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КОНКУРС ИНФО-2020

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
КОМАНДНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ  
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ MOODLE

Д. Ф. Терегулов1 Н. В. Бужинская1 Е. С. Васева1

дипломанты конкурса ИНФО-2020 в номинации «E-learning: практика, тенденции, перспективы»
1 Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) Российского государственного 
профессионально-педагогического университета
622031, Россия, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 57

Аннотация
Дистанционная форма реализации образовательных программ в высшем учебном заведении не должна влиять на качество 

формируемых компетенций у будущего выпускника. Одной из компетенций выпускника, необходимость которой продиктована 
современными образовательными стандартами и требованиями рынка труда, является способность реализовывать свою роль 
в команде. При организации командной работы студентов в условиях дистанционного обучения возникают проблемы управления 
деятельностью членов команды, отслеживания результатов работы, оценивания вклада каждого участника в общий результат. 
В статье описывается реализованный на базе системы дистанционного обучения Moodle такой подход к формированию студентов 
в команды и к координации действий участников команды в условиях удаленного обучения, который обеспечивает достижение 
образовательных целей и формирование умений работать в команде. Обсуждаются возможности инструментов коммуникации 
системы дистанционного обучения Moodle для организации командной работы студентов. Делается вывод о преимуществах 
элемента «Вики», который позволяет каждой группе студентов работать над своим проектом, а преподавателю — отслеживать 
вклад каждого участника в достижение общего результата. Представленные в статье выводы могут быть использованы при ор-
ганизации командной работы в условиях дистанционного обучения, реализуемого с помощью платформы Moodle.

Ключевые слова: дистанционное обучение, командная деятельность, управление командной деятельностью, система дис-
танционного обучения, Moodle, элемент «Вики».

DOI: 10.32517/0234-0453-2021-36-3-4-10
Для цитирования:
Терегулов Д. Ф., Бужинская Н. В., Васева Е. С. Особенности управления командной работой студентов в условиях дистанци-

онного обучения с использованием платформы Moodle // Информатика и образование. 2021. № 3. С. 4–10.
Статья поступила в редакцию: 14 декабря 2020 года.
Статья принята к печати: 26 января 2021 года.
Сведения об авторах
Терегулов Денис Федорович, канд. пед. наук, доцент кафедры информационных технологий, Нижнетагильский госу-

дарственный социально-педагогический институт (филиал) Российского государственного профессионально-педагогического 
университета, г. Нижний Тагил, Россия; denaviat@yandex.ru; ORCID: 0000-0002-9008-8979

Бужинская Надежда Владимировна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры информационных технологий, Нижнетагиль-
ский государственный социально-педагогический институт (филиал) Российского государственного профессионально-педагоги-
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г. Нижний Тагил, Россия; e-s-vaseva@mail.ru; ORCID: 0000-0001-5442-3170

1. Введение

В условиях цифровой трансформации экономики 
организациям приходится постоянно искать пути 
повышения эффективности деятельности. В свою 

очередь, стремительное развитие информационно-
коммуникационных технологий диктует новые ус-
ловия на рынке труда. Сложность решаемых задач 
приводит к тому, что работнику становится очень 
трудно реализовывать проекты «в одиночку». В связи 
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с этим изменяются требования к качеству подготовки 
студентов: наряду с владением компетенциями в об-
ласти дисциплин предметной подготовки специалист 
должен постоянно стремиться к саморазвитию, быть 
коммуникабельным, ответственным, уверенным 
в собственных силах. На первый план выходит уме-
ние специалиста работать в команде, которая созда-
ется для совместного решения поставленной цели.

На сегодняшний день многие образовательные 
организации воспользовались правом, закреплен-
ным в Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [1], применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные техно-
логии при реализации образовательных программ. 
Вместе с тем требования, предъявляемые к качеству 
обучения, не должны отменяться при реализации 
образовательной программы в дистанционной форме 
[2–4]. Отказаться от командного обучения не пред-
ставляется возможным, так как результатом такого 
обучения является наличие компетенций у выпуск-
ника, продиктованных современными образователь-
ными стандартами и требованиями рынка труда.

Отметим, что организация студентов в команды 
предполагает наличие двух важнейших проблем, 
имеющих определенные условия их решения при 
дистанционном обучении [5, 6].

Во-первых, формируя команды студентов, сле-
дует учитывать тот факт, что они создаются для 
реализации определенного проекта. Специфика 
проекта оказывает влияние на состав команды, коли-
чество участников в команде, распределение ролей. 
В процессе реализации проекта должны решаться 
образовательные задачи — каждый член команды 
должен овладевать компетенциями, соответствую-
щими приобретаемой им квалификации.

Во-вторых, важной проблемой является коорди-
нация действий участников команды, отслеживание 
вклада каждого в достижение общего результата, 
оценивание приобретаемых студентами компетен-
ций. Координация действий участников команды 
и отслеживание личностных результатов в услови-
ях дистанционного обучения имеет определенные 
трудности.

В данной статье представлен реализованный 
на базе системы дистанционного обучения Moodle 
такой подход к формированию команд студентов 
и к координации действий участников команды в ус-
ловиях удаленного обучения, который обеспечивает 
достижение образовательных целей и формирование 
умений работать в команде.

2. Принципы командной деятельности

Команда — это группа людей, которые достигли 
высокого уровня взаимопонимания и слаженности. 
Цель является системообразующим фактором, объе-
диняющим несколько человек для выполнения опре-
деленной работы. Работа команды будет эффектив-
ной в том случае, если совпадают цели участников, 
оптимально подобран состав команды, присутствует 
демократический стиль взаимоотношений [7, 8].

Команда проекта выступает как специфическая 
организационная структура и представляет собой 
совокупность специалистов, ответственных за до-
стижение целей проекта [9]. Работая в команде, 
участники делят функции между собой, дополняют 
друг друга, тем самым оказывая непосредственное 
влияние на скорость и качество принятия решений.

К характеристикам команды можно отнести 
следующие параметры:

•	 наличие цели, значимой для всех участников 
команды;

•	 готовность каждого участника выполнять 
функции, необходимые для решения постав-
ленных задач;

•	 наличие лидера, который управляет работой 
команды;

•	 организация ролевого распределения;
•	 наличие компетенций, необходимых участни-

кам для выполнения своих функций;
•	 способность к коммуникации всех членов 

команды;
•	 наличие плана работы, в который можно вно-

сить коррективы;
•	 учет в процессе формирования команды спец-

ифики сферы деятельности.
Командная работа является важной составля-

ющей образовательного процесса. При этом успех 
подобной работы в большей степени зависит от жела-
ния всех участников выступить в роли «командный 
игрок». Работая в команде, участники учатся слы-
шать и слушать друг друга, составлять план совмест-
ной деятельности, грамотно распределять функции 
всех членов, нести ответственность за результат.

Во многих исследованиях (см., например, 
[10–12]) подчеркивается, что главной целью работы 
любой команды является получение результата при 
использовании имеющихся ресурсов в установлен-
ные сроки. Это возможно только в случае создания 
положительной мотивации для всех участников. 
Для эффективного управления командой необхо-
димо, чтобы все ее участники были заинтересованы 
в решении поставленной задачи, профессионально 
подготовлены, психически устойчивы. Также не-
маловажно, чтобы они имели реальные возможности 
для эффективной работы в имеющихся условиях 
[13]. Результат работы команды во многом зависит 
от состава участников. Команда будет эффективно 
работать в том случае, если размер группы соответ-
ствует специфике решаемой задачи, группа включает 
непохожих, но психологически совместимых лично-
стей, сплоченных между собой. Важным показателем 
является групповое единомыслие всех участников 
команды [14].

Сегодня в управлении командой проектов часто 
применяются принципы методологии Agile («гибкой 
методологии») [15–17]. Аgile — это набор подходов 
к разработке проектов, в основе которого лежат че-
тыре принципа:

•	 приоритет людей и их взаимодействия;
•	 готовность к изменениям, в том числе в ущерб 

первоначальному плану;
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•	 постоянное сотрудничество и взаимодействие 
с заказчиком;

•	 ориентация на разработку работающего про-
дукта.

Управление командой на основе методологии 
Agile предполагает широкое использование воз-
можностей информационно-коммуникационных 
технологий — средств конференцсвязи, сервисов 
командной работы, электронных ресурсов в виде 
ментальных карт, диаграмм Ганта [18, 19]. Специ-
фическим признаком такого управления является 
акцентирование внимания на общении и взаимодей-
ствии всех участников команды.

Профессиональное сотрудничество сегодня — это 
работа нескольких участников проекта, находящих-
ся на удалении друг от друга, над решением общей 
задачи и подготовкой совместного документа. Для 
воспроизведения данной ситуации при дистанцион-
ном обучении отлично подходит технология Вики. 
В переводе с гавайского языка «wiki» означает «бы-
стро», что отражает суть командной работы на основе 
методологии Agile (быстрое обсуждение возникаю-
щих проблем, выдвижение новых идей и их фиксация 
в общем для всех участников проекта документе).

3. Применение платформы Moodle 
для управления работой команды студентов

В системе управления курсами Moodle, которая 
на сегодняшний день является одной из наиболее 
распространенных платформ организации дистан-
ционного обучения, также присутствует технология 
Вики. Она используется для реализации совмест-
ной работы над документом, текст которого можно 
просматривать, изменять и комментировать. При 
определенной настройке дистанционного курса плат-
форма Moodle позволяет создавать виртуальное про-
странство для совместного обучения, в котором при-
сутствуют различные инструменты коммуникации:

•	 Элемент «Чат». Предназначен для органи-
зации дискуссий или консультаций в режиме 
реального времени. Использование чата позво-
ляет организовать диалогическую форму взаи-
модействия участников образовательного про-
цесса для дискуссионного обсуждения вопросов 
проекта [20], создать условия для проявления 
субъективной позиции участников команды.

•	 Элемент «Форум». Инструмент для общения, 
в проектной работе может использоваться для 
решения кейсов — формулировки реальной или 
вымышленной проблемной ситуации, требу-
ющей от студентов проявления компетенций, 
полученных в предыдущий период обучения.

•	 Блок «Спросить преподавателя». Обеспе-
чивает быстрый способ отправки текстового 
сообщения преподавателю курса. В случае орга-
низации командной работы студентов препода-
ватель исполняет роль заказчика. Возможность 
обмена сообщениями с «заказчиком» позволяет 
реализовать один из приоритетных принципов 
современных методологий управления коман-

дой — ориентацию на требования заказчика 
при постоянном взаимодействии с ним.

•	 Элемент «Сообщение». Обеспечивает возмож-
ность обмена текстовыми сообщениями между 
любыми пользователями системы Moodle. 
Может использоваться для организации вза-
имодействия между членами одной команды.

•	 Элемент «Вики». Позволяет участникам до-
бавлять и редактировать набор связанных 
веб-страниц.

Из всех представленных инструментов комму-
никации элемент «Вики» представляет для нас наи-
больший интерес, так как позволяет каждой группе 
студентов работать над своим проектом, а препо-
давателю — отслеживать вклад каждого участника 
в достижение общего результата. Такая возможность 
существует за счет того, что «Вики» сохраняет исто-
рию предыдущих версий всех страниц с перечисле-
нием изменений, сделанных каждым участником 
[21]. Элемент курса «Вики» выводит коммуникацию 
участников команды на новый уровень, становясь 
незаменимым средством подготовки отчетов при 
групповом методе работы.

Элемент «Вики» в системе дистанционного обу-
чения Moodle создается в рамках курса, по которому 
организована командная работа студентов. Для это-
го курса необходимо разрешить групповую работу 
(рис. 1).

Рис. 1. Определение возможности групповой работы 
на уровне курса

Следующим шагом будет создание нескольких 
групп и распределение студентов курса по этим ми-
ни-группам (рис. 2).

После этого можно добавить в курс элемент 
«Вики», заранее определив для него возможность 
совместной работы, ввести сведения о постановке 
проблемы для команд. В общих настройках модуля 
необходимо установить значение группового режима 
в «Изолированные группы», чтобы участники одной 
группы не вмешивались в работу другой (рис. 3).

В дальнейшем участники группы смогут созда-
вать свои страницы и совместно работать над их со-
держанием. Для наполнения страниц используются 
текст, таблицы, рисунки, фотографии, также можно 
прикреплять ссылки на видео.

Каждому участнику группы доступны следую-
щие возможности «Вики»:

•	 Просмотр — просмотр страниц и навигация 
по документу;

•	 Редактирование — возможность изменения 
содержания страниц и добавление новых;
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•	 Комментарии — возможность написать свои 
замечания и просмотреть комментарии, остав-
ленные другими участниками группы;

•	 История — просмотр всех изменений докумен-
та (дата создания страницы, ее модификации, 
версии) с указанием времени и автора;

•	 Карта — перечень всех страниц документа 
с возможностью быстрого перехода на любую 
из них;

•	 Файлы — список всех файлов, прикрепленных 
к документу.

Для преподавателя курса (и по совместительству 
заказчика проекта) доступны дополнительные ин-
струменты:

•	 Просмотр — тот же инструмент, что и у сту-
дентов, но с дополнительным функционалом, 
заключающимся в возможности просмотра 
страниц каждой из групп по отдельности;

•	 Управление — возможность удаления страниц 
или версий страниц.

Анализируя процессы управления командой, 
преподаватель должен помнить, что его основная 
цель — координировать действия студентов, не 
нарушая при этом внутренние связи и принципы 
взаимодействия в команде. Преподаватель форму-
лирует студентам проблему, помогает в формирова-
нии состава команд, обозначает групповые нормы 
и правила поведения. Затем студенты начинают 
работать самостоятельно. Преподаватель должен 
стремиться к тому, чтобы каждая команда студентов 
представляла собой «самоуправляемый организм», 
способный существовать и добиваться результатов 
без вмешательства извне. Для того чтобы получить 
синергетический эффект, необходимо добиться от 
членов команды понимания того факта, что они 
являются единомышленниками, которые работают 

Рис. 2. Распределение студентов по группам

Рис. 3. Созданный элемент «Вики»
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над решением одной задачи. Положительный резуль-
тат будет зависеть от доли участия каждого члена 
команды. При этом оценить эффективность работы 
команды можно только по результатам деятельности.

Каждый из этапов работы над проектом в дис-
танционном формате имеет свою специфику, изо-
браженную на рисунке 4.

4. Выводы

Система дистанционного обучения позволяет 
создавать виртуальное пространство для совместного 
обучения, в котором присутствуют различные ин-
струменты коммуникации. Такими инструментами 
являются чат, форум, система обмена сообщения-
ми, элемент «Вики». Система управления курсами 
Moodle и ее инструменты, в частности «Вики», при 
определенном подходе могут обеспечить выполнение 
групповых проектов в дистанционном формате без 
потери качества взаимодействия участников группы. 
Асинхронная природа «Вики» обеспечивает гибкость 
организации рабочего времени для студентов, они 
могут участвовать в решении групповых задач курса 
в любое удобное время, но обязаны придерживаться 
крайнего срока выполнения задания. Такая форма 
организации учебной работы носит совместный 
творческий характер, приближенный к реальным 
проектам в профессиональной сфере. При этом 
у преподавателя имеется возможность координации 
действий участников команды, отслеживания вклада 
каждого в достижение общего результата.
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Оснащение педагогических вузов современным учеб-
ным оборудованием и  совершенствование подготовки 
специалистов — одни из приоритетных задач Министер-
ства просвещения Российской Федерации.

«Модернизации образовательной инфраструктуры 
уделяется особое внимание. На базе педагогических 
университетов уже в  этом году будут созданы первые 
комплексы педагогических “Кванториумов”. Это позволит 
студентам уже во время учебы научиться эффективно ра-
ботать на новом оборудовании, которое также поставля-
ется в школы в рамках нацпроекта “Образование”. Допол-
нительные же средства обеспечат дальнейшее улучшение 
инфраструктуры каждого федерального педагогического 
университета в  ближайшие два года»,  — прокомменти-
ровал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

21 апреля 2021 года в Послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации президент России Владимир 
Путин коснулся темы развития педагогического образо-
вания, обновления инфраструктуры педвузов и призвал 
правительство Российской Федерации уделить самое 
пристальное внимание подготовке будущих учителей.

«Предлагаю в  ближайшие два года направить до-
полнительно 10 миллиардов рублей на капитальный 
ремонт и техническое оснащение наших педагогических 
вузов», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул важность подготовки буду-
щих учителей и  специалистов, которые могли  бы стать 
помощниками классных руководителей, наставниками 
и  воспитателями, реализовывать интересные, увлека-
тельные проекты для школьников.

На поддержку педвузов в ближайшие два года направят дополнительно 10 миллиардов рублей

Н О В О С Т И

(По материалам, предоставленным пресс-службой Минпросвещения России)
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ГЕНЕЗИС ИТ-ИНСТРУМЕНТОВ 
В  ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ВУЗА

А. А. Зубрилин1 О. И. Пауткина1

дипломанты конкурса ИНФО-2020 в номинации «Программные продукты для автоматизации управления 
образовательной организацией: опыт выбора, внедрения, использования»
1 Мордовский государственный педагогический университет им. М. Е. Евсевьева
430007, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11а

Аннотация
В статье рассматривается вопрос о динамике изменения ИТ-инструментов, которые применялись и применяются для при-

нятия управленческих решений в работе приемной комиссии вуза. Выделены основные направления работы приемной комиссии: 
организационно-методическое, технологическое, собственно приемная кампания и обобщение, как заключительный этап, на 
котором подводятся итоги приемной кампании. Выделены особенности каждого из направлений и указаны те ИТ-инструменты, 
которые задействовались на них. Показано, что за два последних десятилетия ИТ-инструменты претерпели кардинальные из-
менения, что связано с возрастанием функционала приемной комиссии. Приведены аргументы в поддержку тезиса, что реше-
нием для автоматизации управленческой деятельности вуза, в частности для проведения приемной кампании, на протяжении 
последних лет является отечественная разработка на платформе «1С:Предприятие» — система «1С:Университет». В статье 
представлена поэтапная координация работы приемной кампании — от планирования и формирования необходимого перечня 
документов (заявление абитуриента, расписка, экзаменационные листы, экзаменационная ведомость) до обработки информации 
о вступительных испытаниях и результатах ЕГЭ, формирования приказов о зачислении. Показано, что система «1С:Университет» 
занимает важное место в автоматизации многих процессов, происходящих в приемной комиссии вуза. Выделены онлайн-сервисы, 
имеющие важное значение для организации приемной кампании.

Ключевые слова: приемная кампания, ИТ-инструменты, «1С:Университет», автоматизация управленческой деятель-
ности, вуз, цифровая трансформация.
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1. Введение

Многолетний опыт работы в секретариате при-
емной комиссии педагогического вуза (одного из 
авторов — с 2004 года с небольшими перерывами, 
второго — с 2015 года) сподвиг нас написать данную 
статью, в которой раскрывается динамика смены про-
граммных средств как для ведения документооборота 

приемной комиссии, так и управления информацион-
ными процессами в этом структурном подразделении 
вуза. В статье описываются те инструменты, которые 
были задействованы и задействуются в настоящее вре-
мя в нашем вузе — ФГБОУ ВО «Мордовский государ-
ственный педагогический университет им. М. Е. Евсе-
вьева» (новый статус получен в августе 2020 года) — 
на протяжении двух последних десятилетий.
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Для непосвященного работа приемной комис-
сии кажется довольно примитивным процессом — 
встреча абитуриента, прием у него необходимых 
для поступления документов, обновление списков 
абитуриентов на информационном стенде и/или 
сайте образовательной организации, подготовка 
приказа на зачисление. На самом деле процесс на-
много сложнее и в нем кроме секретариата приемной 
комиссии задействуются многие подразделения вуза: 
отдел информационных технологий, отдел кадров, 
юридический отдел, деканаты факультетов, общий 
отдел и др. За последние 20 лет существенно изме-
нились функции приемной комиссии: если в начале 
XXI века к основным задачам относились подготовка 
нормативной документации, регламентирующей 
работу приемной комиссии, расписания вступитель-
ных испытаний, прием документов от абитуриентов, 
организация вступительных испытаний на базе вуза 
(с появлением ЕГЭ на выбор абитуриентов — запол-
нение специальной базы для Регионального центра 
по проведению ЕГЭ и отправка таких абитуриентов 
на сдачу ЕГЭ), выставление итоговых списков аби-
туриентов на информационном стенде приемной 
комиссии, написание итогового отчета по форме 
№ 76-КД (оперативная) «Оперативная информация 
о результатах зачисления студентов очного отделе-
ния на обучение в образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования Минобрнауки 
России», то сейчас список функций существенно 
расширился. Как следствие, можно выделить не-
сколько направлений, затрагивающих деятельность 
приемной комиссии:

•	 организационно-методическое, включающее 
в себя как подготовку нормативно-правовых 
документов, так и обучение технического 
секретариата приемной комиссии ведению 
деятельности во время приема документов 
с учетом Федерального закона «О персональ-
ных данных» [1];

•	 технологическое, включающее настройку про-
граммных средств, связанных с организацией 

внесения данных абитуриентов в информаци-
онную систему вуза, в том числе взаимодей-
ствие с порталом ФИС ГИА и приема;

•	 собственно приемная кампания, во время 
которой от абитуриентов принимаются до-
кументы, готовятся списки абитуриентов 
с набранными баллами по вступительным 
испытаниям для размещения на сайте вуза 
и на информационном стенде, абитуриенты 
отправляются на сдачу вступительных испы-
таний, организуется учет индивидуальных 
достижений;

•	 обобщающее, связанное с подведением итогов 
приемной кампании и подготовкой отчетов 
в профильные министерства.

Рассмотрим с позиции указанных направлений, 
как изменялись ИТ-инструменты при реализации 
каждого из направлений. За отправную точку нами 
взят 2004 год, когда начал свою деятельность в при-
емной комиссии вуза первый автор статьи.

2. Организационно-методическое 
направление работы приемной комиссии

Основу направления составляет работа с норма-
тивной документацией. Количество нормативных 
документов за последние годы существенно возросло, 
как и их объемы. Так, если брать основной документ, 
регламентирующий работу приемной кампании, — 
«Порядок приема граждан в … образовательные уч-
реждения высшего … образования», то в 2003 году он 
включал в себя 34 пункта, в 2018 году — 82 пункта, 
а в 2020 — 140 пунктов. Если раньше доступ к этому 
документу, как и ко многим подобным документам, 
осуществлялся через информационные письма, 
приходящие в общий отдел вуза, то сейчас вся ин-
формация черпается из соответствующих интернет-
ресурсов (портал Министерства науки и высшего 
образования РФ (https://minobrnauki.gov.ru), 
Федеральный портал «Российское образование» 
(http://edu.ru), портал Минпросвещения России 

Рис. 1. Интерфейс портала «Поступай правильно»
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(https://edu.gov.ru), сайт ФГБНУ «Федеральный 
институт педагогических измерений» (https://fipi.
ru), официальный информационный портал Единого 
государственного экзамена (http://www.ege.edu.ru/
ru), портал «Поступай правильно» (https://abitur.
cbias.ru) (рис. 1), портал «Поступи онлайн» (https://
postupi.online) (рис. 2) и др.) и баз данных («Гарант», 
«Консультант Плюс»). Расширение онлайн-инстру-
ментов позволило оперативно реагировать на те мно-
гочисленные изменения, которые особенно массово 
начали происходить с приема 2015 года. Большую 
помощь на протяжении многих лет оказывал портал 
«Образование в России для иностранных граждан» 
(https://russia.edu.ru), что было связано с наплывом 
иностранцев в наш вуз с 2012 года.

Увеличение объема работы приемной комиссии 
привело к необходимости специального обучения 
секретариата приемной комиссии через моделиро-
вание возможных ситуаций: проверка правильности 
оформления предоставляемых абитуриентами до-
кументов, взаимодействие с абитуриентами по теле-
фону или посредством электронной почты и др. На 
протяжении последних лет мы используем деловые 
игры [2], через которые ответственные секретари 
и технические секретари осваивают азы работы 
с документами, учатся грамотно взаимодействовать 
с абитуриентами и их законными представителями.

3. Технологическое направление работы 
приемной комиссии

Программные средства, которые применялись 
для ведения документооборота приемной комиссии, 
также существенно трансформировались: сначала 
это был текстовый редактор «ЛЕКСИКОН» для 
оформления списков абитуриентов, подготовки 
приказов на зачисление. Вся бланковая докумен-

тация (бланки заявлений, экзаменационные листы 
и ведомости, пропуска и др.) заказывалась в типо-
графии для размножения. Появление текстового 
процессора MS Word позволило готовить бланко-
вую документацию силами приемной комиссии. 
Именно в это время появляется большое количество 
публикаций, где авторы предлагают различные ИТ-
инструменты для автоматизации документооборота 
приемной комиссии (см., например: В. В. Белош 
и др. [3], А. Н. Игнатовский [4–7], В. Г. Ильницкий 
и В. М. Лифенко [8], О. И. Пауткина [9], С. В. Черно-
ва и Е. В. Чернова [10]).

Начиная с 2012 года в работе вуза, в том числе 
приемной комиссии, начала использоваться система 
«1С:Университет», благодаря которой бо�льшая часть 
операций с документами, включая заполнение аби-
туриентами заявления на поступление, подготовку 
экзаменационных материалов, приказов на зачис-
ление, списков абитуриентов для сайта, полностью 
автоматизируется, тем самым высвобождается время 
членов приемной комиссии. Внесение данных в си-
стему (о приемной кампании, персональных данных 
абитуриентов) позволило автоматизировать многие 
процессы, в том числе выгрузку информации с пор-
тала ФИС ГИА и приема (рис. 3).

Функционал системы «1С:Университет» постро-
ен на использовании набора объектов, ориентирован-
ных на решаемые проблемы и поддерживаемых на 
уровне технологической платформы. Среди объектов 
можно выделить отчеты, справочники, документы, 
регистры информации и т. д. Отчеты упрощают об-
работку накопленных данных и получение сводной 
информации в удобной для просмотра и анализа 
форме. Справочники хранят в базе данных данные 
одинаковой структуры. В документах содержится 
информация о событиях, произошедших в органи-
зации.

Рис. 2. Интерфейс портала «Абитуриенту 2020: Поступи онлайн — сайт для абитуриентов и поступающих в вузы»
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4. Собственно приемная кампания

В связи со стандартизацией данных о приеме 
абитуриентов в вузы России информация о процес-
сах, происходящих в приемной комиссии, должна 
выгружаться в базы данных различных ведомств. 
В частности, речь идет о сроках приема по различным 
формам и условиям поступления, о профилях с ука-
занием количества мест для приема, о минимальном 
балле и др. Все эти вопросы позволяет решить си-
стема «1С:Университет» через специальный модуль 
«Приемная комиссия» (рис. 4).

Благодаря модулю возможны:
•	 формирование плана набора на конкурсные 

единицы;
•	 формирование условий приема в образователь-

ную организацию;
•	 формирование отдельных наборов вступитель-

ных испытаний для особых категорий посту-
пающих;

•	 указание приоритетов дисциплин вступитель-
ных испытаний;

•	 внесение персональной информации поступа-
ющих;

Рис. 3. Интерфейс личного кабинета портала ФИС ГИА и приема

Рис. 4. Интерфейс модуля «Приемная комиссия» системы «1С:Университет»
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•	 формирование перечня вступительных испы-
таний, которые может сдавать поступающий, 
и многое другое.

К некоторым категориям модуля (Организация 
работы приемной кампании, Вступительные 
испытания, Зачисление, ФИС) имеет доступ огра-
ниченный круг лиц, занимающихся процедурой 
управления приемной кампанией, к другим (Работа 
с заявлениями абитуриентов, Работа с догово-
рами) — ответственные и технические секретари 
факультетов.

Первоначально осуществляется настройка моду-
ля, включающая:

•	 ввод общих данных о приемной кампании 
(рис. 5);

•	 указание конкурсных групп, через которые 
осуществляется прием абитуриентов;

•	 указание плана набора абитуриентов и порядка 
зачисления;

•	 указание списка необходимых документов от 
поступающих и т. д.

На основе справочников конкурсных групп и на-
боров вступительных испытаний, индивидуальных 
достижений, олимпиад, перечня специальных усло-
вий, видов договоров, наборов документов и других 
данных формируются план приема, порядок зачисле-
ния, происходит закрепление набора вступительных 
испытаний за направлением подготовки.

Реализация перечисленных видов деятельности 
позволяет как создать структуру приемной кампа-

нии, так и настроить обмен данными с внешними ин-
формационными системами, в частности с ФИС ГИА 
и приема, из которой в систему будут подгружаться 
данные о сданных абитуриентами ЕГЭ.

Следующий этап работы в системе «1С: Универ-
ситет» — оформление документов от абитуриентов. 
Данный процесс является наиболее трудоемким, 
требующим формирования большого количества до-
кументов. Для эффективного выполнения операций 
в системе «1С:Университет» имеется инструмент 
Анкета абитуриента (рис. 6).

Создание анкеты абитуриента позволяет после-
довательно ввести всю необходимую информацию 
об абитуриенте в одной форме, сводя к минимуму 
пропуски в указании данных. Опираясь на данные 
анкеты, упрощается подготовка заявления о посту-
плении от абитуриента (рис. 7).

Заявление создается автоматически при введении 
абитуриентом его анкетных данных. Проведение за-
явления по умолчанию предполагает создание допол-
нительных сопроводительных документов. На основе 
заполненных анкетных данных формируется личное 
дело абитуриента (рис. 8), что существенно упрощает 
подготовку описи личного дела абитуриента после его 
зачисления и передачи документов в отдел кадров.

Некоторые абитуриенты (лица с ОВЗ, выпуск-
ники организаций среднего профессионального 
и высшего образования, граждане иностранных госу-
дарств) имеют право на сдачу вступительных испыта-
ний в вузе. Поэтому в модуле «Приемная комиссия» 

Рис. 5. Настройка общих данных о приемной кампании в модуле «Приемная комиссия» системы «1С:Университет»
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Рис. 6. Заполнение анкеты абитуриента в модуле «Приемная комиссия» системы «1С:Университет»

Рис. 7. Подготовка заявления от абитуриента на поступление в модуле «Приемная комиссия» 
системы «1С:Университет»

Рис. 8. Личное дело абитуриента, сформированное в модуле «Приемная комиссия» системы «1С:Университет»
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для организации вступительных испытаний имеется 
одноименная категория. Пользуется данной катего-
рией исключительно лицо, отвечающее за настрой-
ку приемной кампании. В его обязанности входит 
подготовка (рис. 9) и распечатка экзаменационных 
ведомостей, а также перенос данных из печатных 
вариантов ведомостей в электронную форму (рис. 10).

На основе результатов вступительных испытаний 
и данных о результатах ЕГЭ, выгружаемых из ФИС 
ГИА и приема, а также начисления дополнительных 
баллов за индивидуальные достижения формируют-
ся списки абитуриентов, которые и выставляются 
на сайте вуза. На основе данных списков проводит-
ся конкурсный отбор и зачисление абитуриентов 

Рис. 9. Подготовка экзаменационных ведомостей для приема вступительных испытаний

Рис. 10. Заполнение электронных экзаменационных ведомостей после сдачи абитуриентами вступительных испытаний
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в число студентов. Списки абитуриентов на этапе 
проведения конкурсного отбора ранжируются со-
гласно Правилам приема и включаются в приказы 
на зачисление через Мастер списков поступающих 
системы «1С:Университет» (рис. 11).

Таким образом, функционал системы «1С: Уни-
верситет» достаточен для автоматизации управ-
ленческих процессов приемной комиссии вуза. Не 
случайно в последнее время появляется большое 
количество публикаций, в которых описываются воз-
можности данной системы для сферы образования — 
как в деятельности работы приемной комиссии вуза 
(Д. Н. Гурулев, Л. В. Палаткина [11]), так и при 
принятии управленческих решений при организации 

электронного обучения (Л. С. Волканин и др. [12, 13], 
Т. А. Черкасова, Н. Е. Копытова [14]), организации 
учебного процесса (Р. Н. Правосудов [15–17]), про-
ведения научных исследований (А. С. Коломейченко 
и др. [18]).

5. Обобщающее направление работы 
приемной комиссии

Данное направление предполагает подведение 
промежуточных итогов и итогов приемной кампа-
нии вуза в целом. Промежуточные данные вносятся 
в информационно-аналитическую систему «МПК» 
(рис. 12), известную по аббревиатуре ГЗГУ.

Рис. 11. Доступ к сервису Мастер списков поступающих системы «1С:Университет»

Рис. 12. Интерфейс личного кабинета информационно-аналитической системы «МПК»
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В системе собираются данные о поступлении. 
Были времена, когда данная система была интегри-
рована с ФИС ГИА и приема, что существенно упро-
щало внесение в нее данных. Сейчас для обобщения 
результатов приема все чаще используются допол-
нительные системы, одной из которых и является 
система «1С:Университет», обладающая набором ин-
струментов, позволяющих автоматизировать сбор от-
четных данных для различных российских ведомств 

и подведение итогов приемной кампании. Данная 
процедура реализована через Отчеты (рис. 13).

Одни из отчетов ориентированы на сбор данных 
для конкретных организаций, другие настраиваются 
в зависимости от потребностей организации. Напри-
мер, для решения задачи подсчета среднего балла 
зачисленных на профили абитуриентов можно вос-
пользоваться стандартным отчетом Мастер списков 
поступающих (рис. 14).

Рис. 13. Подготовка отчета для Министерства образования и науки РФ в системе «1С:Университет»

Рис. 14. Работа с Мастером списков поступающих в модуле «Приемная комиссия»
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6. Заключение

Можно заключить, что курс на осуществление 
цифровой трансформации всей России, которая, по 
словам президента Российской Федерации В. В. Пу-
тина, должна отразиться на каждом ее жителе и за-
тронуть все уровни власти, нашел отражение и в 
деятельности вузов, в том числе в автоматизации ин-
формационных процессов в работе приемных комис-
сий. Основу такой трансформации должны составить 
отечественные разработки, к которым относятся про-
дукты фирмы «1С». Именно благодаря инструменту 
«1С:Университет» у персонала приемной комиссии 
появилась реальная возможность оперативно предо-
ставлять необходимую абитуриентам информацию, 
а также готовить отчетную документацию по ходу 
и по результатам приемной кампании в вузе. Система 
«1С:Университет» с успехом может войти в единую 
информационную систему, которая должна охватить 
вузы России [19–22].
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Abstract
The article discusses the issue of the dynamics of changes in IT tools that have been and are used to make management decisions 

in the work of the university admission committee. The main directions of the work of the admission committee are highlighted: 
organizational and methodological, technological, the actual admission campaign and generalization, as the final stage at which the 
results of the admission campaign are summed up. The features of each of the directions are highlighted and the IT tools that were used 
for them are indicated. It is shown that over the past two decades, IT tools have undergone drastic changes, which are associated with an 
increase in the functionality of the admission committee. Arguments are given in support of the thesis that the solution for automating 
the management activities of the university, in particular for the admission campaign, over the past years has been a domestic software 
on the 1C:Enterprise platform — the 1C:University system. The article presents the stage-by-stage coordination of the admission 
campaign — from planning and forming the required list of documents (application of the applicant, receipt, examination sheets) to 
processing information about entrance examinations and USE results, forming enrollment orders. It is shown that the 1C:University 
system occupies an important place in the automation of many processes taking place in the admission office of the university. Online 
services that are important for the organization of the admission campaign are described.
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предложениями по вопросам эффективной организации 
ремонтных работ, создания современной образовательной 
среды, внедрения новых образовательных программ.

«Мы создаем единое информационное пространство 
всех педагогических вузов, существенно увеличив сред-
ства на развитие педагогической науки. Большое вни-
мание уделяем вопросам трудоустройства: в выбранной 
профессии на данный момент себя нашли более 70 % вы-
пускников», — информировал министр просвещения.

Глава Минпросвещения России подчеркнул, что 
качество приема в педвузы повышается, а  также растет 
количество трудоустроившихся в  школы выпускников. 
Сергей Кравцов отметил, что в  прошлом году по срав-
нению с 2019 годом результат ЕГЭ по приему в педвузы 
увеличился на 2,5 балла, что говорит о повышении вос-
требованности и росте престижа профессии учителя.

Для реализации задач, поставленных президентом 
России Владимиром Путиным в Послании Федераль-
ному Собранию, будет разработана стратегия развития 
педагогических вузов, включающая совершенствование 
подготовки будущих учителей, обновление инфраструк-
туры учебных заведений. Этот и другие вопросы обсуж-
дались 28 апреля 2021 года на совещании в Ульяновском 
государственном педагогическом университете имени 
И.  Н.  Ульянова с  участием главы Минпросвещения 
России Сергея Кравцова и  33  ректоров педвузов, под-
ведомственных министерству.

В Послании Федеральному Собранию глава государ-
ства поручил в  ближайшие два года направить допол-
нительно 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт 
и  техническое оснащение педагогических вузов. Сергей 
Кравцов рассказал, что участники совещания обменялись 

За последний год повысилось качество приема в педвузы  
и количество трудоустроенных выпускников

(По материалам, предоставленным пресс-службой Минпросвещения России)
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
У  БУДУщИХ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ В  ОБЛАСТИ 
СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Д. Д. Бычкова1

дипломант конкурса ИНФО-2020 в номинации «Особенности подготовки педагогических кадров в условиях цифровой экономики»
1 Московский государственный областной университет
141014, Россия, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24

Аннотация
Современное общество развивается под действием различных факторов, среди которых важное место занимают новые 

информационные технологии, которые делают доступ любого человека к огромному потоку информации просто мгновенным. 
На сегодняшний день достоверная информация — это один из важных продуктов социума, а мыслящий человек — главный 
стратегический ресурс этого социума. Поэтому в информационном обществе становится приоритетным интеллектуальное раз-
витие каждого его члена. В связи с этим необходимо искать пути оптимизации процесса подготовки педагогических кадров, 
способных организовать образовательный процесс таким образом, чтобы у обучающихся формировались те знания, умения и на-
выки, которые будут востребованы в их дальнейшей жизни и профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики. 
Практически все усовершенствования образовательного процесса уже немыслимы без использования информационно-комму-
никационных технологий, обладающих колоссальными дидактическими возможностями. Они могут использоваться в процессе 
обучения в двух качествах: как мощнейшее средство обучения и как объект изучения, что позволяет решать образовательные 
задачи и достигать поставленных целей в процессе обучения, воспитания и развития обучающихся. Одним из эффективных 
и продуктивных заданий, вызывающим большой интерес и связанным с использованием информационных технологий в обо-
их качествах, является задание по проектированию и созданию собственных цифровых образовательных ресурсов, а также их 
применению в образовательном процессе. В статье приводится пример реализации задания, связанного с разработкой цифрово-
го образовательного ресурса для подготовки к ОГЭ по информатике учащихся девятых классов средней общеобразовательной 
школы, которое позволяет сформировать у будущих учителей-предметников необходимые им профессиональные компетенции 
в области создания образовательных ресурсов с их дальнейшим включением в процесс обучения.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, цифровые образовательные ресурсы, методические рекомендации, 
информационные и коммуникационные технологии, инновационные технологии.
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1. Введение. Предпосылки к оптимизации 
образовательного процесса

Современное общество развивается непрерывно 
и стремительно под действием различных факторов, 
одним из которых является практически ежедневное 
усовершенствование существующих и создание но-
вых информационных технологий. Следствием этого 

является неограниченный доступ любого человека 
к огромному потоку информации с помощью техниче-
ских устройств. Несмотря на то что такой свободный 
доступ появился сравнительно недавно, всего пару 
десятилетий назад, ежедневный информационный 
поток, который обрушивается на человека, не только 
не уменьшается, а увеличивается. Сегодня достовер-
ная информация — это один из важных продуктов 
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социума, а мыслящий человек, умеющий опериро-
вать этой информацией, развиваться, самообучаться 
и самосовершенствоваться, становится главным 
стратегическим ресурсом этого социума. Таким об-
разом, в информационном обществе в первую очередь 
ценится «интеллектуальное развитие его членов <…> 
что значительно повышает статус образования, предъ-
являет новые требования к его уровню и качеству» [1]. 
Перед сферой образования всегда ставятся сложные 
задачи — она должна осуществлять подготовку кадров 
для различных отраслей человеческой деятельности 
с учетом не только тех требований, которые общество 
сегодня предъявляет к этим кадрам, но и тех требова-
ний, которые еще только будут сформированы и сфор-
мулированы через несколько лет, т. е. она должна 
всегда работать в некотором смысле на опережение.

Сегодня остро встает вопрос о подготовке специ-
алистов, которые будут жить и работать в условиях 
цифровой экономики, которая представляет собой 
хозяйственную деятельность, «в которой ключевым 
фактором производства являются данные в цифро-
вом виде, обработка больших объемов и использо-
вание результатов анализа которых по сравнению 
с традиционными формами хозяйствования позво-
ляют существенно повысить эффективность различ-
ных видов производства, технологий, оборудования, 
хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [2].

В 2018 году в нашей стране была сформирована 
национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [3] в рамках реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» [4]. Цель данной программы — 
стимулирование «внедрения цифровых технологий 
в экономике и социальной сфере» [там же]. В состав 
программы вошли такие федеральные проекты, ут-
вержденные протоколом заседания президиума Пра-
вительственной комиссии по цифровому развитию, 
использованию информационных технологий для 
улучшения качества жизни и условий ведения пред-
принимательской деятельности от 28 мая 2019 года 
№ 9, как: «Нормативное регулирование цифровой 
среды», «Кадры для цифровой экономики», «Ин-
формационная инфраструктура», «Информационная 
безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое 
государственное управление» [3, 5]

Сложившаяся в 2020 году в стране и мире ситуа-
ция наглядно продемонстрировала, насколько важ-
ны сегодня информационные процессы и информа-
ционные технологии. Особенно ярко это отразилось 
на сфере образования, ведь именно школы и вузы 
должны были практически мгновенно перестроиться 
в данной ситуации, сменить привычную очную форму 
обучения на онлайн, по-новому применять методики 
и технологии обучения, выйти на совершенно новый 
уровень обучения и воспитания, и при этом качество 
получаемых обучающимися знаний, умений и навы-
ков не должно было снижаться. Основные трудности 
возникли с техническим и программным обеспече-
нием всех участников дистанционного обучения. 

И у педагогов были определенные сложности, свя-
занные с новым форматом обучения, — фактически 
им необходимо было использовать инновационные 
технологии обучения, сочетая их с традиционными 
методиками и технологиями в новых условиях, 
и непосредственно применять на практике все свои 
знания, умения и навыки в области работы с инфор-
мационно-коммуникационными технологиями.

Таким образом, оказалось, что процесс обучения 
и воспитания уже действительно немыслим без ис-
пользования информационно-коммуникационных 
технологий на любых занятиях ни в вузе, ни в школе, 
а значит, возникает насущная необходимость в под-
готовке и переподготовке педагогических кадров 
с учетом современных реалий и перспективных по-
требностей личности, общества и государства. Ведь 
именно сфера образования ответственна за подготовку 
специалистов, которые будут трудиться в других об-
ластях человеческой деятельности в дальнейшем [6].

В связи с этим необходимо искать пути усовершен-
ствования процесса подготовки специалистов в обла-
сти образования, которые смогут обучать, воспитывать 
и развивать обучающихся, формируя у них те знания, 
умения и навыки, которые пригодятся им в даль-
нейшей жизни и профессиональной деятельности 
в условиях цифровой экономики [7, 8]. Практически 
все оптимизации образовательного процесса уже не-
возможны без использования информационно-комму-
никационных технологий, обладающих серьезными 
дидактическими возможностями, которые в целом яв-
ляются средством повышения качества образования. 
Именно их применение в образовательном процессе 
как мощнейшего средства обучения и как объекта 
изучения позволяет сформировать необходимые про-
фессиональные компетенции у будущих педагогов, ко-
торые позволят им решать профессиональные задачи 
и достигать поставленных целей в процессе обучения, 
воспитания и развития обучающихся.

2. Описание дисциплин (в педвузах), 
в рамках которых происходит изучение ИКТ

В вузах, осуществляющих подготовку педаго-
гических кадров, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами 
высшего образования в учебные планы был включен 
ряд специальных дисциплин, ориентированных 
именно на обучение работе с информационно-ком-
муникационными технологиями и применению их 
в образовательном процессе, например:

•	 «Цифровая образовательная среда» (направле-
ние подготовки 44.03.01 «Педагогическое обра-
зование», профиль подготовки «Информатика»; 
направление подготовки 44.03.05 «Педагогиче-
ское образование», профили подготовки «Мате-
матика и информатика», «Физика и информа-
тика»), которая относится к вариативной части 
блока 1 и является обязательной для изучения;

•	 «Облачные технологии», «Технологии вирту-
ализации в образовании» (направление подго-
товки 44.03.01 «Педагогическое образование», 
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профиль подготовки «Информатика»); «Облач-
ные технологии в физико-математическом об-
разовании» (направление подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование», профили 
подготовки «Информатика», «Математика 
и информатика», «Физика и информатика»), 
которые относятся к вариативной части блока 
1 и являются дисциплинами по выбору;

•	 «Инновационная педагогическая деятель-
ность в информатике», «Проектирование 
в образовательной среде курса информатики», 
«Электронные и дистанционные образователь-
ные технологии в информатике» (направление 
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образо-
вание», профиль подготовки «Информатика 
в образовании»), которые относятся к вариа-
тивной части блока 1 и являются обязатель-
ными для изучения;

•	 «Информационные и коммуникационные 
технологии в науке и образовании», «Разра-
ботка интерактивных курсов для образования» 
(направление подготовки 44.04.01 «Педаго-
гическое образование», профиль подготовки 
«Информатика в образовании»), которые отно-
сятся к вариативной части блока 1 и являются 
дисциплинами по выбору, и др. [9–11].

Данные дисциплины играют важную роль в систе-
ме подготовки педагогических работников, интегри-
руя элементы таких дисциплин, как «Информацион-
ные системы», «Теория и методика обучения» того 
или иного предмета, «Программирование», «Про-
граммное обеспечение ЭВМ», «Информационные 
сети», «Архитектура вычислительных систем» и др.

В рамках изучения вышеперечисленных дисци-
плин обучающимся можно предлагать разного рода 
задания различной степени сложности в зависимости 
от их возможностей, способностей и сформирован-
ных на момент изучения дисциплины знаний, уме-
ний и навыков, например:

•	 наполнение информационно-образовательной 
среды различными ресурсами [12, 13];

•	 организация совместных проектов с исполь-
зованием информационно-образовательной 
среды [12, 13];

•	 организация совместных проектов с использо-
ванием облачных технологий;

•	 разработка учебно-методических материалов 
с применением инновационных педагогиче-
ских технологий;

•	 разработка учебно-методических материалов 
с применением облачных технологий;

•	 разработка учебно-методических материалов 
с применением цифровых образовательных 
ресурсов;

•	 разработка элективных курсов с использова-
нием инновационных педагогических техно-
логий;

•	 проектирование и создание цифровых образо-
вательных ресурсов и др.

Выполнение данных заданий направлено на фор-
мирование таких компетенций обучающихся, как:

•	 готовность взаимодействия в информационно-
образовательной среде;

•	 способность проектировать и создавать необ-
ходимые цифровые образовательные ресурсы;

•	 готовность применять цифровые образователь-
ные ресурсы в процессе обучения;

•	 способность организовывать совместные про-
екты в информационно-образовательной среде;

•	 способность организовывать совместные про-
екты с использованием облачных технологий;

•	 готовность применять инновационные педаго-
гические технологии в процессе обучения;

•	 способность разрабатывать учебно-методиче-
ские материалы с использованием различных 
технологий и др.

Все указанные выше задания являются эффек-
тивными и результативными в системе подготовки 
педагогических кадров, однако наибольший интерес 
вызывают задания, связанные с проектированием 
и разработкой будущими педагогами собственных 
цифровых образовательных ресурсов.

3. Поэтапная реализация задания, 
направленного на формирование 
профессиональных компетенций 
в области разработки и применения 
цифровых образовательных ресурсов

Рассмотрим более подробно один из вариантов 
реализации следующего задания в процессе изуче-
ния дисциплины «Инновационная педагогическая 
деятельность в информатике»:

разработать цифровой образовательный ресурс 
для подготовки к ОГЭ по информатике обучающих-
ся IX классов средней общеобразовательной школы 
в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего об-
разования и Примерной основной образовательной 
программой основного общего образования [14, 15].

I этап. Определение цели проектирова-
ния и создания цифрового образовательного 
ресурса.

Цель заключается в создании такого цифрового 
образовательного ресурса, который будет полезен для 
обучающихся при подготовке к ОГЭ по информатике.

II этап. Определение структуры цифрово-
го образовательного ресурса.

Содержание заданий ОГЭ по информатике 
в КИМах составлено с учетом основных тем школьного 
курса информатики, которые объединены в тематиче-
ские блоки: «Представление и передача информации», 
«Обработка информации», «Основные устройства 
ИКТ», «Проектирование и моделирование», «Мате-
матические инструменты, электронные таблицы», 
«Организация информационной среды, поиск инфор-
мации». В связи с этим структура разрабатываемого 
ресурса по подготовке к ОГЭ по информатике будет со-
стоять из семи разделов: шесть тематических разделов 
будут содержать теоретический материал и подборку 
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заданий с готовыми решениями для самопроверки по 
каждому из вышеуказанных тематических блоков; 
седьмой раздел, контрольный, будет содержать три 
теста, полностью соответствующих демонстрационной 
версии ОГЭ за последний период [16].

III этап. Определение характеристик 
ресурса и требований, которым он должен 
удовлетворять.

Характеристики ресурса:
•	 цифровой;
•	 образовательный;
•	 средний уровень интерактивности;
•	 информация представлена в виде текста с эле-

ментами мультимедиа;
•	 выполняет информационно-справочную, обу-

чающую и контролирующую функции;
•	 соответствует ФГОС ООО;
•	 вид образовательной деятельности: самостоя-

тельная работа.
Ресурс должен удовлетворять следующим тре-

бованиям [1]:
•	 психолого-педагогическим;
•	 дизайн-эргономическим;
•	 эстетическим;
•	 технико-технологическим;
•	 обеспечения компьютерной визуализации 

учебной информации;
•	 обеспечения сознательности обучения, само-

стоятельности и активизации деятельности 
обучаемого;

•	 обеспечения прочности усвоения результатов 
обучения;

•	 обеспечения интерактивного диалога;
•	 развития интеллектуального потенциала обу-

чаемого;
•	 обеспечения научности содержания.

IV этап. Выбор программных продуктов.
Дисциплина «Инновационная педагогическая 

деятельность в информатике» является обязатель-
ной для изучения на первом курсе магистратуры. 
Обучающиеся, приступающие к ее изучению, обла-
дают уже вполне определенными компетенциями, 
сформированными в рамках обучения по программе 
бакалавриата, в том числе по работе с конкретными 
программными продуктами. Поэтому при реализации 
вышеуказанного задания могут использоваться те 
программные средства и сервисы, с которыми обуча-
ющиеся познакомились за предыдущие четыре года 
обучения в университете. Список таких программных 
продуктов весьма обширен, и нет необходимости тра-
тить время на изучение новой программы. Однако, 
если обучающиеся хотят познакомиться с каким-то 
новым программным средством или сервисом, то они 
могут это сделать самостоятельно. При этом все ис-
пользуемые программные продукты должны быть или 
лицензионными, или свободно распространяемыми.

В зависимости от возможностей обучающихся 
можно предложить несколько основных программ-
ных продуктов для использования в процессе реализа-
ции цифрового образовательного ресурса. Например:

Вариант 1. Среда Visual Studio 2019 (бесплат-
ная). Если обучающиеся владеют на достаточно 
хорошем уровне программированием на одном из 
языков программирования, то можно предложить 
работу с формами.

Вариант 2. Adobe Animate (есть бесплатная 
пробная версия).

Вариант 3. Платформа онлайн-обучения Core 
(базовый пакет бесплатный).

Вариант 4. Конструктор курсов и тестов iSpring 
(условно-бесплатный).

Дополнительные программные продукты при 
необходимости, например, могут быть следующи-
ми: Microsoft PowerPoint, Canva (базовый пакет 
бесплатный), Online Test Pad (бесплатный), Snagit 
(условно-бесплатный), Corel VideoStudio Pro (услов-
но-бесплатный).

Преподаватель должен указать список источни-
ков, которые можно использовать в качестве справоч-
ной литературы в процессе разработки ресурса [17–24].

V этап. Формирование единых требований 
к оформлению разделов.

В зависимости от возможностей выбранных 
программных продуктов и предпочтений разработ-
чиков ресурса вырабатываются единые требования 
к оформлению разделов. На этом этапе студенты 
смогут проявить свой творческий потенциал, а также 
коммуникационные умения и навыки. Преподава-
тель выступает в роли тьютора, но при этом следит, 
чтобы предлагаемые варианты оформления были 
эстетически выдержанными и соответствовали воз-
расту учащихся, для которых предназначен ресурс.

VI этап. Формирование групп обучающих-
ся и распределение тематических блоков по 
группам.

Для разработки разделов ресурса на хорошем 
уровне (необходимом и достаточном по объему и диа-
пазону) целесообразно сформировать рабочие группы 
(по два обучающегося в каждой группе).

Каждая группа должна:
•	 осуществить выбор одного из разделов для 

дальнейшей разработки;
•	 выстроить алгоритм действий по проектирова-

нию и созданию раздела;
•	 распределить обязанности среди своих членов;
•	 установить дедлайны для своих членов, кото-

рые позволят завершить работу над разделом 
в установленный срок.

По завершении работы над всеми разделами они 
интегрируются и формируется один цифровой об-
разовательный ресурс.

Один из вариантов алгоритма действий по про-
ектированию и созданию одного из шести разделов, 
относящегося к тематическому блоку, может быть, 
например, следующим:

1) Собрать теоретический материал по разделу.
2) Обработать теоретический материал, выбрав 

самую необходимую информацию.
3) Представить теоретический материал в виде 

краткого конспекта.
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4) Осуществить отбор заданий по соответствую-
щему разделу.

5) Осуществить решение выбранных заданий 
с максимально подробным пояснением.

6) Выбрать программное средство или сервис для 
цифровой реализации раздела.

7) Разработать раздел с помощью выбранного 
программного продукта.

8) Протестировать созданный раздел.
9) Внести коррективы, если необходимо.

10) Оценить ресурс на соответствие тем требова-
ниям, которые были сформулированы выше.

11) Внести коррективы, если необходимо.
Для каждого пункта этого алгоритма необходимо 

установить дедлайны.
Один из вариантов алгоритма действий по проек-

тированию и созданию контрольного раздела может 
состоять из следующих пунктов:

1) Осуществить отбор заданий по указанным выше 
тематическим блокам, максимально соответ-
ствующих заданиям из демонстрационной вер-
сии ОГЭ по информатике за последний период.

2) Составить из заданий тесты, соответствующие 
структуре демонстрационной версии ОГЭ по 
информатике за последний период.

3) Осуществить решение выбранных заданий для 
получения ответов.

4) Выбрать программное средство или сервис для 
цифровой реализации данного раздела.

5) Разработать раздел с помощью выбранного 
программного продукта.

6) Протестировать созданный раздел.
7) Внести коррективы, если необходимо.
8) Оценить ресурс на соответствие тем требова-

ниям, которые были сформулированы выше.
9) Внести коррективы, если необходимо.
Для каждого пункта этого алгоритма необходимо 

установить дедлайны.
Приведенные алгоритмы являются только при-

мерными, каждая рабочая группа может выработать 
свой собственный алгоритм, наиболее удобный и эф-
фективный для всех ее членов.

VII этап. Проектирование и создание раз-
дела в соответствии с шагами алгоритма.

После того как сформирован алгоритм действий 
для каждой группы, студенты приступают к непо-
средственной разработке разделов цифрового об-
разовательного ресурса по выбранным темам. На 
данном этапе каждая группа сначала осуществляет 
проектирование своего раздела, а затем реализует 
его с помощью выбранных программных продуктов. 
Преподаватель выступает в роли тьютора/помощни-
ка по технической стороне вопроса.

VIII этап. Демонстрация и обсуждение 
созданных разделов.

После завершения работы над разделами каждая 
группа представляет свой раздел для обсуждения 
одногруппникам и преподавателю.

Целью данного этапа является демонстрация 
разработки с подробным описанием используемых 

инструментов и устранение ее несовершенств, если 
таковые имеются.

Демонстрация осуществляется с использованием 
технических средств: интерактивной доски, проек-
тора и компьютера, а затем проводятся обсуждение 
разработки и ее оценивание. Критерии оценки раз-
работки оговариваются заранее, и на защите у препо-
давателя имеется таблица с перечнем обязательных 
элементов. В эту таблицу заносятся фамилии и имена 
разработчиков, название раздела; каждый элемент 
оценивается по его наличию «плюсом» или «мину-
сом», а в конце таблицы заполняется графа «общее 
впечатление» по десятибалльной шкале. Проект 
считается невыполненным, если в таблице напро-
тив хотя бы одного элемента стоит «минус» или за 
«общее впечатление» балл ниже 5. В этом случае раз-
дел отправляется на доработку с повторной защитой 
и обсуждением.

IX этап. Формирование единого цифрового 
образовательного ресурса.

На заключительном этапе (после того как все раз-
делы доработаны и соответствуют всем необходимым 
требованиям) формируется новая группа студентов 
из трех человек (редакторов-корректоров), которая 
должна обеспечить создание единого цифрового об-
разовательного ресурса из имеющихся разделов.

Оформляются начальные страницы ресурса в со-
ответствии с ранее указанными требованиями и с обя-
зательными ссылками на разработанные авторские 
разделы. Важным моментом при объединении всех 
разделов является включение отдельной ссылки на 
главную страницу, которая бы позволяла раскрывать 
страницу с фамилиями и именами разработчиков 
и указанием разделов, которые они создавали.

X этап. Разработка учебно-методических 
материалов для включения данного ресурса 
в процесс обучения.

После того как цифровой образовательный ресурс 
создан, студенты под руководством преподавателя 
обсуждают возможности его использования в уроч-
ной и внеурочной деятельности, а затем составляют 
краткие методические рекомендации по применению 
ресурса в образовательном процессе, которые явля-
ются своего рода инструкцией.

Далее каждый студент выбирает урочную или 
внеурочную деятельность, составляет по шаблону ра-
бочую программу с учетом выбранной деятельности 
и разрабатывает серию конспектов уроков/занятий 
(три-четыре конспекта), для которых важным требо-
ванием является включение созданного цифрового 
образовательного ресурса в учебный процесс.

Когда работа над рабочей программой и кон-
спектами закончена, преподаватель индивидуально 
просматривает все материалы, проверяет на плагиат 
и дает рекомендации по внесению изменений, если 
они необходимы. Затем студенты снимают неболь-
шие видеоролики (не более семи минут), в которых 
рассказывают о результатах проведенной работы.

Цифровой образовательный ресурс, рабочие про-
граммы, конспекты и видеоролики выкладываются 
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в информационно-образовательную среду для даль-
нейшего использования.

В связи с тем что очных практических занятий по 
дисциплине «Инновационные педагогические техно-
логии в образовании» не так много, основную работу 
по реализации цифрового образовательного ресурса 
обучающиеся должны выполнять в рамках самосто-
ятельной работы, на которую отводится достаточное 
количество часов. Такой вариант возможен, так как 
работа выполняется магистрантами, которые уже об-
ладают необходимой базой знаний, умений и навыков.

4. Выводы

Эффективность и качество образовательного про-
цесса во многом зависят от факторов развития совре-
менного мира. Следовательно, в процессе обучения 
необходимо применять новые подходы, технологии, 
методики. Однако их применение невозможно без 
готовности к этому учителей-предметников. Поэтому 
необходимо разрабатывать новые пути оптимизации 
для подготовки и переподготовки учителей с учетом 
современных реалий.

Одним из подходов является включение в процесс 
подготовки и переподготовки учителей-предметни-
ков заданий на разработку собственных цифровых 
образовательных ресурсов и учебно-методических 
материалов по их использованию.

В результате реализации таких заданий у обу-
чающихся:

•	 формируются следующие умения и навыки:
-	 применять информационные технологии 

в процессе решения задач в различных об-
ластях знаний;

-	 использовать технологии разработки объ-
ектов профессиональной деятельности в об-
ласти образования;

-	 генерировать конкурентоспособные идеи 
и реализовывать их в проектах;

-	 быть готовым к взаимодействию в информа-
ционно-образовательной среде;

-	 организовывать совместные проекты в ин-
формационно-образовательной среде;

-	 применять инновационные педагогические 
технологии в процессе обучения;

-	 разрабатывать учебно-методические мате-
риалы с использованием различных техно-
логий;

•	 совершенствуются следующие умения и на-
выки:
-	 работать с информацией;
-	 анализировать, сравнивать, выбирать;
-	 логически мыслить;
-	 выстраивать алгоритмы;
-	 критически мыслить;
-	 творчески подходить к решению различных 

вопросов и проблем;
-	 группировать различные объекты;
-	 оценивать результат своей деятельности;
-	 работать со специальными компьютерными 

программами;

-	 планировать свою работу и рационально ее 
выполнять;

-	 применять полученные знания в различных 
информационных ситуациях;

-	 работать в команде и др.
Предложенный подход может быть использован 

при обучении студентов в вузах разного профиля, 
на курсах повышения профессиональной квалифи-
кации учителей.

Рассмотренное задание также может исполь-
зоваться учителями в старшей школе на дополни-
тельных занятиях по информатике или в качестве 
задания для межпредметного проекта, но в сильно 
упрощенном варианте.
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Abstract
Modern society is developing under the influence of various factors, among which new information technologies occupy an 

important place, which make any person’s access to a huge flow of information simply instantaneous. Today, reliable information 
is one of the important products of society, and a thinking person is the main strategic resource of this society. Therefore, in the 
information society, the intellectual development of each of its members becomes a priority. In this regard, it is necessary to look for 
ways to optimize the process of training teachers who are able to organize the educational process in such a way that students develop 
the knowledge, skills and abilities that will be in demand in their future life and professional activity in the digital economy. Almost 
all improvements in the educational process are already unthinkable without the use of information and communication technologies, 
which have colossal didactic capabilities. They can be used in the educational process in two ways: as a powerful teaching tool and as 
an object of study, which allows you to solve educational problems and achieve set goals in the process of teaching, upbringing and 
development of students. One of the most effective and productive tasks that arouses great interest and is associated with the use of 
information technologies in both ways is the task of designing and creating digital educational resources, as well as their application 
in the educational process. The article provides an example of the implementation of a task related to the development of a digital 
educational resource for preparation for the Basis State Examination in informatics of ninth-grade secondary school students, which 
allows future subject teachers to form the professional competencies they need in the field of creating educational resources with their 
further inclusion in the educational process.
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Аннотация
Метод визуального представления учебной информации для решения задач математики и информатики эффективен для 

развития алгоритмического, логического и вычислительного мышления школьников. Технический прогресс, информатизация 
образования, появление современных программных средств визуализации информации накладывают отпечаток на деятельность 
педагогов, которым необходимо осваивать новые технологии визуализации информации для применения на уроках и в работе 
с одаренными детьми. Визуальные модели представления учебной информации и способы их обработки с помощью компьютерных 
программ актуальны и во внеурочной деятельности, позволяя развивать интеллектуальные способности школьников. К педаго-
гам предъявляются требования обучать детей созданию проектов, в которых наглядность является необходимой составляющей 
и должна быть представлена электронным продуктом, созданным с помощью современных средств визуализации информации. 
В работе предложен вариант курса повышения квалификации учителей математики и информатики общеобразовательных уч-
реждений по обучению методам визуализации решения задач с помощью графов с использованием свободно распространяемого 
программного обеспечения «Графоанализатор». Актуальность курса обусловлена необходимостью формировать компетенцию 
осуществлять адресную работу с одаренными детьми в области использования программного обеспечения для создания и об-
работки графов на базе программы визуализации графов «Графоанализатор». Авторы считают, что обучение педагогов на этом 
курсе будет способствовать формированию умений решать задачи математического моделирования в информатике и математике, 
применять информационные технологии для решения педагогических задач в условиях информатизации образования.
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Введение

Современное состояние информационного обще-
ства характеризуется бурным развитием информа-
ционных технологий, которые затронули все сферы 
человеческой жизни. Огромный поток информации, 

большие данные, сложные математические расчеты, 
эффективные алгоритмы обработки данных стали ча-
стью современной жизни, породив новые профессии 
и, соответственно, новые запросы на высокоинтеллек-
туальных специалистов. От современного человека 
требуется мобильность, способность быстро обучать-

* Материалы к статье можно скачать на сайте ИНФО: https://infojournal.ru/journals/info/info_03-2021/
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ся, овладевать новейшими информационными тех-
нологиями, в основе которых лежат математические 
расчеты. Математика приобрела компьютерную фор-
му, интегрировалась в информатику и другие науки, 
связанные с компьютерными вычислениями [1].

При работе с одаренными детьми учитель ин-
форматики или математики неизбежно обращается 
к компьютерным методам обработки информации 
для решения задач, написания проектов и иссле-
довательских работ. Компьютерная визуализация 
информации стала привычным способом представ-
ления результатов работ одаренных школьников на 
конкурсах и конференциях.

Таким образом, от педагога и будущего педагога 
требуется соответствующая подготовка в области ви-
зуализации информации с помощью компьютерных 
средств для осуществления эффективной подготовки 
одаренных школьников. Программа курса повы-
шения квалификации «Графы и графовые модели: 
методы визуальной обработки» частично решает эту 
задачу. Кроме того, метапредметность курса подчер-
кивает взаимосвязь математики и информатики [2].

1. Паспорт модуля повышения 
квалификации «Графы и графовые модели: 
методы визуальной обработки»

1.1. Область применения программы
Программа модуля используется в процессе по-

вышения квалификации работников системы обра-
зования на основе именного образовательного чека 
(вариативная часть — профильная программа).

Модуль предназначен для повышения квалифи-
кации учителей математики и информатики обще-
образовательных учреждений общего образования.

Модуль нацелен на получение следующего ре-
зультата:

•	 разрабатывает систему прикладных задач на 
визуализацию графов и графовых моделей с ис-
пользованием программы «Графоанализатор» 
для дополнительных занятий с одаренными 
и высокомотивированными школьниками 
и адаптирует их к образовательным задачам.

Востребованность результатов модуля обуслов-
лена необходимостью изучать методы визуализации 
графов как теоретическую основу методов визуализа-
ции абстрактной информации в рамках работы с ода-
ренными и высокомотивированными школьниками.

Работник системы образования, проходящий по-
вышение квалификации на основе именного образо-
вательного чека, может выбрать данный модуль для 
своей индивидуальной образовательной программы 
в рамках вариативной части именного образователь-
ного чека (профильная программа).

1.2. Требования к промежуточным результатам 
освоения модуля

С целью формирования перечисленных резуль-
татов обучающийся в ходе освоения программы 
модуля должен:

иметь практический опыт:
•	 визуализации решения задач теории графов 

в программе «Графоанализатор»;

уметь:
•	 ориентироваться в интерфейсе программы 

визуализации графов «Графоанализатор»;
•	 использовать возможности программы «Графо-

анализатор» для решения прикладных задач 
с применением встроенных алгоритмов на на-
хождение кратчайшего пути и наимень шего 
времени; на поиск минимального остовного 
дерева; на нахождение эйлеровых и гамиль-
тоновых маршрутов; на определение макси-
мального потока с одним истоком и стоком, 
с несколькими истоками и стоками; для про-
верки графа на планарность;

•	 эстетично оформлять процесс и результат ре-
шения предложенных типов задач с использо-
ванием векторных и растровых графических 
изображений, таблиц смежности, таблиц 
результатов работы алгоритмов;

•	 разрабатывать предназначенные для использо-
вания в своей профессиональной деятельности 
авторские задачи для решения с помощью про-
граммы «Графоанализатор» [3];

знать:
•	 алгоритмы решения задач на нахождение крат-

чайшего пути и наименьшего времени; на по-
иск минимального остовного дерева; на нахож-
дение эйлеровых и гамильтоновых маршрутов; 
на определение максимального потока с одним 
истоком и стоком, с несколькими истоками 
и стоками; проверки графа на планарность;

•	 термины: остовное дерево, эйлеров путь, эй-
леров цикл, гамильтонов путь, гамильтонов 
цикл, максимальный поток, сток, исток, пла-
нарный граф, связный граф, достижимость 
вершины графа [4–6].

1.3. Количество часов на освоение программы 
модуля

На освоение программы модуля отводится всего 
54 часа, в том числе:

•	 на обязательную аудиторную учебную нагруз-
ку обучающегося — 36 часов;

•	 на самостоятельную работу обучающегося — 
18 часов.

2. Структура и содержание модуля 
повышения квалификации

2.1. Учебно-тематический план модуля
Учебно-тематический план [7] модуля повыше-

ния квалификации «Графы и графовые модели: мето-
ды визуальной обработки» представлен в таблице 1.

2.2. Содержание обучения по модулю
Содержание обучения по модулю повышения ква-

лификации «Графы и графовые модели: методы визу-
альной обработки» представлено в таблице 2 [3, 7, 8].
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Таблица 1

Учебно-тематический план модуля повышения квалификации  
«Графы и графовые модели: методы визуальной обработки»

Конечные  
результаты

Наименования разделов 
и тем

Всего 
часов

Обязательная аудиторная  
учебная нагрузка, часов Самостоятель-

ная работа, 
часоввсего

в т. ч. практические 
и лабораторные занятия

Результат: Создавать систе-
му разноуровневых задач 
с решениями на визуали-
зацию графов и графовых 
моделей с помощью про-
граммы «Графоанализатор»

Раздел 1.
Визуализация графов и гра-
фовых моделей в программе 
«Графоанализатор»

24 14 8 10

Тема 1.1.
Графы и графовые модели

4 4 — —

Тема 1.2.
Алгоритмы решения задач 
визуализации графов

20 10 8 10

Раздел 2.
Создание системы приклад-
ных задач для решения в про-
грамме «Графоанализатор»

28 20 19 8

Тема 2.1.
Создание системы приклад-
ных задач для решения в про-
грамме «Графоанализатор»

28 20 19 8

Итоговый контроль 2 2 — —

ИТОГО: 54 36 27 18

Таблица 2

Содержание обучения по модулю повышения квалификации  
«Графы и графовые модели: методы визуальной обработки»

Наименование разделов, 
междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
практика, самостоятельная работа обучающихся, проекты

Кол-во 
часов

Раздел 1. Визуализация графов и графовых моделей в программе «Графоанализатор»

Тема 1.1.
Графы и графовые 
модели

Содержание 

1 Интерфейс программы визуализации графов «Графоанализатор».
Создание ориентированных, неориентированных, нагруженных и ненагру-
женных графов.
Создание и редактирование графов визуально или с помощью матрицы смеж-
ности.
Режимы обработки мыши: режим конструктора, режим поиска пути.
Использование режима карты, настройка масштаба.
Сохранение графа в файл, сохранение визуального представления графа, за-
грузка графов из файла

4

Тема 1.2.
Алгоритмы решения 
задач визуализации 
графов

Содержание

1 Алгоритм проверки графа на планарность и типы задач, решаемые с помощью 
этого алгоритма.
Алгоритмы поиска эйлеровых и гамильтоновых маршрутов и типы задач, 
решаемых с помощью этих алгоритмов.
Алгоритмы поиска пути и типы задач, решаемых с помощью этих алгоритмов.
Алгоритмы нахождения кратчайшего пути между вершинами графа и тип 
задач, решаемый с помощью этих алгоритмов.
Алгоритмы нахождения максимального потока в графе и типы задач, решае-
мых с помощью этих алгоритмов.
Алгоритм нахождения минимального остовного дерева и типы задач, решаемых 
с помощью этого алгоритма

2
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3. Условия реализации программы модуля 
повышения квалификации

3.1. Требования к материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает 
наличие учебных кабинетов, оснащенных персональ-
ными компьютерами.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест 
кабинета:

•	 индивидуальные рабочие места: рабочие сто-
лы, регулируемые стулья.

Технические средства обучения:
•	 персональные компьютеры с установленным 

программным обеспечением, мультимедиапро-
ектор.

Требования к месту проведения практики:
•	 персональные компьютеры с установленным 

программным обеспечением «Графоанализа-
тор 1.3.3» [9–11].

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Богоявленская Д. Б., Шадриков В. Д., Баба-

ева Ю. Д., Брушлинский А. В., Дружинин В. Н., 

Наименование разделов, 
междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
практика, самостоятельная работа обучающихся, проекты

Кол-во 
часов

Практические занятия

1 Реализация алгоритмов поиска эйлеровых и гамильтоновых маршрутов в про-
грамме «Графоанализатор»

2

2 Реализация алгоритмов поиска кратчайшего пути и минимальных временны�х 
затрат в программе «Графоанализатор»

2

3 Реализация алгоритмов нахождения максимального потока в графе в про-
грамме «Графоанализатор»

2

4 Реализация алгоритма нахождения минимального остовного дерева в про-
грамме «Графоанализатор»

2

Самостоятельная работа при изучении темы

1 Реализация алгоритма проверки графа на планарность 2

2 Реализация алгоритма нахождения максимальной пропускной способности 3

3 Реализация алгоритма задачи коммивояжера 2

4 Реализация алгоритма раскраски графа 1

5 Реализация алгоритма поиска критического пути 2

Раздел 2. Создание системы прикладных задач для решения в программе «Графоанализатор»

Тема 2.1.
Создание системы при-
кладных задач для 
решения в программе 
«Графоанализатор»

Содержание

1 Определение содержания задач и способов описания решения приведенных 
задач

1

Практические занятия

1 Описание условий авторских задач теории графов, решаемых в программе 
«Графоанализатор»

4

2 Реализация алгоритмов решения авторских задач в программе «Графоана-
лизатор»

15

Самостоятельная работа при изучении темы

1 Описание алгоритмов решения авторских задач. Оформление визуализации 
конечного результата решаемых задач в программе «Графоанализатор». Соз-
дание необходимых карт для решения задач в графическом редакторе

8

Итоговый контроль 1 Защита итоговой работы. Защита одной из работ, выполненных за время про-
хождения курсов повышения квалификации

2

ИТОГО: 54

Окончание табл. 2



35

КОНКУРС ИНФО-2020

Ильясов И. И., Калиш И. В., Лейтес Н. С., Ма-
тюшкин А. М., Мелик-Пашаев А. А., Панов В. И., 
Ушаков В. Д., Холодная М. А., Шумакова Н. Б., 
Юркевич В. С. Рабочая концепция одаренности. 2-е 
изд., расш. и перераб. М., 2003. 96 с.

2. Графоанализатор. Среда для работы с графами. 
http://grafoanalizator.unick-soft.ru/

3. Зайцева Г. Д., Медведева Т. В. Использование 
современных дидактических концепций при обуче-
нии математике учащихся средней школы: учебно-
методическое пособие. Бийск: ГОУВПО «АГАО», 
2011. 50 с.

4. Калугин Н. А., Калугин А. Н. Элементы теории 
графов: учебное пособие. Самара: Изд-во Самар. гос. 
аэрокосм. ун-та, 2013. 48 с.

5. Касьянов В. Н., Касьянова Е. В. Визуализация 
информации на основе графовых моделей // Научная 
визуализация. 2014. Т. 6. № 1. C. 31–50.

6. Кунаш М. А. Индивидуальный образователь-
ный маршрут школьника. М.: Учитель, 2013. 170 с.

7. Лекториум. Курс «Визуализация графов». 
https://www.lektorium.tv/course/23176

8. Математический форум Math Help Planet. 
Обсуждение и решение задач по математике, фи-
зике, химии, экономике. Теория графов. http://
mathhelpplanet.com/static.php?p=teoriya-grafov-
ponyatiya-i-opredeleniya

9. Мельников О. И. Занимательные задачи по 
теории графов: учебно-методическое пособие. Изд. 
2-е, стереотип. Минск: НТООО «ТетраСистемс», 
2001. 144 с.

10. НОУ ИНТУИТ. Лекция 1. Графы и способы 
их представления. http://www.intuit.ru/studies/
courses/4074/241/lecture/6208

11. Психологические особенности работы с ода-
ренными детьми: учебное пособие / сост. А. В. Кай-
сарова. Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. 80 с.

12. Якунина М. С. Больше внимания факульта-
тивам // Математика в школе. 2010. № 3. С. 51.

Дополнительные источники:
1. Балк М. Б., Балк Г. Д. Математический фа-

культатив — вчера, сегодня, завтра // Математика 
в школе. 2007. № 3. С. 14.

2. Большая энциклопедия нефти и газа. Графовая 
модель. http://www.ngpedia.ru/id160302p1.html

3. Гарднер М. Математические досуги. М.: Мир, 
1972. 496 с. (Гл. 35.)

4. Голованёва Л. В. Графы. Применение гра-
фов к решению задач // Первое сентября. https://
urok.1sept.ru/articles/416943

5. Дмитриева С. А. Система поддержки и выяв-
ления талантливых детей в условиях общеобразова-
тельной школы // Одаренный ребенок. 2012. № 1. 
С. 109–114.

6. Игошин В. И. Математическая логика и теория 
алгоритмов. М.: Издательский центр «Академия», 
2009. 448 с.

7. Лузганова О. В. Роль преемственности в фор-
мировании и развитии детской одаренности // Ода-
ренный ребенок. 2012. № 1. С. 115–119.

8. Ляшко Л. Ю. Интеллектуально-творческий 
потенциал России // Одаренный ребенок. 2012. № 1. 
С. 10–19.

9. Мир математики: в 40 т. Т. 11: Клауди Альси-
на. Карты метро и нейронные сети. Теория графов / 
пер. с исп. М.: Де Агостини, 2014. 144 с.

10. Нефедов В. Н., Осипова В. А. Курс дискретной 
математики. М.: Изд-во МАИ, 2012. 262 с.

11. Ольшанский А. Ю. Плоские графы // Со-
росовский образовательный журнал. 1996. № 11. 
С. 117–122.

12. Рогова И. Одаренность школьника и формы 
исследовательской деятельности // Школьное пла-
нирование. 2012. № 1. С. 67–74.

13. Свами М., Тхуласираман К. Графы, сети, 
алгоритмы. М.: Мир, 2014. 455 с.

14. Смирнов А. А., Соколова О. Д., Соловьёва Т. И. 
Дистанционные технологии в работе с одарёнными 
детьми // Методист. 2012. № 1. С. 17–19.

15. Стасенко Н. П. Работа с одаренными детьми 
в современной школе // Одаренный ребенок. 2012. 
№ 1. С. 73–76.

16. Яковлев К. С., Сарафанов В. Ю., Храмоин И. В. 
Об одной проблеме, возникающей при планировании 
траектории на плоскости // Тринадцатая националь-
ная конференция по искусственному интеллекту 
с международным участием КИИ-2012 (16–20 октя-
бря 2012 г., г. Белгород, Россия): Труды конференции. 
Т. 3. Белгород: Изд-во БГТУ, 2012. С. 256–267.

В качестве дополнительного источника информа-
ции рекомендована к применению авторская муль-
тимедийная интерактивная презентация «Графы 
и алгоритмы на графах». Презентация содержит ба-
зовый теоретический материал (пример представлен 
на рисунке 1), на некоторых слайдах дополненный 
звуковым сопровождением (рис. 2), интерактивной 
графикой, иллюстрирующей теоретические положе-
ния (рис. 3) и алгоритмы обработки графов (рис. 4).

Для практической работы обучающихся пред-
лагается авторский электронный практикум, 
представленный в виде презентации с макросами. 
Задания практикума включают упражнения для 

Рис. 1. Основные теоретические положения
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выполнения в тетради, в программе «Графоанали-
затор», на интерактивной доске, непосредственно 
в самой презентации с автоматической проверкой 
правильности ответа (примеры заданий практикума 
приведены на рисунке 5).

Презентации* могут быть эффективно использо-
ваны для работы на уроках информатики в классах 
с углубленным изучением информатики, для сопро-
вождения одаренных детей, а также самими школь-
никами для самостоятельного изучения.

3.3. Общие требования к организации 
образовательного процесса

Организация образовательного процесса:
•	 Занятия включают в себя традиционные формы 

проведения занятий (лекция, беседа, практиче-
ская работа) и интерактивные формы (учебные 
групповые дискуссии, проектные группы).

•	 Самостоятельная работа слушателями осу-
ществляется по месту работы с представлением 

* Презентации можно скачать на сайте ИНФО:  
https://infojournal.ru/journals/info/info_03-2021/

результатов преподавателю. Консультацион-
ная помощь обучающимся оказывается по-
средством общения с помощью электронной 
почты.

Входные требования к обучающимся:
•	 владение пользовательскими навыками рабо-

ты на компьютере, знание видов графов и спо-
собов инициализации графов [9–11].

3.4. Кадровое обеспечение образовательного 
процесса

Для обеспечения обучения в рамках реализации 
программы модуля предполагаются следующие требо-
вания к квалификации педагогических кадров [9–11]:

•	 высшее профессиональное образование;
•	 наличие профессиональной переподготовки 

и/или повышения квалификации в области 
информационных технологий;

•	 опыт деятельности по организации: проектной 
деятельности в группах, самостоятельной ра-
боты слушателей, интерактивных форм орга-
низации учебного процесса.

 

Рис. 2. Звуковое сопровождение слайдов

Рис. 3. Интерактивная графика на слайде Рис. 4. Интерактивная графика со звуковым 
сопровождением алгоритма обработки графа
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4. Контроль и оценка результатов освоения 
модуля повышения квалификации

Образовательное учреждение, реализующее про-
грамму модуля, обеспечивает организацию и прове-
дение текущего контроля демонстрируемых обуча-
ющимися знаний, умений и получения ими опыта 
практической деятельности и итогового контроля 

сформированности конечных результатов (дополни-
тельных профессиональных компетенций, аспектов 
профессиональных компетенций).

Текущий контроль проводится преподавателем 
на основе оценивания результатов практических 
работ и самостоятельной работы обучающихся.

Итоговый контроль проводится преподавателем 
на основе оценки профессиональной компетенции пе-

Рис. 5. Примеры заданий электронного практикума

Таблица 3

Оценочные средства

Конечные результаты Основные показатели оценки результата
Формы и методы 

оценки 

Разрабатывает систему при-
кладных задач на визуализацию 
графов и графовых моделей 
с использованием программы 
«Графоанализатор» для допол-
нительных занятий с одаренны-
ми и высокомотивированными 
школьниками и адаптирует их 
к образовательным задачам

Разрабатывает систему прикладных задач с решениями в сре-
де визуализации графов «Графоанализатор» с использовани-
ем всех рассмотренных алгоритмов, учитывая возрастные 
особенности обучающихся.
Демонстрирует четкое понимание педагогических задач, 
которые можно решать посредством разрабатываемого ме-
тодического материала.
Имеет представление о тех знаниях и умениях, которые фор-
мируются в процессе использования методического пособия

Экспертная оценка 
методического по-
собия и прилагае-
мых дополнитель-
ных материалов

Представляет дополнительные материалы в виде карт к при-
веденным задачам
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дагога по использованию программы «Графоанализа-
тор» для визуализации решения задач теории графов.

По результатам итогового контроля формируется 
оценочное суждение о степени достижения конеч-
ных образовательных результатов программы, т. е. 
профессиональных компетенций, в формате: сфор-
мированы полностью / сформированы частично / не 
сформированы.

Порядок перевода оценочных баллов в оценочное 
суждение определяется в оценочных средствах.

Формы и методы текущего и итогового контроля, 
критерии оценивания доводятся до сведения обуча-
ющихся в начале обучения.

Для текущего и итогового контроля образователь-
ными учреждениями создаются фонды оценочных 
средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогиче-
ские контрольно-измерительные материалы, пред-
назначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов по-
вышения квалификации [9–20].

Минимально допустимое количество баллов, при 
котором результаты обучения считаются достигну-
тыми, — 10 баллов [12–20].

Заключение

Актуальность представленного курса обусловлена 
необходимостью формировать у педагогов компетен-
цию осуществлять адресную работу с одаренными деть-
ми в области использования программного обеспечения 
для создания и обработки графов на базе программы 
визуализации графов «Графоанализатор». Обучение 
педагогов на курсе будет способствовать формированию 
у них умений решать задачи математического моде-
лирования в информатике и математике, применять 
информационные технологии для решения педагоги-
ческих задач в условиях информатизации образования.

Таблица 4

Образцы оценочных средств: 
Система прикладных задач на визуализацию графов и графовых моделей с использованием программы 
«Графоанализатор» для дополнительных занятий с одаренными и высокомотивированными школьниками

№ 
п/п

Критерий 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла

1 Содер-
жание 
условия 
задач

Наличие корректно 
сформулированных 
условий задач.
Задачи сгруппированы 
по темам и по уровням 
сложности.
Уровни сложности:
•			задачи, решаемые 

в  одно действие; 
задачи, решаемые 
в два действия;

•			задачи, решаемые 
в три и более дей-
ствия

Наличие корректно 
сформулированных 
условий задач.
Задачи сгруппированы 
по темам без деления 
на уровни сложности

Наличие корректно 
сформулированных 
условий задач.
Задачи оформлены 
без деления на группы 
и уровни сложности

Условия задач сфор-
мулированы некор-
ректно.
Задачи оформлены 
без деления на группы 
и уровни сложности

2 Алго-
ритмы 
решения 
задач

Наличие подробных 
алгоритмов решения 
задач, сопровождаю-
щихся графическим 
пояснением в каждой 
задаче

Наличие подробных 
алгоритмов решения 
задач, сопровождаю-
щихся графическим 
пояснением в несколь-
ких задачах

Наличие подробных 
алгоритмов решения 
задач без графического 
пояснения

Наличие пояснения 
способов решения за-
дач без графического 
пояснения

3 Оформле-
ние мето-
дического 
пособия

Наличие оглавления.
Удобочитаемый текст, 
оформленный с учетом 
правил редактирова-
ния и форматирования 
текста в текстовых ре-
дакторах.
Единый стиль оформ-
ления текста

Отсутствие оглавле-
ния.
Удобочитаемый текст, 
оформленный с учетом 
правил редактирова-
ния и форматирования 
текста в текстовых ре-
дакторах.
Единый стиль оформ-
ления текста

Отсутствие оглавле-
ния.
Удобочитаемый текст, 
оформленный с учетом 
правил редактирова-
ния и форматирования 
текста в текстовых ре-
дакторах.
Отсутствие единого 
стиля оформления тек-
ста

Текст оформлен без 
учета правил редакти-
рования и форматиро-
вания текста в тексто-
вых редакторах.
Отсутствие единого 
стиля оформления тек-
ста

4 Дополни-
тельные 
материа-
лы

Н а л и ч и е  д о п о л н и -
тельных материалов 
ко всем задачам (карт, 
схем,  в  том числе 
в электронном виде)

Наличие дополнитель-
ных материалов к зада-
чам (карт, схем, в том 
числе в электронном 
виде) к нескольким 
задачам

Отсутствие дополни-
тельных материалов 
к задачам (карт, схем, 
в том числе в электрон-
ном виде)

Отсутствие дополни-
тельных материалов 
к задачам (карт, схем, 
в том числе в электрон-
ном виде)
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THE PROGRAM OF THE ADVANCED TRAINING COURSE 
FOR TEACHERS OF MATHEMATICS AND INFORMATICS 
"GRAPHS AND GRAPH MODELS: METHODS OF VISUAL 
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Abstract
The method of visual presentation of educational information for solving problems of mathematics and informatics is effective 

for the development of algorithmic, logical and computational thinking of schoolchildren. Technical progress, informatization of 
education, the emergence of modern software for visualization of information change the activities of teachers who need to master 
new technologies of information visualization for use in the classroom and in work with gifted children. Visual models for presenting 
educational information and methods of their processing with the use of computer programs are also relevant in extracurricular 
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activities, allowing to develop the intellectual abilities of schoolchildren. Teachers are required to teach children to create projects 
in which visibility is a necessary component and must be represented by an electronic product created using modern information 
visualization tools. The article proposes a variant of the advanced training course for teachers of mathematics and informatics on 
teaching methods for visualization of solving problems using graphs and the free software “Graphoanalyzator”. The relevance of the 
course is due to the need to form the competency to carry out targeted work with gifted children in the use of software for creating and 
processing graphs based on the graph visualization program “Graphoanalyzator”. The authors believe that the training of teachers on 
this course will contribute to the formation of their skills to solve problems of mathematical modeling in informatics and mathematics, 
to apply information technologies to solve pedagogical problems in the context of informatization of education.
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Н О В О С Т И

устоявшиеся, номенклатура создает предпосылки для 
концентрации усилий научного сообщества на развитии 
перспективных научных направлений. Новая номенклату-
ра направлена также на интеграцию современной россий-
ской науки в международное научное пространство, так 
как при ее создании учтены рекомендации Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Разработка единой и  универсальной номенклатуры 
заняла почти два года, над новым перечнем специ-
альностей вели работу 64 человека: официальные 
представители ВАК, члены Российской академии наук 
и  представители научного и  образовательного сообще-
ства. Рабочую подгруппу по естественным, физико-
математическим и  техническим наукам возглавили 
вице-президент РАН Алексей Хохлов и  ректор ИТМО 
Владимир Васильев. Подгруппу по гуманитарным и со-
циально-экономически наукам  — ректор РАНХиГС 
Владимир Мау и  декан факультета политологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова Андрей Шутов. Подгруппу по 
медицинским и фармацевтическим наукам — директор 
НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Елена Голухова и дирек-
тор клиники онкологии, реконструктивно-пластической 
хирургии и  радиологии Игорь Решетов. Подгруппу по 
аграрным и агроинженерным наукам — вице-президент 
РАН Ирина Донник.

Предложения для проекта номенклатуры внесли 
330 организаций, среди них федеральные органы исполни-
тельной власти, вузы, государственные академии наук и др. 
Помимо разработки номенклатуры был подготовлен ком-
плекс мер, снижающих риски, связанные с ее введением. 
Более половины (почти 1000 из 1696) диссертационных 
советов будут переутверждены автоматически, остальная 
сеть трансформирована в  течение полутора лет со дня 
вступления в  силу новой номенклатуры. За указанное 
время планируется обеспечить возможность функцио-
нирования всей действующей сети диссертационных со-
ветов по прежней номенклатуре научных специальностей.

На основании рекомендации Высшей аттестацион-
ной комиссии (ВАК) приказом Минобрнауки России от 
24 февраля 2021  года № 118 утверждена номенклатура 
научных специальностей, по которым присуждаются уче-
ные степени. Подготовка новой редакции номенклатуры 
проводилась в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации от 28 марта 2020  г. № Пр-589.

При разработке номенклатуры было произведено 
укрупнение научных специальностей. Это было сделано 
для развития междисциплинарных исследований, а также 
актуализации наименований научных специальностей. 
Согласно представленному итоговому проекту номен-
клатуры, количество групп научных специальностей 
сократилось с 52 до 34 (–35 %), специальностей — с 430 
до 351 (–18,4 %).

Состав номенклатуры пополнила 21 новая специаль-
ность, не имеющая принадлежности к уже существующим 
группам. В соответствии с научными трендами последних 
лет в  номенклатуре появились четыре новых группы 
специальностей: компьютерные науки и  информатика, 
биотехнология, недропользование и  горные науки, ког-
нитивные науки. По одному новому профилю получили 
группы специальностей по теологии, клинической меди-
цине, строительству и архитектуре.

Введение новой номенклатуры даст возможность под-
готовки научных работ с последующей защитой научной 
степени для специальностей: возрастная психология, 
челюстно-лицевая хирургия, фотоника, кибербезопас-
ность. Также российскую науку ждут диссертации по 
искусственному интеллекту и  машинному обучению, 
логистическим транспортным системам, междисципли-
нарным исследованиям языка.

Номенклатура научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени,  — это важный инстру-
мент реализации государственной политики в сфере под-
готовки и аттестации научных и научно-педагогических 
кадров. Вводя новые специальности, группируя по-иному 

Утвержден новый перечень специальностей, по которым присуждаются ученые степени

(По материалам, предоставленным пресс-службой Минобрнауки России)
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Аннотация
Актуальность проблемы. В силу разноведомственных концепций и разного содержания образовательных программ школы 

и вуза возникает серьезная проблема преемственности и непрерывности системы образования «по вертикали» в целом и предмет-
ного обучения в частности. Другая дидактическая проблема — необходимость обеспечения междисциплинарных связей базовых 
курсов в традиционной дисциплинарной модели учебного процесса для более эффективного и целесообразного формирования 
у студентов определенных групп компетенций. В этой связи представляет интерес создание новых организационно-содержатель-
ных подходов к подготовке специалистов без существенной перестройки традиционного учебного процесса.

Цель работы — обоснование коллаборационной модели предметной подготовки обучающихся в условиях школьно-вузов-
ского кластера дисциплин, обеспечивающей непрерывность и преемственность обучения в школе и вузе.

Методологическая основа. На примере трех дисциплин: «Программирование», «Численные методы», «Информационные 
технологии в образовании» спроектирована и реализована кластерная модель обучения школьников и студентов по направлению 
подготовки «Математика и компьютерные науки». Примечательной особенностью рассматриваемого школьно-вузовского кластера 
дисциплин является единая методическая база целевых, содержательных и дидактических элементов, формирующих и разви-
вающих расчетно-алгоритмический компонент вычислительного мышления обучающихся. Основу средств и методов обучения 
в кластере составляют когнитивные техники и платформа вычислительных и алгоритмических примитивов, обеспечивающих 
формирование практических заданий разных уровней, соответствующих школьным и вузовским предметным дисциплинам. 
В методиках кластерного предметного обучения школьников и студентов применяется рекурсивный подход.

Результаты и выводы. Модель созданного кластера дисциплин «Программирование — Численные методы — ИКТ в об-
разовании» способствует формированию и развитию расчетно-алгоритмического компонента вычислительного мышления 
школьников и студентов, а также формирует у них заданные группы компетенций.

Школьно-вузовский кластер дисциплин обеспечивает реальную преемственность и непрерывность школьного и вузовского 
образования, без излишних, порой искусственных, трудозатратных дополнительных организационных и методических средств 
и приемов.

Рассматриваемый подход может быть использован для создания кластеров дисциплин по различным образовательным 
направлениям, допускающих их содержательную коллаборацию и формирующих у школьников и студентов заданные общие 
группы компетенций и когнитивные способности.

Ключевые слова: преемственность и непрерывность обучения, кластер дисциплин, вычислительный примитив, алгорит-
мический примитив, расчетно-алгоритмический компонент вычислительного мышления.
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1. Введение

1.1. Постановка проблемы

Современный специалист в области инженерии, 
фундаментальных и компьютерных наук должен об-
ладать развитым вычислительным мышлением 
(computational thinking), под которым понимают 
способность осуществлять когнитивный мыс-
лительный процесс для анализа, моделирования 
и прогнозирования процессов, происходящих с при-
менением ИКТ. Несмотря на большое количество 
зарубежных публикаций и практических разработок 
в образовании, относящихся к феномену вычисли-
тельного мышления, в России этот вопрос только 
начинает обсуждаться. Вычислительное мышление 
является понятием наддисциплинарным, форми-
руется в процессе изучения самых разных дисци-
плин — математических, естественно-научных, 
технических и др. [1]. Общеизвестно, что фундамент 
вычислительного мышления составляет умение 
моделировать, ставить и решать задачи. В форми-
рование и развитие вычислительного мышления 
большой вклад вносит решение вычислительных 
и алгоритмических задач, которые встречаются 
практически во всех предметных областях, включая 
гуманитарные науки. Качественное обучение эф-
фективному решению задач представляет сложную 
дидактическую проблему.

Процесс формирования и развития вычисли-
тельного мышления является непрерывным. Его 
следует начинать еще в раннем детстве, в школе 
обеспечить условия для создания фундаментальной 
мыслительной основы, которая должна получить 
развитие в вузе. Наиболее весомый вклад в развитие 
вычислительного мышления у студентов инженерно-
технических, естественно-научных и математиче-
ских направлений подготовки вносят дисциплины, 
связанные с программированием, математическим 
моделированием, численными методами.

При этом уровень вычислительного мышления во 
многом зависит от одинаковых или схожих подходов, 
средств и методов обучения и воспитания личности на 
всех возрастных этапах. В силу разноведомственных 
концепций и разного содержания образовательных 
программ школы и вуза возникает серьезная трудно-
преодолимая проблема преемственности и непрерыв-
ности системы образования «по вертикали» в целом 
и предметного обучения, например математике, 
в частности. Еще одной дидактической проблемой 
выступает необходимость обеспечения междисци-
плинарных связей базовых курсов в традиционной 
дисциплинарной модели учебного процесса в вузе для 
более эффективного и целесообразного формирова-
ния у студентов определенных групп компетенций.

Представляется актуальным создание специ-
ального школьно-вузовского кластера однопрофиль-
ных и преемственных дисциплин в школе и вузе, 
обеспечивающего оптимальный вариант процесса 
междисциплинарного взаимодействия как «по го-
ризонтали», так и «по вертикали».

1.2. Цель исследования
В связи с вышесказанным следует обратить 

внимание на поиск инновационных моделей транс-
формации образовательного процесса в школе и вузе 
путем создания кластеров дисциплин, обеспечива-
ющих целенаправленное формирование и развитие 
у обучающихся и вычислительного мышления в це-
лом — как когнитивного мыслительного процесса, 
и отдельных его компонентов.

Цель данной работы:
•	 обоснование модели школьно-вузовского класте-

ра дисциплин, способствующих эффективному 
развитию у обучающихся расчетно-алгоритмиче-
ского компонента вычислительного мышления;

•	 описание моделирования кластера дисциплин 
«Программирование — Численные методы — 
Информационные технологии в образовании».

2. Обзор литературы
В отчете Объединенного исследовательского цен-

тра (JRC) Европейской комиссии [2], посвященном 
перспективам развития навыков вычислительного 
мышления в обязательном образовании, отмечена 
значительная вариативность в определении термина 
«вычислительное мышление». Термин впервые был 
использован S. Papert, но пристальное внимание 
к нему привлекла J. M. Wing в 2006 году [3]. С этого 
времени к исследованию вычислительного мышления 
обращались многие ученые, в основном зарубежные.

Можно выделить три подхода к выяснению сущ-
ности данного понятия:

•	 вычислительное мышление как когнитивный 
мыслительный процесс;

•	 вычислительное мышление как гибрид дру-
гих способов мышления (вид аналитического 
мышления, связанный с математическим, 
алгоритмическим, логическим, системным, 
параллельным мышлением);

•	 вычислительное мышление как применение 
методов Computer Science для моделирования 
процессов, исследуемых в других дисциплинах.

Большинство исследователей рассматривают 
вычислительное мышление как совокупность опре-
деленных навыков, давая операциональное опреде-
ление этого понятия. Например, Международное 
общество развития технологий в образовании (ISTE) 
включает в определение такие операции, как [4]:

• формулирование задачи таким образом, чтобы 
использовать компьютер и другие инструмен-
ты для ее решения;

•	 логическая организация и анализ данных;
•	  моделирование (представление данных с по-

мощью абстракций);
•	 автоматизация решения с помощью алгорит-

мического мышления;
•	 выявление, анализ и внедрение возможных 

решений для достижения эффективной ком-
бинации шагов и ресурсов;

•	 обобщение и перенос решения конкретной за-
дачи на решение широкого круга задач.
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Очевидно, что способности к перечисленным опе-
рациям свидетельствуют о развитом вычислительном 
мышлении, могут быть диагностированы и оценены 
при обучении конкретной дисциплине.

В систематическом обзоре научных публика-
ций за 2013–2020 годы [5] выявлены три области 
исследования проблемного поля вычислительного 
мышления:

1) как следует операционально определить вы-
числительное мышление в широком дисци-
плинарном контексте;

2) как включить вычислительное мышление 
в новую педагогику;

3) как вычислительное мышление может быть 
интегрировано в контекст конкретной дисци-
плины.

Следует отметить, что в отечественной педа-
гогической литературе чаще используются такие 
родственные вычислительному мышлению по-
нятия, как «алгоритмический стиль мышления», 
«алгоритмическая культура», «компьютерная (циф-
ровая) грамотность», «цифровые навыки», «ИКТ-
компетентность» (см., например, [6, 7]), что, по 
мнению М. П. Лапчика, связано с продолжающейся 
эволюцией новых терминов в такой быстроразвива-
ющейся научной области, как информатика.

В последние годы появилось значительное число 
научных публикаций, посвященных применению 
кластерного подхода в образовании, что обусловле-
но процессами интеграции и глобализации во всех 
сферах человеческой деятельности. Кластерный 
подход в образовании Т. И. Шамова определяет как 
«взаимо- и саморазвитие подразделений в процессе 
работы над проблемой, осуществляемое снизу на ос-
нове устойчивого партнерства» [8]. Н. Ф. Ефремова 
оперирует понятием «модульно-кластерный под-
ход», рассматривая его как «организацию учебного 
процесса, когда в качестве цели обучения выступает 
формирование кластера компетенций, а оценивание 
осуществляется интегрированными компетентност-
но-ориентированными оценочными средствами» [9].

Термин «образовательный кластер» можно счи-
тать уже устоявшимся понятием. Под ним понима-
ется «взаимодействие образовательных, научных, 
производственных и других организаций и реали-
зация на их базе различных форм образовательной 
деятельности в рамках непрерывного процесса с уче-
том преемственности модулей и программ на разных 
ступенях довузовского, вузовского и поствузовского 
образования» [10].

Реалии компетентностно-ориентированного об-
разования привели к введению в педагогическую 
практику понятия «кластер компетенций», которое 
используется во многих научных публикациях, на-
пример, [11, 12].

3. Методы и методологическая рамка

Методологической основой исследования явля-
ются междисциплинарный и кластерный подходы 
к обучению.

Как отмечают М. В. Кларин, И. М. Осмолов-
ская, «междисциплинарный подход отражает со-
временные методологические основания изысканий 
в области образования и позволяет акцентировать 
внимание на интеграции психологии, философии, 
социологии, лингвистики, нейронаук в исследова-
нии обучения» [13].

В современной педагогике междисциплинарные 
связи рассматриваются как инструмент формирова-
ния универсальных и профессиональных компетен-
ций, обобщенных умений и навыков. Средствами 
реализации междисциплинарных связей выступают 
электронная информационно-образовательная среда 
вуза, междисциплинарные образовательные модули, 
междисциплинарные проекты, междисциплинарные 
курсы. Участие в междисциплинарных проектах 
способствует развитию познавательной активности 
и самостоятельности студентов, формированию 
ключевых компетенций XXI века, так называемых 
компетенций «4К»: креативного и критического 
мышления, коммуникации, кооперации [14].

Кластерный подход является эффективным ме-
ханизмом коллаборации образовательных структур 
за счет усиления междисциплинарных связей. Ав-
торы предлагают рассмотреть понятие «кластер 
дисциплин» как неформальное динамическое 
объединение взаимодействующих дисциплин, наце-
ленных на формирование у обучающихся заданных 
групп компетенций и определенных когнитивных 
характеристик с помощью общих для дисциплин 
технологий обучения. Кластер дисциплин может 
иметь горизонтальную и вертикальную интеграцию: 
включать дисциплины вузовской образовательной 
программы одного курса, разных курсов, школьные 
предметы, дисциплины дополнительного (в том чис-
ле послевузовского) образования.

Создание кластера дисциплин на условиях целе-
вого пересечения их содержательных линий позво-
лит обогащать и систематизировать дисциплинарные 
знания, формировать у обучающихся заданные 
группы (кластеры) компетенций в соответствии с об-
разовательными стандартами. В основу организации 
рассматриваемого далее кластера дисциплин можно 
положить развитие вычислительного мышления.

4. Результаты и обсуждение

4.1. Сущность расчетно-алгоритмического 
компонента вычислительного мышления

Структура вычислительного мышления являет-
ся многокомпонентной и динамической. Авторы не 
претендуют на полное описание ее составляющих 
с учетом многогранности и многофункциональности 
этого феномена. Опираясь на операциональное опре-
деление вычислительного мышления и выводы, сде-
ланные в часто цитируемых научных публикациях 
[15, 16] о включении способности к алгоритмизации 
в структуру вычислительного мышления, выделим 
расчетно-алгоритмический компонент вычислитель-
ного мышления.
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Под расчетно-алгоритмическим компо-
нентом вычислительного мышления будем 
понимать умение студента представлять решение 
новой абстрактной задачи в виде последователь-
ности известных и оригинальных схем реализации 
отдельных этапов ее решения с помощью инстру-
ментов программирования.

Такое умение требует от студента:
•	 способности провести декомпозицию задачи 

на отдельные этапы;
•	 умения выделять общие признаки при анализе 

задач в различных научных областях и выяв-
лять шаблоны решения;

•	 способности прогнозировать результаты вы-
полнения алгоритма и видеть возможные про-
блемы реализации;

•	 умения оптимизировать и оценивать слож-
ность алгоритма.

Основной вклад в развитие расчетно-алгоритми-
ческого компонента вычислительного мышления 
вносит решение вычислительных и алгоритмических 
задач. При этом задачи должны формулироваться 
так, чтобы обеспечивать непрерывность и преем-
ственность обучения.

Расчетные задачи, как правило, представляют 
некие процессы и ситуации, описываемые математи-
ческой моделью, имеющей N параметров, среди ко-
торых один является неизвестным. Подобные модели 
названы вычислительными примитивами [17]. 
Вычислительный примитив — это модель элемен-
тарной расчетной операции; элементарный граф, 
содержащий центральный узел — математическую 
модель явления, объекта или процесса и периферий-
ные узлы — величины, входящие в эту модель.

Математическая модель примитива:
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Далее перебираются все допустимые смысловые 
варианты. Они образуют класс эквивалентности 
сложности 2. Рисунок 1 иллюстрирует данную мо-
дель.

Рис. 1. Модель расчетной задачи  
с вычислительными примитивами

Аналогично можно рассмотреть три примитива, 
взаимосвязанные друг с другом последовательно или 
параллельно (рис. 2).

Рис. 2. Схемы комбинаций вычислительных примитивов

Это будет класс эквивалентности сложности 3. 
Возможны смешанные схемы.

Приведем примеры вычислительных примити-
вов из точных наук:

1) Явление равномерного движения в простей-
шем случае характеризуется математической 
моделью, представленной элементарной фор-
мулой скорости равномерного движения:

v
S
t

= ,

 Величины, необходимые для ее вычисления: 
скорость равномерного движения v, пройден-
ный путь S и время движения t.

2) Вычислительным примитивом является фор-
мула расчета площади прямоугольного тре-
угольника S по известным катетам a и b:

S ab=
1

2
.

3) В химии вычисление количества вещества по 
известной массе и его молярной массе возмож-
но с помощью вычислительного примитива:

n
m
M

= .

Теперь введем понятие алгоритмический 
примитив, под которым будем понимать шаблон 
алгоритма решения элементарной задачи. Из 
совокупности таких шаблонов можно строить 
алгоритмы сложных задач.

Выделим базовые и составные алгоритмические 
примитивы.

Примерами базовых алгоритмических прими-
тивов могут быть:

1) Обмен значениями двух ячеек памяти.
 Например, в ячейке А хранится значение 2, 

в ячейке В — значение 7. Следует обменять их 
значения. Алгоритмический примитив:

 С := A A := B B := C (запись на алгоритмиче-
ском языке).

 В результате выполнения алгоритмического 
примитива в A будет 7, в B будет 2.

2) Проверка кратности числа, например четности 
числа.

 Алгоритмический примитив в словесной форме:
 «если остаток от деления числа на 2 равен 0, 

то число четное, иначе — нечетное».
3) Нахождение суммы произвольной последова-

тельности чисел (без использования массивов).
4) Нахождение произведения последователь-

ности чисел (частные случаи: степень числа; 
факториал числа).
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5) Нахождение количества чисел/объектов (если 
оно заранее неизвестно по условию задачи).

6) Нахождение максимума/минимума в последо-
вательности чисел/объектов.

7) Перебор элементов массива с помощью циклов.
Примеры составных алгоритмических примити-

вов (они могут состоять как из базовых примитивов, 
так и из других составных примитивов):

1) Поиск минимального/максимального эле-
мента в одномерном массиве (суперпозиция 
базовых примитивов 6 и 7).

2) Нахождение суммы четных элементов в масси-
ве (суперпозиция базовых примитивов 7, 2, 3).

3) Поиск минимального/максимального элемен-
та в матрице (суперпозиция составного при-
митива 1 и базового примитива 7).

В отдельную категорию алгоритмических при-
митивов можно выделить функцию, итерацию, 
рекурсию.

На основе базовых и составных алгоритмических 
примитивов можно строить реальные алгоритмы ре-
шения вычислительных задач и задач обработки дан-
ных, например, реализации методов сортировки мас-
сивов, численных методов решения систем линейных 
и нелинейных уравнений, задач оптимизации и т. д.

Разработка системы вычислительных и алгорит-
мических примитивов позволит создать базу данных 
с задачами разного уровня сложности, применение 
которой в учебном процессе обеспечит развитие рас-
четно-алгоритмического компонента вычислитель-
ного мышления обучающихся.

4.2. Школьно-вузовский кластер дисциплин
Целесообразно использовать единую базу учеб-

ных расчетно-информационных задач для кластера 
дисциплин, что позволит оптимизировать человече-
ские и материальные ресурсы, обеспечит междис-
циплинарные связи и преемственность в обучении. 
Рассмотрим пример школьно-вузовского кластера 
дисциплин (рис. 3).

Кластерная модель обучения школьников и сту-
дентов была реализована на примере дисциплин 
«Программирование», «Численные методы», «Ин-
формационные технологии в образовании», входя-

щих в образовательную программу по направлению 
подготовки «Математика и компьютерные науки», 
осуществляемую в Институте математики и фунда-
ментальной информатики Сибирского федерального 
университета.

Школьный предмет «Информатика» (раздел 
«Программирование») был включен в кластер с целью 
апробации идеи развития расчетно-алгоритмического 
компонента вычислительного мышления обучающих-
ся с помощью генератора задач на основе алгоритми-
ческих примитивов. В эксперименте приняли участие 
школьники, готовящиеся к сдаче ЕГЭ по информати-
ке в системе дополнительного образования.

Примечательной особенностью рассматриваемого 
школьно-вузовского кластера дисциплин является 
единая методическая база целевых, содержательных 
и дидактических элементов, формирующих и раз-
вивающих расчетно-алгоритмический компонент 
вычислительного мышления обучающихся. Основу 
средств и методов обучения в кластере составляют 
когнитивные техники (ментальные схемы и карты, 
интерактивные тренажеры и т. п.), а также платфор-
ма вычислительных и алгоритмических примитивов, 
обеспечивающих формирование практических за-
даний разных уровней, соответствующих школьным 
и вузовским предметным дисциплинам. В методиках 
кластерного предметного обучения школьников 
и студентов применяется рекурсивный подход [18].

Основной вклад в развитие расчетно-алгоритми-
ческого компонента вычислительного мышления 
обучающихся вносит содержательная линия «Ал-
горитмизация и программирование» в школе и вузе. 
Например, у студентов направления подготовки «Ма-
тематика и компьютерные науки» в вузе изучение 
базовой дисциплины «Программирование» проис-
ходит на первом-втором курсах. Дисциплина «Чис-
ленные методы» (третий год обучения) направлена 
на формирование высокого уровня математической 
вычислительной культуры, основанной на владении 
приемами алгоритмизации. Дисциплина носит вы-
раженный практико-ориентированный характер, 
служит базовым инструментом для проведения 
научных исследований в области вычислительной 
математики и компьютерных наук.

Рис. 3. Структурная схема школьно-вузовского кластера дисциплин
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Практика показывает, что для будущих специали-
стов-математиков является полезным получить опыт 
разработки обучающих систем, так как многие из них 
в дальнейшем связывают свою профессиональную 
деятельность с образованием. Такую возможность 
они получают на практических занятиях курса по вы-
бору «Информационные технологии в образовании». 
В рамках курса студенты обучаются проектированию 
и апробации новых средств, методов и моделей со-
временной организации учебного процесса, получают 
навыки разработки электронных учебников и обра-
зовательных порталов. Для самостоятельной реали-
зации численных методов (дисциплина «Численные 
методы») и электронных образовательных ресурсов 
(дисциплина «Информационные технологии в обра-
зовании») студенты используют и совершенствуют 
навыки, полученные при изучении курса «Програм-
мирование». В работе [19] обоснована компетентност-
ная составляющая кластера дисциплин.

Методологические принципы и специфика дис-
циплин сохраняются в рамках кластера, однако 
очевиден кумулятивный эффект кооперативной 
совокупности знаний и навыков. В качестве страте-
гического направления обучения рассматривается 
обучение с использованием общих когнитивных 
технологий, учитывающих особенности развития 
современных студентов.

5. Выводы

Модель созданного кластера дисциплин «Про-
граммирование — Численные методы —ИКТ в об-
разовании» обеспечивает формирование и развитие 
расчетно-алгоритмического компонента вычисли-
тельного мышления школьников и студентов, а так-
же формирует у них заданный кластер компетенций. 
Управление кластером дисциплин осуществляется на 
условиях коллаборации и социального партнерства, 
поскольку кластер разработан по инициативе препо-
давателей соответствующих дисциплин в интересах 
студентов и школьников.

Школьно-вузовский кластер дисциплин обеспе-
чивает реальную преемственность и непрерывность 
школьного и вузовского образования, без излишних, 
порой искусственных, трудозатратных дополни-
тельных организационных и методических средств 
и приемов.

Рассматриваемый подход может быть использо-
ван для создания кластеров дисциплин по различным 
образовательным направлениям, допускающих их со-
держательную и методическую коллаборацию и фор-
мирующих у школьников и студентов заданные общие 
группы компетенций и когнитивные способности.

Таким образом, реализация школьно-вузовских 
кластеров дисциплин в учебном процессе позволит 
обеспечить эффективную преемственность и непре-
рывность обучения школьников и студентов, что 
будет способствовать достижению более высоких 
результатов предметного обучения и оптимального 
формирования и развития требуемых компетен-
ций. Материалы работы представляют интерес для 

руководителей и организаторов учебного процесса 
в школах и вузах, а также для преподавателей, жела-
ющих использовать потенциал междисциплинарных 
связей, когнитивных и компьютерных технологий.
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Abstract
Problem relevance. Due to the multi-departmental concepts and the different content of educational programs of schools and 

universities, a serious problem arises of the succession and continuity of the education system along the “vertical” in general and 
subject teaching in particular. Another didactic problem is the need to ensure interdisciplinary connections of basic courses in the 
traditional disciplinary model of the educational process for more effective and expedient formation of certain student’s competencies 
sets. In this regard, it is of interest to create new organizational and meaningful approaches to training specialists without a significant 
restructuring of the traditional educational process.

The purpose of the article is to substantiate a collaborative model of subject training of students in a school-university cluster of 
disciplines, which ensures the succession and continuity of education at school and university.

Methodological basis. On the example of three disciplines “Programming”, “Computanional Methods”, “Information Technologies 
in Education”, a cluster model of teaching schoolchildren and students in the direction of training “Mathematics and Computer Science” 
has been designed and implemented. A feature of the considered school-university cluster of disciplines is a unified methodological 
base of target, meaningful and didactic elements that form and develop the calculative-algorithmic component of the computational 
thinking of students. The basis of the means and methods of teaching in the cluster is made up of cognitive techniques and a platform 
of “computational and algorithmic primitives” — solving elementary task template. A recursive approach is used in the methods of 
cluster subject teaching of schoolchildren and students.

Results and Conclusions. The model of the created disciplinary cluster “Programming — Computanional Methods — Information 
Technologies in Education” contributes to the formation and development of the calculative-algorithmic component of the computational 
thinking of schoolchildren and students, and also forms their assigned groups of competencies.

The school-university cluster of disciplines ensures real succession and continuity of school and university education, without 
unnecessary, sometimes artificial, labor-intensive additional organizational and methodological means and techniques.

The approach under consideration can be used to create clusters of disciplines in various educational areas, allowing their meaningful 
collaboration and forming given competencies sets and schoolchildren’s and student’s cognitive abilities.
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Н О В О С Т И

дят по программам, связанным с  технической сферой, 
в рамках двух основных направлений обучения — «Дет-
ский университет» (для школьников V—IX классов) 
и  «Малая академия» (для школьников X—XI классов). 
Ребята имеют возможность изучать 3D-моделирование, 
летательную робототехнику, разработку мобильных при-
ложений, VR-программирование, компьютерную верстку. 
А в рамках специального курса «Педагог К-21» педагоги 
могут повысить свою квалификацию, освоив такие со-
временные универсальные компетенции, как проектная 
деятельность, тьюторство и  цифровая грамотность.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ре-
бенка» нацпроекта «Образование» в Великом Новгороде 
на базе Новгородского государственного университета 
состоялось открытие Дома научной коллаборации (ДНК) 
имени Софьи Ковалевской. В ДНК реализуются програм-
мы дополнительного образования для школьников V—XI 
классов и педагогов. Планируется, что центр станет важ-
ным связующим звеном между школой и университетом 
для подготовки будущих исследователей и современных 
специалистов, востребованных на предприятиях региона. 
Занятия в центре дополнительного образования прохо-

Дом научной коллаборации для школьников и педагогов

(По материалам, предоставленным пресс-службой Минпросвещения России)
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, ПОСТРОЕННЫЕ 
НА  ПЛАТФОРМЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3», 
В  СИСТЕМАХ АНАЛИЗА ДАННЫХ 
БЕСПИЛОТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
А. А. Прокуровский1, Р. А. Гематудинов2

1 Московский технический университет связи и информатики
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Аннотация
Развитие беспилотных транспортных средств в современном мире с каждым годом ускоряется, и очевидно, что безопасное 

передвижение такого транспорта невозможно без специальных отказоустойчивых программных средств. С совершенствовани-
ем технологий такие программные средства все больше включают элементы искусственного интеллекта. В настоящее время 
на основе гибких механизмов платформы «1С:Предприятие 8.3» ведется разработка прикладного решения, которое позволяет 
анализировать поведение беспилотного транспортного средства на дороге общего пользования. Такое программное обеспечение 
можно использовать в образовательной деятельности студентов на направлениях, связанных с математической статистикой, 
а также для изучения математических методов, позволяющих оптимизировать работу бортового компьютера беспилотного 
транспортного средства. Учитывая рост образовательных программ, которые включают в себя изучение работы прикладных 
решений и разработку таких решений на платформе «1С:Предприятие 8.3», использование рассматриваемого программного 
обеспечения в образовательном процессе доступно студентам, полезно и интересно для них. Наличие большого количества отче-
тов, использующих систему компоновки данных, позволит проводить аналитику движения беспилотных транспортных средств 
именно в тех разрезах, которые необходимы студенту или научному сотруднику для ведения исследовательской деятельности.

Ключевые слова: беспилотные транспортные средства, нейронные сети, платформа «1С:Предприятие 8.3», метод обратного 
распространения ошибки, анализ данных.
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1. Введение

В современном мире развитие беспилотных 
транспортных средств (БТС), в частности автомоби-
лей, идет семимильными шагами. Безусловно, появ-
ление на дорогах транспорта, управление которым не 
требует вмешательства человека, сделает движение 
по дорогам городов безопаснее. Для увеличения роста 
специалистов в данной отрасли очень важно уделить 
внимание обучению студентов данной специально-
сти. Необходимо качественное программное обеспе-
чение, которое будет помогать студентам в изучении 
принципов управления БТС. С использованием 
технологий платформы «1С:Предприятие 8.3» это 
стало возможным. Студентам будет проще анализи-
ровать алгоритмы работы бортового компьютера (БК) 
беспилотного транспортного средства. Достаточно 

будет только владеть теоретическим базисом, после 
чего студенты могут полностью сосредоточиться на 
изучении нейронных сетей, функционирующих на 
компьютере БТС.

2. Уровни автопилота БТС

При изучении студентами нейронных сетей, 
которые используются в алгоритмах, обеспечиваю-
щих работу бортового компьютера БТС, необходимо 
акцентировать внимание обучающихся на уровнях 
автопилота БТС.

Прежде всего, беспилотный автомобиль под-
разумевает обязательное наличие автопилота для 
передвижения по дороге. Среди многообразия тех-
нических решений, позволяющих автоматизировать 
передвижение автомобиля для максимального из-
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бавления человека от вмешательства в управление 
транспортным средством, выделяют шесть уровней 
автопилотов [1]:

0) Нулевой уровень. К данному уровню относятся 
система контроля движения в полосе, система 
стабилизации устойчивости на дороге, анти-
блокировочная система, круиз-контроль и т. п.

1) Первый уровень. Ассистенты, помогающие 
водителю контролировать передвижение 
транспортного средства в потоке. Например, 
адаптивный круиз-контроль, который по-
зволяет, используя радар на передней части 
автомобиля, следовать за впередиидущим авто, 
контролируя дистанцию, и автоматически раз-
гоняться или тормозить.

2) Второй уровень. Автоматическое управление 
автомобилем с помощью еще большего коли-
чества внешних датчиков для обеспечения 
контроля безопасного передвижения. Однако 
по-прежнему требуется обязательное участие 
человека в контроле за всем передвижением 
автомобиля. Простыми словами — руки во-
дителя должны быть на руле.

3) Третий уровень. Автомобили с данным видом 
автопилота пока не допускаются до передви-
жения по дорогам общего пользования без 
участия человека, но при благоприятных 
условиях (разметка, хорошая видимость, зна-
ки) они уже могут абсолютно самостоятельно 
передвигаться без вмешательства человека 
в управление транспортным средством (ТС).

4) Четвертый уровень. Данный уровень подраз-
умевает вмешательство человека только в ус-
ловиях очень плохой видимости или же в слу-
чаях, когда дорожные условия не позволяют 
автомобилю ориентироваться в пространстве.

5) Пятый уровень. Система бортового компьюте-
ра полностью берет на себя контроль над управ-
лением транспортным средством, абсолютно 
исключая необходимость вмешательства че-
ловека в процесс управления автомобилем.

3. Нейронные сети

Для анализа данных бортовым компьютером 
необходимо использование сложных программ. 
Существует достаточно много систем анализа дан-
ных, обрабатываемых бортовым компьютером БТС. 
Практически все данные системы работают с исполь-
зованием технологии нейронных сетей. Нейронные 
сети представляют собой упрощенную модель искус-
ственного интеллекта. Благодаря данной технологии 
компьютер может распознать движущийся рядом 
с БТС другой автомобиль, переходящего дорогу пеше-
хода, дорожные знаки в условиях плохой видимости 
и многое другое [2, 3].

Нейронные сети появились еще в XX веке, но 
признание своей эффективности они получили не 
сразу, только в 1980-х годах.

В простом варианте нейронная сеть представляет 
собой набор слоев, каждый из которых содержит 

в себе нейроны, которые по своему принципу работы 
являются триггерами (т. е. они получают на вход 
множество значений, а выдают всего одно в диапа-
зоне, например, от 0 до 1). Слои также разделяются 
на три группы [4]:

•	 Входной слой. В этом слое задаются исходные 
данные, которые вносит либо человек, либо 
система анализа дорожной обстановки вокруг 
БТС. Например, если нейронная сеть предна-
значена для распознавания рукописных цифр, 
то количество входных нейронов может соот-
ветствовать количеству пикселей на изобра-
жении. Каждый нейрон в данном случае будет 
хранить значение степени яркости пикселя 
от 0 до 1.

•	 Внутренние слои. Количество данных слоев 
может варьироваться от одного до нескольких 
сотен и более. Они предназначены для по-
следовательного анализа исходных данных, 
чтобы исключить фактор ошибочного вывода 
результата работы нейронной сети.

•	 Выходной слой. Этот слой предназначен для 
вывода результата работы нейронной сети. 
Например, если нейронная сеть предназначена 
для распознавания рукописных цифр, то в вы-
ходном слое будет десять нейронов (в соответ-
ствии с количеством цифр — от 0 до 9), каждый 
из которых хранит значение вероятности того, 
что на входном изображении показана именно 
та цифра, за которую отвечает нейрон.

4. Обучение нейронной сети

Вариантов обучения нейронных сетей достаточно 
много. Самый простой способ — это метод обратного 
распространения ошибки. Этот метод заключается 
в итерационной процедуре запроса нейронной сети, 
когда каждый раз задаются одинаковые входные 
параметры на входном слое. Первые несколько 
десятков (а то и сотен) раз нейронная сеть будет 
выдавать неправильный результат, но каждый раз 
при получении результата система будет знать пра-
вильный ответ. Таким образом, нейронная сеть на 
основании верного результата будет подгонять все 
промежуточные значения нейронов внутренних 
слоев. Система будет обучаться, с каждым разом 
корректируя значения во внутренних слоях. В ре-
зультате многочисленных итераций нейронная сеть 
получит правильный результат. После чего систему 
можно будет использовать уже с другими параметра-
ми, и вероятность ошибки с каждой последующей 
итерацией будет уменьшаться.

В процессе обучения сеть в определенном порядке 
просматривает обучающую выборку. Порядок про-
смотра может быть последовательным, случайным 
и т. д. Некоторые сети, обучающиеся без учителя (на-
пример, сети Хопфилда [5]), просматривают выборку 
только один раз. Другие (например, сети Кохонена), 
а также сети, обучающиеся с учителем, просматри-
вают выборку множество раз, при этом один полный 
проход по выборке называется эпохой обучения. 



52

ISSN 0234-0453 • ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ • 2021 • № 3 (322)

При обучении с учителем набор исходных данных 
делят на две части — собственно обучающую выборку 
и тестовые данные; принцип разделения может быть 
произвольным. Обучающие данные подаются сети 
для обучения, а проверочные используются для рас-
чета ошибки сети (проверочные данные никогда для 
обучения сети не применяются). Таким образом, если 
на проверочных данных ошибка уменьшается, то сеть 
действительно выполняет обобщение. Если ошибка 
на обучающих данных продолжает уменьшаться, 
а ошибка на тестовых данных увеличивается, значит, 
сеть перестала выполнять обобщение и просто «запо-
минает» обучающие данные. Это явление называется 
переобучением сети, или оверфиттингом. В таких 
случаях обучение обычно прекращают. В процессе 
обу чения могут проявиться другие проблемы, такие 
как паралич или попадание сети в локальный мини-
мум поверхности ошибок. Невозможно заранее пред-
сказать проявление той или иной проблемы, равно как 
и дать однозначные рекомендации к их разрешению.

5. Платформа «1С:Предприятие» 
как средство разработки нейронной сети

При изучении алгоритмов, направленных на 
управление БТС, у студентов возникают трудности, 
связанные с установкой многочисленного программ-
ного обеспечения, которое позволит в дальнейшем 
произвести анализ дата-сетов [6]. В связи с этим воз-
никла идея разработать программное обеспечение, 
которое сможет работать с полученными данными 
реальных испытаний дата-сетов, что позволит сту-
дентам сосредоточиться на изучении самих алгорит-
мов и анализе данных [7].

Данная система может работать на платформе 
«1С:Предприятие 8.3», разработчиком и поставщи-
ком которой является фирма «1С». Несмотря на то 
что на данной системе строятся в основном прило-
жения для решения бизнес-задач предприятий, ее 
возможности позволяют решать задачи и в других 
сферах [8, 9].

Платформа «1С:Предприятие 8.3» — это 
система разработки программного обеспечения 
четвертого поколения развития языков програм-
мирования.

Условно развитие языков программирования 
можно разделить на четыре уровня:

1) Машинное программирование. Самый первый 
уровень — в программах на соответствую-
щих языках задаются конкретные команды, 
которые управляют составными элементами 
физического устройства.

2) Функциональное программирование. В про-
граммах на языках программирования данного 
уровня реализуются операции (функции), ко-
торые выполняют набор команд, необходимых 
для решения конкретной задачи.

3) Объектно-ориентированное программирова-
ние. На третьем уровне расположились языки, 
в которых создаются объекты, обладающие це-
лым набором различных свойств, методов, по-

зволяющих решать задачи еще более высокого 
уровня. При этом объекты относятся к классам, 
которые используют ресурсы вычислительного 
устройства (например, персонального компью-
тера) только в тот момент, когда этот класс не-
обходим. Таким образом, нагрузка на ресурсы 
вычислительного устройства минимальна.

4) Предметно-ориентированное программи-
рование (разработка). Четвертый уровень 
разработки программного обеспечения под-
разумевает системы, которые включают в себя 
базовую функциональность, на основании ко-
торой строятся программы, решающие задачи 
конкретной предметной области. Платформа 
«1С:Предприятие 8.3» относится именно к это-
му уровню развития языков программирования.

При разработке программного обеспечения на 
платформе «1С:Предприятие 8.3» используется 
набор механизмов, которые нацелены на решение 
конкретной задачи [10]. Все механизмы входят в со-
став технической структуры, которая называется 
конфигурацией. Конфигурация — это набор объек-
тов (справочников, констант, регистров, документов 
и т. д.), которые разработчик использует для разра-
ботки прикладных программ [11]. Каждый из этих 
объектов уже имеет определенный набор свойств, 
методов, который присутствует в системе изначально 
при создании программы. Программа, разработан-
ная на платформе «1С:Предприятие 8.3», — это 
полноценное прикладное решение, которое представ-
ляет собой информационную базу 1С (файловую или 
серверную) [12]. При создании прикладного решения 
разработчик взаимодействует с объектами конфигура-
ции: добавляет справочники, реквизиты, документы, 
регистры. А платформа «1С:Предприятие 8.3» уже 
сама добавляет в базу данных необходимые таблицы, 
в которых будет храниться информация, заносимая 
в систему пользователем. Это информация в термино-
логии 1С называется учетными данными.

Информационная база 1С — это совокупность 
базы данных и конфигурации, которая представляет 
собой самостоятельное прикладное решение, управ-
ляемое платформой «1С:Предприятие 8.3».

Конфигурация — это настраиваемый шаблон, 
с помощью которого можно [13]:

•	 управлять составом прикладных объектов 
программы (объекты, с которыми будут взаи-
модействовать пользователи, например «Спра-
вочники», «Документы», «Константы» и т. д.);

•	 менять стандартное поведение обработчиков 
событий платформы, а также разрабатывать 
свои собственные алгоритмы;

•	 изменять внешний вид программы.
Однако платформа «1С:Предприятие 8.3» не 

ограничена базовым функционалом, предусмотрен-
ным разработчиками фирмы «1С». Если есть необ-
ходимость создания дополнительного функционала, 
который изначально не существовал в прикладном 
решении, его можно самостоятельно создать, исполь-
зуя встроенный язык платформы. Язык 1С — это 
полноценный язык программирования, в котором 
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также используются синтаксические конструкции 
из классических языков (например, циклы, условия, 
процедуры, функции и т. д.) [14].

Таким образом, платформа «1С:Предприятие 8.3» 
не ограничивает разработчика прикладного решения 
в программировании дополнительного функционала. 
Также стоит отметить, что, поскольку данная систе-
ма позволяет создавать файлы двоичных данных, 
использовать механизмы криптографии, вызывать 
программные модули, разработанные на других язы-
ках программирования, платформа «1С:Предприятие 
8.3» практически не имеет никаких ограничений на 
разработку какого-либо функционала [15].

6. Примеры разработки нейронной сети 
на платформе «1С:Предприятие 8.3»

На платформе «1С:Предприятие 8.3» уже раз-
рабатывались программы, работающие по прин-
ципу нейронной сети (см., например, [16, 17]). Ис-
пользуя алгоритмы, которые позволяют воссоздать 
принцип работы нейронной сети, на платформе 
«1С:Предприятие 8.3» была разработана система, 
позволяющая распознавать печатные цифры с кар-
тинки. Стандартная картинка обрабатывается си-
стемной библиотекой чтения изображения, после 
чего формируется объект, имеющий тип «табличный 
документ» (по принципу работы этот объект иден-
тичен обычному файлу программы Microsoft Excel). 
Каждая клетка этого объекта обозначает отдельный 
пиксель изображения. Производится анализ яркости 
цвета каждой клетки. Значение яркости заносится 
в нейроны входного слоя нейронной сети как исход-
ные данные. Эти исходные данные проходят проверку 
через десять внутренних слоев, формируя данные для 
выходного слоя. Результат работы нейронной сети 
фиксируется в виде значений, которые отображают-
ся в выходном слое. Всего выходной слой содержит 
в себе десять нейронов, каждый из которых соответ-
ствует цифре от нуля до девяти. Нейрон, содержащий 
в себе самое высокое значение от нуля до единицы, 
будет обозначать результат работы нейронной сети.

7. Применение разрабатываемого ПО 
в образовательном процессе вуза

Вместе с основным алгоритмом в прикладном 
решении будет развернуто большое количество 
вариантов отчетов для проведения аналитики, что 
позволит студентам при изучении алгоритмов борто-
вого компьютера БТС более точно определять, какой 
показатель повлиял на динамику аналитики. Это воз-
можно благодаря системе компоновки данных [18], 
которая собирает данные с помощью описанного на 
языке запросов 1С алгоритма [19].

Технологии интеграции платформы «1С: Пред-
приятие 8.3» позволяют осуществлять обмен данны-
ми об анализе с другими программами [20]. Выгру-
жать информацию можно в другую информационную 
базу или же в отдельный файл в виде выходных 
данных, которые далее студент сможет подставить 

в отчет. Тем самым студент освобождается от не-
обходимости четко и по шаблону оформлять отчет 
и может сосредоточиться на описательной части 
своей программы.

Если студент захочет доработать функционал, 
который позволит расширить возможности данной 
программы, то ему достаточно использовать меха-
низм расширений. Причем разработку он может 
вести сразу в новой среде разработки 1С:Enterprise 
Development Tools, которая позволяет выгрузить 
проект в любую систему, обладающую архитектурой 
GIT [21].

Таким образом, можно разработать приклад-
ное решение, функционирующее на платформе 
«1С:Предприятие 8.3», которое используется для 
анализа данных из дата-сетов передвижения бес-
пилотных транспортных средств. В результате ана-
лиза будет проводиться обучение нейронной сети, 
вследствие чего ее можно будет использовать для 
оптимизации алгоритмов управления бортовым 
компьютером автомобиля.

8. Заключение
Развитие программного обеспечения беспи-

лотного транспортного средства имеет огромное 
значение для ускорения минимизации участия 
человека в процессе управления автомобилем, что 
сделает дороги общего пользования безопаснее. Для 
изучения возможностей такого программного обе-
спечения и его разработки студенты могут применять 
современные средства анализа данных, в частности 
решения, предлагаемые фирмой «1С», — платформу 
«1С:Предприятие 8.3», язык 1С, среду разработки 
1С:Enterprise Development Tools. Использование 
таких средств позволяет студентам, преподавателям, 
исследователям уделять основное внимание изуче-
нию проблемы исследования и методам ее решения.
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Abstract
The development of self-driving cars in the modern world is accelerating every year, and it is obvious that the safe movement 

of such cars is impossible without special fault-tolerant software tools. With the improvement of technology, such software tools 
increasingly include elements of artificial intelligence. Currently, on the basis of flexible mechanisms of the 1C:Enterprise 8.3 platform, 
an application solution is being developed that allows to analyze the behavior of an self-driving car on a public road. Such software can 
be used in the educational activities of students in areas related to mathematical statistics, as well as to study mathematical methods 
that optimize the operation of the on-board computer of a driving self-driving car. Considering the growth of educational programs, 
which include the study of applied solutions and the development of such solutions on the 1C:Enterprise 8.3 platform, the use of the 
software in question in the educational process is available to students, useful and interesting for them. The presence of a large number 
of reports using the data layout system will allow to analyze the movement of self-driving cars in precisely those sections that are 
necessary for a student or researcher to conduct research activities.
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Н О В О С Т И

го педагогического образования, вопросы профессио-
нального роста педагогических работников, цифровой 
трансформации образования, а также специфика работы 
Федерального реестра дополнительного профессиональ-
ного образования.

На академических дискуссионных площадках со-
вещания руководители ИРО и  ИПК обсудили вопросы 
механизмов управления персональными дефицитами 
педагогов, способы их выявления и устранения, вопросы 
повышения профессионального мастерства преподавате-
лей ИРО и ИПК, а также эффективного взаимодействия 
управленческих команд регионов для достижения основ-
ных показателей национального проекта «Образование».

На совещании также был презентован флагманский 
курс «Школа современного учителя», по которому уже 
в этом году пройдут обучение более 70 тысяч учителей. 
Курс включает предметный и  методический модули 
и  дополнительный модуль «Глобальные компетенции 
и  креативное мышление», разработанный совместно 
с компанией «Яндекс».

15–16 апреля 2021  года в  Москве прошло Всерос-
сийское совещание субъектов Российской Федерации 
«Векторы развития дополнительного профессионального 
педагогического образования: возможности, результаты, 
перспективы». Совещание провело Министерство про-
свещения Российской Федерации при организационной 
поддержке Академии Минпросвещения России. Меропри-
ятие состоялось в очном формате. В совещании приняли 
участие ректоры институтов развития образования (ИРО) 
и институтов повышения квалификации (ИПК) из 84 ре-
гионов, представители Минпросвещения России, специ-
алисты Академии Минпросвещения России, эксперты.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей 
Кравцов в  своем выступлении отметил значимую роль 
ИРО и ИПК в обеспечении качества образования, он также 
подчеркнул, что одно из ключевых направлений работы — 
подготовка управленцев и создание единой системы отбора 
и формирования резерва управленческих кадров.

В ходе совещания были рассмотрены направления 
развития системы дополнительного профессионально-

Участники Всероссийского совещания субъектов Российской Федерации обсудили 
направления развития дополнительного профессионального педагогического образования

(По материалам, предоставленным пресс-службой Минпросвещения России)
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Abstract
Automation of decision support is proposed by including special criteria with the overall configuration of an automated decision 

support system for creative universities. A prototype of an automated decision support system for creative universities has been 
developed, which will allow assessing the achievements particularly talented students and identifying the needs in the learning process 
in order to help organize the educational process in accordance with identified capabilities. Use of a decision support system based on the 
Bayesian classifier is suggested to assess and evaluate factors contributing to the progress in teaching students particular techniques, 
and in perspective to assess the possible resources that will be required to make changes to the learning plan. The existing approaches 
to the assessment of students academic performance are analyzed. The list of specific performance indicators, which are important to 
be taken into account when assessing the achievements of students of creative specialties, is given. The system should contribute to 
the formation of the learning plan, taking into account the capabilities of both a group art workshop as a whole, and special needs of 
an individual to develop, if necessary an individual approach.
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1. Introduction
1.1. Background

Although creativity has an undeniable value for 
society, the main forces of researchers and developers 
are still more concentrated primarily in commercial 
fields, and as a result, achievements in the field under 
consideration are not yet significant enough, including 
the development talent management and decision 
support techniques. The State is now ready to invest 
significant funds in basic creative and supplementary 
education, but the assessing the effectiveness of 
such investments is difficult due to the complexity 
of assessing learning outcomes, as well as due to the 
fact that when evaluating the results of teaching, it 
is necessary to consider specific indicators of creative 
activity, mainly qualitative indicators.

In our time, there is a shift in general consumer 
needs towards the products of the experience economy 
[1], and among consumers of educational services — 
towards a greater consumption of creative and 
additional education. The demand for educational 
services is growing quite rapidly, and the already 
available qualified teaching staff is not always 
sufficient. One result is the growth of competition 
for educational programs in creative specialties [2]. 
Both at the budget level and at the level of individual 
creative universities, decisions are required on the 

investments and the formation of educational programs 
in accordance with both the current tasks of training 
professional personnel and with the general needs of 
the cultural development. It is required to conduct 
a thorough assessment and justification of decisions 
on the choice of the investment focus, in particular, 
on the definition of educational profiles and training 
programs.

The complexity in the formation of systems for 
making such decisions is primarily due to the fact that 
it is difficult to clearly determine the expected result 
of such investment activity, especially when it would 
lead to the education of a specialist in the creative 
profession. The decisions taken are inherently political-
economic and it is difficult to evaluate them only by 
financial criteria. In addition, the sphere of human 
creative activity in itself is difficult to fit into a system 
of definite frameworks and indicators. A special 
problem is the identification of particularly talented 
students of creative specialties. Obviously, geniuses 
and particularly talented people can not be many, 
they are just a few among the total mass of students. 
But society has no right to ignore or to lose these rare 
specimens. Therefore, a separate task in the formation 
of programs and standards for creative specialties 
of educational institutions should be to select such 
students from the total mass and to create for them the 
learning environment favorable for the development 
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of their exceptional abilities. Meanwhile, we are not 
talking about individual training, but about training 
in parallel with the bulk of students. The formation of 
training programs as a whole also requires justification 
based on criteria that reflect the specifics of the field.

1.2. Statement of the problem
The foundations for the application of intelligent 

machine systems in human resource management have 
been laid, however there are still many problem domains 
where tools are needed to transform uncertain and 
incomplete data into useful knowledge. In general, the 
approaches of machine learning and hybrid intelligence 
show their usefulness and effectiveness [3], but their 
application is still little studied in relation to talent 
management.

The purpose of this study is to develop a DSS based 
on a system of performance criteria for evaluating 
student profiles in order to identify the need to adjust 
the learning plan in accordance with the students skills 
and, in particular, to identify talented students. The 
introduction of such a system should contribute to 
improving the performance of creative universities, 
whose distinctive feature is, as a rule, a significant range 
of the abilities of students — from the level of craft skill 
to, although rarely, to an extraordinary talent.

2. Method

There are no universal methods that allow 
determining the dependencies between a variety of 
heterogeneous indicators at the same time, which is 
why it is necessary to conduct a comprehensive analysis 
of the data obtained and identify the dependencies 
between them. Usually, this is done “manually” in 
the form of tables, graphs and suchlike, on the basis 
of which decisions are made, and it is quite difficult 
to fully automate this process. A common task of 
automating a decision support system (DSS) that allows 
you to establish the relationship between the mandatory 
elements of the learning program and the opportunities 
for the development of creative abilities of students is 
advisable to be solved, first at the prototype level.

Methodologically, the work involves the devel-
opment of a DSS that allows you to establish the 
relationship between the implementation of the 
mandatory part of the learning plan and the presence 
of outstanding abilities, the identification of which is 
valuable in itself and may also require adjusting the 
learning plan.

The expected result of the implementation of 
the DSS is to determine the probability of students 
having special, outstanding abilities, as well as which 
indicators of the student profile most determine these 
abilities. The development is based on a database of 
students. The database is designed according to the 
principle of standard human resources records tools. 
Essential additional data will be the data obtained 
during the survey and from questioning. For the 
analysis, numeric and string types of input data are 
used to describe the characteristics of objects. The 

requirement for the independence of variables is met. 
Fuzzy classes are used as output data, so the degree 
of belonging of the object to each class is determined. 
Within the framework of this work, it gives the 
probability with which a particular student can be 
classified as a particularly talented group. Data Mining 
technology is used to obtain data. To create a system, 
one can use the Visual Studio software development 
environment using the Windows Form Application and 
standard Data Grid View objects to display information 
in tabular form.

The problem under consideration is related in a way 
to talent management. However, talent management is 
originally much more a management methodology, but 
not a decision support technique, especially in conditions 
of high uncertainty of the result typical for creative 
specialties. The main objective of traditional talent 
management is to capture the right talent for a given 
position. The ultimate goal is to manage employees and 
maximize their productivity and performance.

Talent management in commercial activities is 
well-developed both in theory and in practice [4, 5], 
meanwhile there are very few studies devoted to the 
topic of talent training in educational institutions [6].

Existing talent management software allows you 
to automate the monitoring of certain processes of 
the employee’s life cycle in the enterprise. Depending 
on the established evaluation criteria, these products 
are more or less applicable to career and trainings 
planning. There are several proven solutions: IBM 
Talent Management, monday.com, Oracle HCM Cloud, 
iCIMS Talent Acquisition, TalentSoft, Zoho Recruit 
[7]. Russian software developers have some similar 
products. However, according to the 1C company, 
such management systems as 1C:Management by 
goals and KPIs can be applied to the organization of 
process management in a university only for supporting 
administrative processes [8]. Nevertheless, software 
products for Talent management are created on the 
basis of the 1C platform [9].

The complexity of adapting existing software 
products for talent management to administrating 
the essential content of the educational process at 
the university is due to the fact that management in 
the commercial sector is based on achieving a certain 
economic or, in a narrower sense, of financial results, 
while it is hardly possible to measure in financial 
terms such results as, for example, writing a picture 
or creating a piece of music, until these creations are 
commercialized. Assessment of the competence and level 
of training of a student based on reference indicators 
systems does make sense only for teaching basic skills, 
but is practically inapplicable to the assessment and 
even more so to the formation of a learning profile for 
students with outstanding abilities and results.

3. Results and discussion

In most cases, DSSs for both enterprise talent 
management and for the success assessment in the 
learning process are based on the KPI methodology 
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[10–13]. The complexity of the assessment of non-
commercial activities using KPI approach was 
emphasized in [14, 15]. The main problem is the 
choice of evaluation criteria, the actual result and 
performance indicators.

The software manufacturer Spiders Strategies 
offers a detailed list of KPI educational services 
[16]. Classifying of the indicators would reveal 
interesting patterns. Thus, almost three-quarters of 
the indicators will be financial and organizational 
KPIs (37 %) and KPIs of headcount, attendance, and 
academic performance (34 %, note that this is about 
an assessment of academic performance, but not an 
assessment of results that exceed the sufficiency level). 
KPIs that allow assessing the special achievements of 
individuals or the University as a whole are only 14 %.

The problem of forming a set of criteria for 
identifying talents among the entire mass of students 
of creative specialties has been of interest to few 
researchers since quite long ago. Thus, Meier published 
a series of works in which the author tried to determine 
the parameters for assessing creative talent in the 
visual arts [17, 18]. The author’s approach is based on 
determining correlations between indicators of creative 
(art) intelligence and academic performance.

The overall goal of teaching students in creative 
specialties, as well as of teaching students in general, 
should be to train personnel in accordance with the 
massive demand of schools and industries. To track 
and evaluate the results of all students, you can use, 
for example, a group set of indicators of academic 
performance from [16]. Additional metrics need to be 
introduced to scoring systems to identify special talent. 
If an IT system is used to make decisions about the 
educational process conduct, the dashboard monitoring 
mode would be useful [8]. Monitoring should identify 
and highlight the part of students for whom special 
options for the learning plan are preferable in 
accordance with their talents and requirements.

Some Russian art universities currently apply 
a flexible approach to the formation of the learning 
and training plan, which is based on the training all 
students in various artistic techniques, but the number 
of hours for each of them may vary. Normally there 
is a lot of “manual tuning” for general headcount and 
academic performance indicators, but the approach 
can be more effective by implementing a DSS based 
on the same criteria and adding some indicators of 
outstanding results. The task of identifying and 
developing approaches to working with students with 
any special talents should be solved through a special 
DSS. The configuration of such a system can be done 
in any standard form, for example that of Bayesian 
classifier and using machine learning [19].

At the data preparation stage, a set of student 
data is created. The personnel accounting software 
scheme assumes the presence of lists of departments 
(workshops), lists of students, headcounts, keeping 
records of personnel information in performance 
indicators with the ability to enter additional 
information on the employee in the required data 

format. The table “Students” stores personal data 
of students which may be necessary for analysis 
(First name, Last name; Date of birth; Previous 
profile education; Obtainment of a diploma in an art 
specialty; Year of obtaining a previous diploma in 
an art specialty; Obtainment of awards of creative 
competitions; Participation in art exhibitions / dates). 
The hybrid database used also contains “Profiles” and 
“Performance” fact tables, as well as relational database 
dictionaries. The data in the “Profiles” table are entered 
based on the results of interviews with students in the 
form of a questionnaire. The “Performance” table is 
formed based on the evaluation of the corresponding 
performance indicators.

The “Performance” table stores data about the 
grades received by the student in the learning process, 
as well as on the obtaining and degree awards. Analysis 
of the results for the previous periods makes it possible 
to track the development of the student as a whole, and 
separately in the development in creative specialties, 
which in turn gives more complete information about 
the student skills and abilities for subsequent analysis.

The “Profiles” table stores data on the assessments 
of the indicators of student achievement and includes 
the date of the assessment: the date of the evaluation; 
name of the student assessed; overall, the average 
performance; average performance in creative 
disciplines; record of attendance; the level of interest 
in studies; availability of scholarships; the degree 
of involvement in creative competitions within the 
University; the degree of involvement in creative 
competitions outside of the University; the degree 
of involvement in the exhibition process; the level of 
awards in creative contests; the degree of the need 
for increased training in the creative professions. All 
ratings stored in the “Profiles” table range from 0 to 2 
points: 0 — bad or no; 1 — satisfactory; 2 — good or yes.

A generalized model of the knowledge acquisition 
process for a database is built on the basis of association 
rules and a Bayesian classifier (Figure 1). The knowledge 
acquisition process involves the implementation of 
several stages of the Knowledge Discovery Databases 
(KDD) technology together with Data Mining methods 
to build a descriptive model.

In the course of the work, the training and testing 
sample is determined. First, it is necessary to extract 
data on students with outstanding creative results 
(awards, grants, diplomas of exhibition, the highest 
scores in a creative specialty) and the rest of the 
students. These data are combined in one list and 
divided into training and test samples. The data in the 
database is stored in a random order, therefore, the 
selection in the training sample can be carried out, for 
example, according to the principle: three employees 
in the training sample, we skip one. The test sample 
should consist of all students, including those in the 
training sample.

Objects of both classes (regular and outstanding) 
are required to train the classifier. The result of using 
the classifier on the test sample will be an indicator of 
the probability of the need to single out a student as 
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especially talented and the priority of working with this 
student in the development of specific creative skills.

The training of the classifier takes place in several 
stages, which differ in the analyzed characteristics. 
The input data have different types, different ranges, 
and therefore it is impossible to train the classifier 
in all characteristics in the same way. The process is 
conveniently divided into stages. At the initial stage, 
training is conducted (Figure 2), taking into account the 

development of the student (performance indicators, 
special indicators for creative specialties).

This is followed by training that takes into account 
the stability of average indicators (the student may not 
be distinguished by outstanding results, but in general 
is characterized by high scores in general training); 
it is calculated over how many periods the student 
shows a certain average level of overall performance. 
The next stage is learning that takes into account 

Fig. 1. Knowledge acquisition model

Fig. 2. Algorithm for training the classifier
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the achievements of other students at the relevant 
stage of education. The learning taking into account 
the points awarded during regular assessment of 
indicators completes the learning process. It is reviewed 
retrospectively so that it is possible to track what points 
were received by students who then demonstrated any 
outstanding achievements.

The same steps are taken when testing the classifier 
on test data. At each of the stages, for each student 
it is determined to which time interval the value of 
the current indicator belongs. Then the estimates of 
the student’s belonging to both classes are calculated 
for the given value of the indicator using the Bayes 
formula. After all the student’s performance indicators 
are taken into account, the assessments of the 
student’s belonging to the classes are translated into 
the a priori probability of the student’s belonging to 
the “outstanding” class. Algorithm for testing the 
classifier is shown in Figure 3.

In the working mode, the system shows a list of all 
students with their personal data, and the calculated 
probability of belonging to a group of particularly 
talented. Those students whose probability of special 
abilities exceeds the specified value are highlighted 
with a marker. Based on the results of the work of the 
system, the university decides on the need to select the 
marked students for enhanced training in any creative 
specialties, regardless of the results of overall academic 

performance. For the selected students, the system 
contains information about its development in the 
learning process and the results of its questionnaire 
survey (Figure 4).

Analysis of student development data tables, 
in particular, can give the following options. The 
marker in the “Middle overall score” column indicates 
that the student’s academic performance is below 
the workshop average. The marker in the “Awards” 
and “Contests” (“Contests” includes participation in 
competitions for exhibitions) columns indicates that an 
individual approach to teaching creative specialization 
is a priority for this student. Additional information 
can be taken from the “Profiles” table. In this case, the 
marker in the “Creative discipline” column will mean 
that it is preferable for this student to strengthen 
training in the direction of the specified discipline, and 
the marker in the “Prior education” column means that 
for this student it is possible to reduce the requirements 
for basic disciplines and practices and is preferable 
emphasis on advanced learning training.

Thus, Figure 4 shows that the student has obvious 
problems with overall academic performance, but 
demonstrates certain achievements in professional 
creative activity. Most likely, such a student requires 
an individualized approach to the formation of his 
learning plan with an emphasis on the development of 
creative skills.

Fig. 3. Algorithm for testing the classifier

Fig. 4. Example of Student assessment results
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The key point would be the introduction of 
metrics characterizing students special achievements 
into the system of criteria. In the prototype under 
consideration, such key indicators as participation 
in contests and awards were used. In the general case 
following indicators can be recommended: results of 
participation in creative competitions, participation 
in exhibitions with reference to exhibition level, 
membership in creative unions, receipt and degree of 
awards, novelty of techniques used, novelty of the use of 
art materials, uniqueness of the subject, uniqueness of 
coloristics, novelty of the stylistic solution, principles 
of composition. The list is not exhaustive and can 
be expanded depending on the specifics of the art 
field. Methods of expertise in the field of intellectual 
property may be recommended as suitable for detecting 
and automating the identification of novelty and 
uniqueness, as in [20].

Thus, even if a student is performing average or 
below average success in general academic performance, 
but has any special talent in any art specialty, the 
system should identify him as promising and indicate 
an eventual need for certain changes in the learning. In 
general, the system should contribute to the formation 
of the learning plan, taking into account the capabilities 
of both a group art workshop as a whole, and special 
needs of an individual to develop, if necessary an 
individual approach.

4. Conclusion

DSS was implemented as a prototype, with only 
a few of the proposed list of performance indicators 
used for students assessment. In a similar way, other 
indicators proposed to assess the creative abilities of 
students can be included in the algorithm. The given 
approach shows that the identifying the needs of 
talented individuals in the learning process in a creative 
university and organizing the educational process in 
accordance with their capabilities and needs can be 
automated using computer decision support solutions 
that include specific performance indicators for 
evaluating creative results. It is important to turn on 
the assessment system not at the end, but during the 
learning process, in a dashboard mode, in order to solve 
two key tasks: to identify special talents and to build 
the learning programs in such a way as to ensure the 
maximum identification and development of creative 
skills. The system should contribute to the formation of 
the curriculum, taking into account the capabilities of 
both the group art workshop as a whole and the special 
needs of the individual in order to develop, if necessary, 
an individual approach. A further work remains to be 
done to analyze the feasibility of assessing the economic 
relevance of applying the appropriate organizational 
solutions. A similar approach can be proposed for other 
creative educational institutions.
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ВЫБОР КРИТЕРИЕВ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВУЗА
С. Е. Вечерская1

1 Российский новый университет
105005, Россия, г. Москва, ул. Радио, д. 22

Аннотация
Предложено решение по автоматизации поддержки принятия решений для творческих вузов путем включения специ-

альных критериев в общую конфигурацию автоматизированной системы поддержки принятия решений. Разработан прототип 
автоматизированной системы поддержки принятия решений для творческих вузов, которая позволит оценить достижения особо 
одаренных студентов и выявить, что необходимо предусмотреть в учебном процессе для того, чтобы помочь организовать его 
в соответствии с выявленными способностями студентов. Предлагается использовать систему поддержки принятия решений 
на основе байесовского классификатора для оценки факторов, способствующих прогрессу в обучении студентов конкретным 
техникам, а в перспективе — для оценки необходимых ресурсов, которые потребуются для внесения изменений в учебный 
план. Проанализированы существующие подходы к оценке успеваемости студентов. Приведен перечень конкретных показате-
лей эффективности, учет которых необходим при оценке достижений студентов творческих специальностей. Система должна 
способствовать формированию учебного плана, учитывающего как возможности группы студентов художественной мастерской 
в целом, так и особые потребности отдельного студента для выработки, при необходимости, индивидуального подхода.
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Н О В О С Т И

близкого по духу научного направления. Сегодня науки 
и технологии как никогда определяют облик цивилизации 
завтрашнего дня, поэтому профессия ученого становит-
ся все более интересной, важной с  практической точки 
зрения и  динамично развивающейся. Именно поэтому 
участие в подобных проектах позволит молодым людям 
открыть в себе настоящего Курчатова, Менделеева и Ко-
ролева или утвердиться в  желании связать свою жизнь 
с наукой», — отметил Никита Марченков.

Цель карьерного теста — популяризировать профес-
сию ученого и  рассказать широкой аудитории о  новых 
возможностях, которые созданы в  университетах и  на-
учных институтах России благодаря национальному 
проекту «Наука и университеты».

«Мы запускаем этот тест не для того, чтобы оценить 
кого-то или определить уровень его знаний. Главная 
задача  — рассказать человеку то, что он о  себе еще не 
знает. Дать набор ключей, подсказок, которые позволят 
открыть нужную дверь и  найти свое место в  жизни. 
И даже если ты пока не планируешь связать свою судьбу 
с наукой, у тебя есть уникальная возможность примерить 
на себя образ современного ученого, узнать, кто ты и где 
можешь применить свои таланты и  способности»,  — 
пояснила генеральный директор АНО «Национальные 
приоритеты» София Малявина.

2021 год объявлен в России Годом науки и техноло-
гий, в  течение которого будут проходить мероприятия 
с участием ведущих деятелей науки, запускаться образо-
вательные платформы и  конкурсы для всех желающих. 
Одним из них станет карьерный тест «Какой ты ученый?».

АНО «Национальные приоритеты» совместно с Мин-
обрнауки России запустило новый инструмент проф-
ориентации для старшеклассников и  студентов первых 
курсов — карьерный тест «Какой ты ученый?».

Тест доступен на образовательной платформе «Наука.
Территория героев»:

https://наука.национальныепроекты.рф.
Карьерный тест основан на методике ассоциативных 

рядов. Он состоит из двух частей. Первая позволяет опре-
делить наиболее подходящую конкретному участнику те-
стирования сферу науки. Например, может оказаться, что 
участник мыслит как Пафнутий Чебышев, т. е. математик. 
Вторая часть позволяет выбрать научное направление, 
в котором тестируемый мог бы достичь успехов. Напри-
мер, ему могут рекомендовать Лабораторию современной 
гидродинамики при Институте теоретической физики 
имени Л. Д. Ландау, поскольку у него склонность к изуче-
нию процессов, протекающих в водных объектах планеты.

По словам председателя Координационного совета 
по делам молодежи в научной и образовательной сферах 
Никиты Марченкова, сегодня очень важно демонстри-
ровать молодым людям, насколько интересна, много-
гранна и  востребована в  России профессия ученого. 
«Существует множество самых разных областей знания 
и карьерных траекторий в науке, среди которых каждый 
любознательный и интересующийся человек найдет свою 
собственную, в  которой он может наилучшим образом 
реализовать свои знания и таланты. Интерактивный тест 
“Какой ты ученый?” позволяет интуитивно, отвечая на 
простые вопросы, сориентироваться в выборе наиболее 

Старшеклассники и студенты могут пройти карьерный тест «Какой ты ученый?»

(По материалам, предоставленным пресс-службой Минобрнауки России)
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:

НОВЫЙ ОПЫТ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ»
Уважаемые коллеги!

издательство «образование и информатика», редакция журнала «информатика в школе» 
объявляют о проведении  

всероссийского конкурса «дистанционное обучение: новый опыт в новой реальности»

конкурс проводится по двум номинациям:

1. Номинация для педагогов: Дистанционное обучение: новый опыт в новой реальности.
в номинации могут быть представлены материалы (оформленные в виде научно-методической статьи), 

посвященные различным теоретическим и практическим аспектам дистанционного обучения, в том числе обучения 
в условиях пандемии COVID-19.

2. Номинация для учащихся: Дистанционное обучение: плюсы и минусы.
в номинации могут быть представлены работы учащихся (статьи, рассказы, эссе, пьесы, стихи, литературные 

зарисовки, рисунки), посвященные дистанционному обучению, в том числе обучению в условиях пандемии COVID-19.

Оргкомитет конкурса
руководит конкурсом организационный комитет (далее — оргкомитет), состоящий из представителей российской 

академии образования, ведущих методистов, членов редакционных коллегий журналов «информатика и образование» 
и «информатика в школе», сотрудников объединенной редакции журналов.

Цели и задачи конкурса
1. выявление и поддержка талантливых педагогов.
2. включение педагогов в деятельность по разработке нового содержания образования, новых образовательных 

технологий и методик обучения.
3. выявление и распространение новых образовательных технологий, способствующих развитию интереса 

школьников к информатике и информационным технологиям.
4. создание информационно-образовательного пространства на страницах журнала «информатика в школе» по 

обмену и распространению опыта преподавания информатики, а также использования в образовательном процессе 
информационно-коммуникационных технологий.

5. развитие интереса школьников к информатике и другим учебным дисциплинам, к информационным технологиям.
6. творческое развитие школьников, повышение их социальной активности, создание условий для самореализации.
7. Повышение информационной культуры и информационно-коммуникационной компетентности всех участников 

образовательного процесса — учащихся, педагогов, родителей.

Работы на конкурс принимаются с 10 марта по 20 мая 2021 года включительно. работы, присланные позже 
этой даты, к участию в конкурсе допускаться не будут. Подача работ производится только через заполнение формы 
заявки на сайте иНфо (необходима предварительная регистрация на сайте или авторизация для зарегистрированных 
пользователей).

Итоги конкурса будут подведены в № 5-2021 журнала «информатика в школе», а также опубликованы на сайте 
издательства «образование и информатика».

Лучшие работы будут опубликованы в журнале «информатика в школе».

Победители конкурса получат:
•			диплом от издательства «образование и информатика»;
•			электронную подписку на журнал «информатика в школе» на 2021 год (педагоги — авторы и руководители работ);
•			печатный экземпляр журнала «информатика в школе» № 5-2021, в котором будут опубликованы итоги конкурса;
•			авторский печатный экземпляр журнала «информатика в школе» с опубликованной работой.

Подробную информацию 
о требованиях к оформлению конкурсной работы и конкурсной заявки, 

а также всю дополнительную информацию о конкурсе 
вы можете найти на сайте издательства «Образование и Информатика»: 

http://infojournal.ru/competition/distance-2021/ 
а также получить в редакции ИНФО 

по адресу: readinfo@infojournal.ru 
и по телефонам: (495) 140-19-86, (495) 144-19-86
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Уважаемые коллеги!

статьи для публикации в журналах «информатика и образование» и «информатика в школе» должны 
отправляться в редакцию только через электронную форму на сайте ИНФО (раздел «Авторам → 
Отправка статьи»):

http://infojournal.ru/authors/send-article/

обращаем ваше внимание, что для отправки статьи необходимо предварительно зарегистриро-
ваться на сайте иНфо (или авторизоваться — для зарегистрированных пользователей).

С требованиями к оформлению представляемых для публикации материалов можно озна-
комиться на сайте ИНФО в разделе «Авторам»:

http://infojournal.ru/authors/

обратите внимание: требования к оформлению файла рукописи — разные для журналов «инфор-
матика и образование» и «информатика в школе». При подготовке файла рукописи ориентируйтесь 
на требования для того журнала, в который вы представляете статью. если вы представляете рукопись 
в оба журнала (для публикации в одном из изданий — на усмотрение редакции), при ее оформлении 
следует руководствоваться требованиями к  оформлению рукописи в  журнал «информатика и  об-
разование».

дополнительную информацию можно получить в разделе «Авторам → Часто задаваемые во-
просы»: 

http://infojournal.ru/authors/faq/

а также в редакции иНфо:

E-mail: readinfo@infojournal.ru

Телефоны: (495) 140-19-86, (495) 144-19-86






