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ПРОБЛЕМЫ МАССОВОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В  УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
С. А. Христочевский1

1 Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук
119333, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2

Аннотация
В 2020 году пандемия коронавируса затронула весь мир, включая и Россию. Российскому правительству пришлось ввести 

чрезвычайные меры для борьбы с пандемией, в том числе перевод на дистанционное обучение школьников и студентов. В условиях 
пандемии возникла необходимость экстренного рассмотрения вопросов и проблем дистанционного обучения в образовательных 
организациях, в первую очередь в организациях среднего образования. Ранее ни в одной из концепций информатизации обра-
зования даже не рассматривался массовый переход на дистанционное обучение школьников и студентов.

В статье рассматривается готовность образовательных органов, родителей и детей к массовому использованию дистанци-
онного обучения, проводится анализ проблем, возникающих при реализации такой формы обучения, в том числе: проблемы 
выбора программных средств и платформ для проведения дистанционного обучения; проблем, связанных с недостаточной 
развитостью инфраструктуры; проблемы наличия электронных образовательных ресурсов, соответствующих новым условиям 
обу чения; проблемы отсутствия опыта работы онлайн как у педагогов, так и у школьников; а также других вопросов, связанных 
с дистанционным обучением.

Отмечается необходимость: переключения внимания исследователей и разработчиков программного обеспечения и онлайн-
платформ на исследования в области массового перехода на дистанционное обучение на всех возрастных уровнях; разработки 
новых дистанционных онлайн-платформ и переработки множества электронных образовательных ресурсов под новые платфор-
мы; привязки мультимедийного образовательного контента к примерным основным образовательным программам начального, 
основного и среднего общего образования.

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-платформы, система дистанционного обучения, электронные образо-
вательные ресурсы.

DOI: 10.32517/0234-0453-2021-36-4-4-11
Для цитирования:
Христочевский С. А. Проблемы массового дистанционного обучения в условиях пандемии // Информатика и образование. 

2021. № 4. С. 4–11.
Статья поступила в редакцию: 3 марта 2021 года.
Статья принята к печати: 27 апреля 2021 года.
Сведения об авторе
Христочевский Сергей Александрович, канд. физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник, Институт кибернетики и обра-

зовательной информатики, Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук, 
г. Москва, Россия; schristochevsky@ipiran.ru; ORCID: 0000-0002-9421-7547

Введение

В работе [1], изданной в 2019 году, были рассмо-
трены изменения в области цифровых технологий 
и образовательного процесса, которые должны были 
стать доминантами развития сферы образования 
в ближайшем десятилетии. Но совершенно неожи-
данно ближайшие планы в области информатизации 
образования были нарушены в 2019–2020 годах 
пандемией коронавируса. Весной, а затем и осенью 
в Москве и во многих других регионах России переш-
ли от очных занятий в школах, колледжах, высших 
учебных заведениях и других образовательных 
организациях к дистанционному обучению. К сожа-
лению, большинство как студентов и школьников, 
так и преподавателей были разочарованы самим 
процессом. Стало очевидным, что в программе 
информатизации образования необходимо пере-
смотреть некоторые приоритеты, и не только 
в нашей стране.

Можно привести информацию из доклада ЮНИ-
СЕФ [2] о том, что треть школьников в мире — 463 

миллиона детей — не смогли получить доступ к дис-
танционному обучению, введенному во многих 
странах из-за пандемии. Что касается России, то, 
безусловно, введение весной 2020 года дистанцион-
ного обучения было экстренной мерой временного 
характера. Однако именно это и выявило главную 
проблему: развитию дистанционного обучения как 
одного из видов массового обучения до 2020 года во-
обще не придавалось должного внимания.

Оказалось, что есть ряд причин, не позволяющих 
эффективно проводить дистанционное обучение 
в нашей стране.

Вскоре после перехода на массовое дистанци-
онное обучение компания MAXIMUM Education по 
заказу Общероссийского народного фронта провела 
исследование «Дистанционное обучение в школах. 
С какими проблемами столкнулись учителя» [3], 
в котором были выявлены пять главных проблем:

1) нехватка у детей компьютеров и мобильных 
устройств;

2) технические проблемы в школах (в том числе 
отсутствие интернета);
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3) отсутствие опыта работы онлайн;
4) многообразие сервисов и платформ (непонятно, 

что выбрать);
5) нехватка компьютеров в школах.
«36 % учителей организуют удаленный учебный 

процесс через домашние задания и тесты, которые от-
правляют ученикам. 18 % опрошенных подключили 
или тестируют одну из предложенных онлайн-плат-
форм. 7 % учителей самостоятельно организовывают 
учебный процесс через Skype, Zoom. 39 % преподава-
телей практикуют все вышеперечисленные способы 
дистанционного обучения. По мнению 91 % педаго-
гов, онлайн-занятия не могут заменить полноценные 
уроки в классе» [3].

Действительно, необходимо отметить, что пре-
подаватели, начиная дистанционное обучение, пы-
тались копировать старый учебный класс: педагог 
проводил лекцию или другое занятие, сидя перед 
компьютером дома, также перед компьютерами си-
дели и учащиеся. При этом нарушался социальный 
контакт преподавателя и обучающихся, контроли-
ровать реакцию учеников стало затруднительно. 
Вследствие этого педагог не всегда мог своевременно 
изменить подачу материала или проконтролировать 
усвоение нового материала. Но это только вершина 
айсберга.

Суммируя различные источники, можно вы-
делить те проблемы, которые выявились при пере-
ходе к вынужденному массовому дистанционному 
обучению:

1) недостаточная инфраструктура;
2) отсутствие необходимой системы дистанцион-

ного обучения (СДО);
3) недостаточная подготовка преподавателей;
4) проблемы с использованием электронных об-

разовательных ресурсов;
5) социальные проблемы.
Рассмотрим каждую из них более подробно.

1. Недостаточная инфраструктура

На первом плане — отсутствие полноценной 
инфраструктуры. У учащихся, да и у учителей, 
отсутствуют в достаточном количестве компьюте-
ры, планшеты, мобильные устройства. Ситуация 
обостряется тем, что во многих семьях сразу не-
сколько членов семьи находятся на удаленной 
работе в связи с пандемией, поэтому приходится 
как-то делить имеющиеся компьютеры, работать 
или учиться поочередно. Возникают технические 
проблемы и из-за того, что на компьютерах могут 
быть установлены различные операционные си-
стемы и различное программное обеспечение, не 
обновлены драйверы различных устройств. Кроме 
того, необходимо иметь подключение широкопо-
лосного интернета для использования современных 
образовательных ресурсов, а в настоящее время 
даже в Москве периодически бывают сбои в под-
ключении к интернету, особенно при массовом 
подключении потребителей. В средствах массовой 
информации периодически появляются заметки 

о школьниках или студентах, вынужденных ка-
рабкаться на возвышенности, вышки или деревья, 
чтобы поймать сеть и осуществить контакт с пре-
подавателем, получить задание или отчитаться 
о выполненной работе.

А. В. Хуторской в своих размышлениях о дис-
танционном обучении, высказанных в разгар пан-
демии, отметил: «То, что предпринимается сегодня 
в сфере управления дистанционным образовани-
ем — как московским, так и общероссийским, — не 
является ни научно обоснованным, ни практиче-
ски целесообразным» [4]. Можно присоединиться 
к высказанному им мнению, что «классно-урочная 
система обучения в дистанционном варианте не-
эффективна» [там же]. Действительно, сохранение 
традиционного ведения урока, которое принято 
в наших школах, не должно было переноситься 
в дистанционный режим. В таком виде возможности 
учителя резко снижаются. Он не может контроли-
ровать класс как с точки зрения поведения, так и по 
эффективности проверки усвоения новых знаний. 
Постоянная видеосвязь с учениками не повышает 
эффективность учебного процесса, а, скорее, пони-
жает ее. При этом увеличивается нагрузка на сеть 
(эта черта оказалась свойственна многим странам, 
поэтому Netflix и YouTube уменьшили в Европе, 
а затем и во всем мире стандартное разрешение ви-
део, чтобы снизить нагрузку на сеть).

В 2021 году в России подготовлен проект совмест-
ного приказа Минпросвещения России и Минциф-
ры России «Об утверждении стандарта “Цифровая 
школа”», в котором говорится о создании в школах 
ИТ-инфраструктуры, необходимой «для применения 
дистанционных образовательных технологий и элек-
тронного обучения, обеспечения равных доступных 
возможностей для образования обучающихся вне 
зависимости от места их проживания» [5] и сейчас 
идет активное обсуждение этого проекта.

Следует отметить, что мобильные устройства 
(смартфоны, небольшие планшеты) есть у большого 
числа школьников, поэтому представлялось целе-
сообразным использование их и в образовательных 
целях. Но с 1 января 2021 года начали действовать 
«СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» [6]. В них 
в п. 3.5 («При реализации образовательных программ 
с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения должны соблю-
даться следующие требования») в подпункте 3.5.3 
указано, что «для образовательных целей мобильные 
средства связи не используются». В СП 2.4.3648-20 
также указан ряд других требований к электронным 
средствам обучения. Таким образом, возникло непре-
одолимое препятствие для использования смартфо-
нов в образовательных целях, хотя в распоряжении 
школьников их действительно значительно боль-
ше, нежели компьютеров, ноутбуков и планшетов. 
Можно предположить, что по этой причине работа 
со смартфонами в проекте стандарта по цифровой 
школе вообще не предусмотрена.
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2. Отсутствие необходимой системы 
дистанционного обучения

В распоряжении педагогического состава не 
оказалось апробированных программных средств 
для ведения дистанционных занятий, а также мето-
дических рекомендаций по их ведению. Министер-
ство просвещения Российской Федерации открыло 
специальный раздел на своем сайте «Рекомендации 
Минпросвещения России по организации обучения 
на дому с использованием дистанционных техноло-
гий» [7] и даже разместило там методические реко-
мендации по реализации образовательных программ, 
но ситуация по-прежнему оставалась напряженной. 
Можно отметить, что под эгидой ЮНИСЕФ были под-
готовлены определенные рекомендации по ведению 
образовательного процесса в условиях пандемии 
[8]. Также короткий видеоролик с рекомендациями 
представлен на сайте Института информационных 
технологий ЮНЕСКО [9]. На многих образователь-
ных сайтах появились рекомендации по проведению 
дистанционного обучения (например, [10]) и выбору 
соответствующей платформы, при этом выбор возла-
гался на самих преподавателей, зачастую не облада-
ющих достаточной квалификацией в этом вопросе.

Но в целом в распоряжении образовательных 
организаций не нашлось единой подходящей плат-
формы для осуществления дистанционного обучения 
школьников. Во многих случаях использовался 
Zoom, который не совсем эффективен для этого, но 
лучших вариантов на момент массового перехода на 
дистанционное обучение не было.

Педагогам были предложены и другие варианты 
систем дистанционного обучения, например, с осе-
ни 2020 года в Москве рекомендовали программу 
Microsoft Teams.

Позднее министр просвещения РФ С. С. Кравцов 
сообщил, что есть «отечественная система видео-кон-
ференц-связи. Мы назвали ее “Сферум” и уже успеш-
но апробировали в Московской области. В сервисе 
используются опыт и те решения, которые уже были 
отработаны на видеонаблюдении на ЕГЭ. Эта система 
защищена от хакерских атак и взломов. Она нужна 
для того, чтобы учителя и ученики могли общаться 
друг с другом, в том числе из разных регионов, а ро-
дители могли бы посещать родительские собрания 
онлайн, если очно не могут присутствовать» [11]. 
«Сферум» также связана с социальными сетями 
и включает верифицированные учебные материа-
лы [12].

Такие популярные платформы, как Московская 
электронная школа (МЭШ), Российская электронная 
школа (РЭШ), ЯКласс и некоторые другие образова-
тельные сервисы, которые, вообще говоря, не явля-
ются платформами для проведения полноценного 
дистанционного обучения, так как это цифровые 
образовательные среды с несколько другими целями, 
тоже стали большим подспорьем в новых условиях.

Долгое время основной платформой для дистан-
ционного обучения была платформа Moodle. Благо-
даря ее открытому коду администраторы систем 

могли вписать туда необходимые плагины в виде 
отдельных модулей и добавить необходимые воз-
можности в систему. Moodle по-прежнему остается 
одной из самых известных систем дистанционного 
обучения и, по сведениям из Википедии, например, 
в США занимает до 18 % рынка.

Большинство существующих платформ дистан-
ционного обучения предназначались в основном для 
бизнес-обучения. Так, группа Competentum, в кото-
рую входит российская компания «Физикон», начи-
нала с разработок учебных материалов для среднего 
образования, но в итоге представила онлайн-плат-
форму ShareKnowledge, предназначенную в первую 
очередь для бизнес-обучения. По характеристикам 
и легкости использования в различных обзорах плат-
форм было выделено несколько топ-систем: iSpring, 
WebTutor, Teachbase, GetCourse, Memberlux [13], 
а также Mirapolis LMS, ShareKnowledge, Docebo, Uni-
craft, e.Queo, eTutoriumLMS. Подробное сравнение 
нескольких систем дистанционного коммерческого 
образования приведено в [14], проблемы перехода 
в дистанционное образование в случае коммерческих 
применений разобраны в [15].

Как показывает первичный анализ, ни одна из 
существующих систем дистанционного обучения не 
подходит полностью как для среднего, так и для выс-
шего образования. Поэтому совершенно корректно 
было привлечено внимание специалистов к разра-
ботке российских программных платформ для дис-
танционного обучения. Это направление вошло как 
в перечень приоритетных направлений поддержки 
разработки отечественного программного обеспече-
ния — как направление «Платформы для онлайн-об-
разования», так и в перечень направлений развития 
высокотехнологичных областей «Разработка единых 
стандартов и методик для образовательных курсов 
в школах, колледжах, вузах, онлайн и корпоративно-
го образования» и в некоторые другие направления. 
Соответственно, многие коллективы начали разработ-
ку таких платформ, но результат будет не так скоро, 
как хотелось бы и как требует текущая ситуация.

Вполне очевидно, что сами по себе системы видео-
конференц-связи (типа Zoom) не являются полноцен-
ными системами для осуществления дистанционного 
обучения. Можно привести определение с сайта Выс-
шей школы экономики, что средства дистанционного 
обучения или системы управления обучением в учеб-
ном процессе образовательных учреждений позволя-
ют создавать, хранить и распространять электронные 
учебные материалы, обеспечивают взаимодействие 
всех участников образовательного процесса и цен-
трализованно управляют обучением, автоматизируя 
его, а не только обеспечивают видеосвязь участников 
образовательного процесса [16].

Однако требования к управлению обучением 
в образовательных организациях, к созданию, 
хранению образовательных курсов и электронных 
образовательных ресурсов у различных образова-
тельных организаций практически не совпадают, что 
связано со спецификой обучения. Попытка создания 
единой системы дистанционного обучения приводит 
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к излишнему усложнению таких систем, к необхо-
димости разработки дополнительных плагинов для 
подключения новых функций, к трудностям в на-
стройке на конкретного потребителя, к проблемам 
с надежностью и безопасностью и т. д. Так, для той же 
системы Moodle разработано около полутора тысяч 
плагинов (или дополнительных модулей), которые 
значительно расширяют функционал системы, но 
затрудняют ее настройку [13].

Можно констатировать, что не удалась и попыт-
ка создания более простой единой системы просто 
для хранения и использования электронных (циф-
ровых) образовательных ресурсов, поэтому появи-
лись отдельные хранилища типа Единой коллекции 
цифровых образовательных ресурсов, Федерального 
центра информационно-образовательных ресурсов 
и т. п.

Также не удалось разработать и единые стандар-
ты и методики для СДО. Но совершенно необходимо 
продолжить работы в этом направлении. Перед 
разработчиками поставлена достаточно сложная 
задача, к решению которой необходимо привлекать 
специалистов и экспертов в области дистанционного 
обучения.

Интересно, что даже министр просвещения РФ 
признал недостатки существующего дистанционного 
обучения: «Для многих семей это оказалось шоком. 
Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же 
мучилась с онлайн-платформами, которые всякий 
раз зависали из-за перегрузки» [17]. В том же ин-
тервью С. С. Кравцов сообщил, что в качестве перво-
очередной меры 50 тыс. единиц технических средств 
было передано нуждающимся.

3. Недостаточная подготовка 
преподавателей

По результатам исследования, проведенного 
MAXIMUM Education в октябре 2020 года [18], вы-
яснилось, что почти треть опрошенных школьников 
тратят на гаджеты восемь и более часов в день, при 
этом около 90 % подростков используют смартфон 
сегодня в образовательных целях. «99 % процентов 
подростков пользуются мобильными телефонами. 
Ноутбуками и персональными компьютерами поль-
зуются 86 % опрошенных школьников, планшета-
ми — 27 %, умными часами — 15 %» [там же].

Соответственно, значительно выросла нагрузка 
на преподавателей, так как им необходимо обеспе-
чить образовательный процесс на различных образ-
цах аппаратных средств у школьников (а также при 
их отсутствии). Можно напомнить, что многие пре-
подаватели достаточно формально проходили курсы 
повышения квалификации и до сих пор не обладают 
необходимой для сложного процесса квалифика-
цией. В какой-то мере это связано и с недостатком 
персональных устройств (компьютеров, ноутбуков 
или планшетов) у преподавателей — нельзя в совер-
шенстве работать с информационными технология-
ми, не имея соответствующий инструмент для этого. 
Поэтому в проекте приказа по стандарту цифровой 

школы ставится задача довести обеспеченность 
учителей персональными устройствами не менее 
чем до 60 % [5], хотя очевидно, что соответствующее 
устройство должно быть у каждого учителя. В про-
екте предполагается, что все учителя будут иметь 
доступ к сервисам для работы с цифровым образова-
тельным контентом, но не предусматривается такой 
возможности для работы дома, что также является 
одним из препятствий для эффективной работы пре-
подавателей с информационными технологиями.

При этом одной из больших проблем непосред-
ственно в проведении занятий в онлайн-обучении 
остается то, что преподавателям зачастую не удается 
полностью сконцентрировать внимание учеников на 
самом учебном предмете. Специалисты созданного на 
базе НИТУ «МИСиС» Центра компетенций в сфере 
онлайн-образования и цифрового корпоративного 
обучения EdCrunch University провели опрос родите-
лей [19], в котором более 70 % родителей отметили, 
что дети при учебе в удаленном формате больше от-
влекаются, им трудно удержать внимание на экране 
компьютера. В определенной степени это связано 
с отсутствием у преподавателей соответствующей 
психолого-педагогической подготовки, отсутствием 
практики проведения обучения в дистанционной 
форме, а также механическим переносом особен-
ностей классно-урочной системы в дистанционную 
форму.

Действительно, по выборке из 1046 респонден-
тов в работе [20] отмечается, что 76 % учителей от-
рицательно оценили свою готовность к удалённому 
обучению против 47 % с положительной оценкой 
(общее число превышает 100 % из-за наличия до-
полнительного вопроса «Другое»), хотя администра-
ция школ считает, что 61 % преподавателей готовы 
к удалённому обучению. Также можно отметить, что 
«и у учителей, и у школьников в 3–5 раз увеличилось 
время, затрачиваемое на образовательную деятель-
ность», а учитель проводит время за компьютером 
с 9.00 утра до 2.00 ночи» [там же].

4. Проблемы с использованием 
электронных образовательных ресурсов

Разработанные в начале этого века хранили-
ща электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 
и сами ЭОР в значительной степени устарели, хотя 
они по-прежнему востребованы (и в статистиче-
ских данных этих хранилищ сообщается о десят-
ках и даже сотнях миллионов обращений к ним). 
Во-первых, старые хранилища не содержат ЭОР, 
которые могут функционировать на любых образ-
цах гаджетов. Содержащиеся в этих хранилищах 
ЭОР проектировались в основном для работы под 
управлением операционной системы Windows, да 
еще весьма старых версий этой системы*. Во-вторых, 

* Также следует отметить, что в 2021 году Adobe Systems 
прекратила поддержку флеш-технологии, а Microsoft на-
чала удалять Flash из Windows. Многие разработанные 
ранее электронные образовательные ресурсы в этих усло-
виях будут неработоспособны.
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сами электронные ресурсы не всегда обладают не-
обходимыми для учебного процесса качествами. 
Также преподавателю сложно самому подобрать 
необходимые для проведения уроков ЭОР, если 
есть несколько похожих образцов. В этом смысле 
МЭШ предоставляет слишком много возможностей, 
требуется значительное время для выбора одного 
ресурса или методики проведения соответствующего 
урока. В РЭШ обратная картина — там предлагается 
минимум для конкретной темы, но этот минимум не 
всегда удовлетворяет преподавателя.

В работе [21] обращено внимание на структуру 
имеющихся ЭОР и на востребованность этих ресурсов 
в условиях дистанционного обучения на примере 
системы «1С:Образование».

Так, в библиотеке ЭОР для школ системы 
«1С:Образование» на начало 2020 года ресурсы по 
истории занимали 20,1 %, по физике — 17,0 %, для 
начального образования — 19,3 %. При этом чаще 
всего использовались ресурсы по биологии — 24,0 % 
(от числа всех запросов), для начальной школы — 
19,4 % и для химии — 18,6 %.

В этой же библиотеке ЭОР для колледжей ресурсов 
по физике было 45,5 %, по информатике — 19,6 %, 
по математике — 11,9 %. Но чаще всего запрашива-
лись ресурсы по химии — в 61,5 % случаев — и по 
информатике — в 31,2 %.

Столь существенное расхождение «предложе-
ния» и «спроса» требует серьезного осмысления 
предметной направленности разрабатываемых для 
дистанционного обучения ресурсов.

Можно отметить еще одну особенность. Авторы 
работы [20] представили результаты опроса пользо-
вателей по типу используемых ресурсов. Из опроса 
выяснилось, что 80,9 % опрашиваемых преподава-
телей преимущественно используют презентации 
и слайды, видео (64,4 %), тесты и тренажеры (около 
80 %) и только несколько процентов пользователей 
используют виртуальные лаборатории. При этом 
38,8 % пользователей отметили, что им больше все-
го в работе не хватает тренажеров, слайдов (31,9 %) 
и видео (28,7 %). То есть у пользователей популярны 
иллюстративно-проверочные ресурсы, и они требу-
ются в еще большем количестве.

Вопрос о наличии когнитивных образователь-
ных ресурсов в текущих условиях отошел на второй 
план и подлежит дальнейшей разработке [22], а вот 
верификация и методическая проверка ЭОР и соот-
ветствующих платформ для проведения дистанци-
онного обучения выходят на первый план. Правда, 
можно отметить, что определенные шаги в этом на-
правлении уже делаются. Так, под эгидой Агентства 
стратегических инициатив и при поддержке Мин-
просвещения России создан сервис для учеников, 
учителей и родителей под названием «Навигатор 
образования» [23]. Продекларировано, что в этом 
проекте будут использованы только «проверенные 
и апробированные программы дополнительного 
образования». Например, упоминаемая выше си-
стема организации учебного процесса в цифровой 
образовательной среде «1С:Образование» недавно 

прошла экспертизу и включена в проект «Навигатор 
образования».

5. Социальные проблемы

Проблемы, связанные с введением дистанционно-
го обучения, оказали серьезное воздействие на роди-
тельское сообщество. Так, в Москве за 16 дней ноября 
2020 года было собрано свыше 26 тысяч подписей под 
обращением к президенту с требованием отменить 
дистанционное обучение и вернуть детей в школы 
[24]. Даже поверхностный анализ многочисленных 
публикаций в социальных сетях позволяет выявить 
существенное недовольство.

Что же именно не устраивает в дистанционном 
обучении все три стороны процесса — учителей, 
учеников, родителей учеников?

Проблемы, которые более всего волнуют родите-
лей, можно классифицировать следующим образом:

•	 снижение качества знаний у детей;
•	 ухудшение здоровья детей;
•	 необходимость для родителей фактически при-

сутствовать на уроке, контролируя процесс;
•	 опасения, что в скором времени произойдет 

полный переход на дистанционную систему 
обучения взамен очной.

В свою очередь, учителя видят проблемы в сле-
дующем:

•	 потеря контроля над классом, превращение 
урока в монолог учителя;

•	 трудности при освоении учителями техники 
и программного обеспечения;

•	 увеличение временных затрат на подготовку 
к уроку;

•	 сложности (как технические, так и организа-
ционные) при проверке домашнего задания 
и проведении контрольных работ;

•	 необходимость уделять больше времени со-
ставлению отчетности.

Дети же, со слов родителей, объясняют свое не-
довольство следующим:

•	 невозможность сосредоточиться из-за массы 
отвлекающих обстоятельств;

•	 отсутствие живого общения со сверстниками;
•	 увеличение времени на подготовку домашних 

заданий вследствие затрудненного восприятия 
учебного материала на уроке.

Все три группы жалуются также на периодически 
возникающие технические сложности, вызванные 
сбоями в интернет-соединении (а это, в свою очередь, 
приводит к увеличению временных затрат на реше-
ние организационных моментов в ущерб качеству 
урока).

Многие ученики в силу возраста не обладают 
способностью целенаправленно сконцентрировать-
ся на онлайн-уроке и не имеют никаких стимулов, 
чтобы попытаться это сделать. Более того, дети часто 
отключают не только камеры, но и микрофоны, что 
с технической точки зрения оправданно, так как по-
зволяет избежать лишнего шума в эфире, но, с другой 
стороны, учитель при этом не может оценить, кто 
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его слушает и насколько внимательно, т. е. уже на 
этом этапе даже косвенный контакт оказывается 
практически потерян.

Отсутствие мотивации у большинства школьни-
ков ведет к тому, что родители вынуждены бывают 
сидеть рядом с ребенком во время урока. Если же 
родители при этом работают, то задача становится 
практически неразрешимой.

Можно отметить, что образовательные власти 
фактически признали полную неэффективность дис-
танционного обучения для младших школьников. 
Поэтому с осени 2020 года для младших школьни-
ков было решено повсеместно возобновить очное 
обучение.

Заключение

В целом в обществе нарастает неприятие дистан-
ционного обучения вообще, происходит отрицание 
даже положительных его сторон, поскольку переве-
шивают отрицательные моменты. В этих условиях 
Институт прогрессивного образования выступил 
с инициативой проработать и ввести в России 
стандарт проведения дистанционного урока [25], 
разработать предметные курсы для дистанционного 
обучения и т. п. Думается, что следует поддержать 
мысли Л. Л. Босовой, высказанные в работе [26], 
где предлагается провести «своего рода “аудит” 
имеющегося интерактивного и мультимедийного 
образовательного контента, его привязку к при-
мерным основным образовательным программам 
начального, основного и среднего общего образо-
вания; учителя должны иметь возможность, ис-
пользуя единую “точку входа”, получать доступ 
к необходимым верифицированным электронным 
образовательным ресурсам». Целесообразно резко 
усилить исследования в области дистанционного 
обучения с целью выявления лучших СДО, выра-
ботки рекомендаций по проведению дистанцион-
ного обучения.
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Abstract
In 2020, the coronavirus pandemic affected the whole world, including Russia. The Russian government had to introduce emergency 

measures to combat the pandemic, including the transfer to distance learning of schoolchildren and students. In the context of a 
pandemic, it became necessary to urgently consider issues and problems of distance learning in educational organizations, primarily 
in secondary education organizations. Previously, none of the concepts of informatization of education even considered the massive 
transition to distance learning for schoolchildren and students.

The article examines the readiness of educational organizations, parents and children for the massive use of distance learning, 
analyzes the problems that arise in the implementation of this form of education, including: the problem of choosing software and 
platforms for distance learning; problems associated with underdeveloped infrastructure; problems of the availability of electronic 
educational resources corresponding to the new learning conditions; problems of lack of online work experience for both teachers and 
schoolchildren; as well as other issues related to distance learning.

The need is noted: switching the attention of researchers and developers of software and online platforms to research in the field 
of mass transition to distance learning at all age levels; the development of new distance online platforms and the processing of many 
electronic educational resources for new platforms; linking multimedia educational content to exemplary basic educational programs 
of primary, basic and secondary general education.
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Н О В О С Т И

(медицинские, транспортные, аграрные, педагогические), 
а  также университеты культуры и искусства.

Фокус внимания будет направлен на поддержку 
программ развития региональных вузов, чтобы дать 
возможность развиваться тем, кто ранее не участвовал 
в  государственных программах. Ожидается, что за счет 
реализации программы сократится разрыв между ву-
зами и  появятся возможности для их трансформации 
в университеты мирового уровня. Каждому университету 
ежегодно будет предоставляться базовый грант в размере 
100 млн рублей на проекты по социально-экономическо-
му развитию региона. Кроме того, часть университетов 
по итогам конкурсных процедур смогут претендовать на 
специальные гранты для развития исследовательского, 
территориального и отраслевого лидерства.

Предусматривается ежегодная ротация участников 
по итогам публичной защиты отчетов о  реализации 
университетских программ развития.

«ПРИОРИТЕТ-2030» сможет создать стимулы для 
формирования консорциумов вузов с  другими универ-
ситетами, научными организациями, а  также с  пред-
приятиями реального сектора экономики и социальной 
сферы. Совместная работа наиболее близких по характеру 
решаемых задач университетов и научных организаций 
независимо от их ведомственной принадлежности се-
годня считается одним из основных трендов в  сфере 
высшего образования и науки в ведущих странах мира.

Правительством Российской Федерации издано по-
становление о  запуске самой масштабной в  истории 
страны программы государственной поддержки и  раз-
вития университетов — «ПРИОРИТЕТ-2030».

Программа «ПРИОРИТЕТ-2030» направлена на раз-
витие исследований, образования, разработок, иннова-
ций, технологий и территорий. Ее реализация приведет 
к  увеличению вклада образовательных организаций 
высшего образования в  достижение национальных це-
лей страны, в том числе создаст условия для раскрытия 
талантов, повысит доступность качественного высшего 
образования и  обеспечит сбалансированное простран-
ственное развитие. Также программа призвана закрыть 
потребности ключевых отраслей экономики и социаль-
ной сферы в высококвалифицированных кадрах.

Председатель Правительства России Михаил Ми-
шустин назвал программу крупнейшей по поддержке 
университетов в истории современной России.

«Университеты должны давать престижное и  вос-
требованное образование, развивать научную базу, для 
того чтобы молодые ученые могли реализовать свои 
идеи. Нужна сильная сеть региональных вузов, где 
готовят специалистов высочайшего уровня»,  — заявил 
премьер-министр.

Участниками программы на конкурсной основе 
станут не менее 100 российских университетов, включая 
не только ведущие, но и  региональные и  отраслевые 

Правительство России утвердило единую программу поддержки российских университетов 
«ПРИОРИТЕТ-2030»

(По материалам, предоставленным пресс-службой Минобрнауки России)
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Статья продолжает начатое авторами в № 8-2020 журнала «Информатика и образование» описание функционирования 

типовой региональной инфокоммуникационной системы «Студент и Труд». Эта система направлена на выявление и развитие 
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и творческого индекса работы/проекта осуществляется максимально объективным способом с использованием так называемых 
универсальных коэффициентов важности.
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1. Введение

Решение проблемы раннего выбора творчески 
одаренной молодежью содержания своей будущей 
трудовой деятельности имеет ключевое значение 
для перспектив научно-технического и экономиче-
ского развития России. Очень желательно, чтобы 
талантливые студенты не в момент получения ди-
плома, а уже в период обучения в вузе осознанно 
сделали свой выбор, в полном объеме учитывая 
при этом свои личные особенности и возможности 
и находя наиболее благоприятные условия для их 
реализации [1–6]. Решение этой проблемы в раз-
личных аспектах рассматривается в широком круге 

работ [7–15], однако в них еще не нашел достаточ-
ного отражения тот факт, что современные инфор-
мационные технологии, применяемые в сочетании 
с методами системного анализа, компьютерного 
моделирования и принятия многокритериальных 
решений, психологии, науковедения, технического 
творчества, позволяют организовать в рамках единой 
региональной инфокоммуникационной системы 
длительное целенаправленное сотрудничество ра-
ботодателей и вузов, направленное на постепенное 
осознанное вовлечение студентов в реальную трудо-
вую деятельность на перспективных направлениях 
науки, техники и технологий, имеющих ключевое 
значение для развития региона и страны и в то же 
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время способствующее наиболее полной реализации 
талантов этой молодежи. Наши исследования [5, 16] 
привели к рассмотрению соответствующей инфо-
коммуникационной системы, названной системой 
«Студент и труд», сокращенно СиТ. В [5, 16] дано 
описание общей концепции и первых этапов ее функ-
ционирования. В настоящей статье подробно рас-
сматривается ряд последующих этапов, связанных 
с мотивационной стороной взаимодействия студентов 
с предприятиями.

2. Детализированная организационная 
структура системы «Студент и труд»

С момента выхода нашей предыдущей статьи 
[16] появился ряд документов (прежде всего, указы 
Президента Российской Федерации [17, 18 (показа-
тель 7)]), подтверждающих, что именно креативный 
человеческий потенциал должен рассматриваться 
как решающий фактор в достижении передовых ру-
бежей в развитии страны. Особое значение в анализе 
этого вопроса занимает региональный аспект.

Действительно, рассмотрим некоторые данные из 
разработанного авторитетным коллективом ученых 
Высшей школы экономики в 2020 году рейтинга 
(места в ранжированном списке) инновационного 

развития субъектов Российской Федерации [19]. 
Рейтинг включает пять подрейтингов (индек-
сов) [19]:

1) социально-экономические условия иннова-
ционной деятельности (основные макроэко-
номические показатели, образовательный 
потенциал населения, потенциал цифровиза-
ции) — ИСЭУ;

2) научно-технический потенциал (финансиро-
вание НИР, кадры науки, результативность 
НИР) — ИНТП;

3) инновационная деятельность (инновационная 
активность организаций, малый инноваци-
онный бизнес, затраты на технологические 
инновации, результативность инновационной 
деятельности) — ИИД;

4) экспортная активность (экспорт товаров и ус-
луг, экспорт знаний) — ИЭА;

5) качество инновационной политики (нор-
мативная правовая база, организационное 
обеспечение, бюджетные затраты на науку 
и инновации, участие в федеральной научно-
технической и инновационной политике) — 
ИКИП.

В таблице 1 приведены данные (столбцы 1–8) 
из [19] по первым десяти субъектам РФ, имеющим 

Таблица 1

Характеристики инновационного развития ряда передовых субъектов РФ

№ 
п/п

Субъект РФ

Рейтинг 
(место в списке субъектов РФ, ранжирован-

ном по убыванию эффективности)
Средний рейтинг 
по ИНТП, ИИД, 

ИЭА

Характеристика 
креативного по-

тенциала региона 
(кол-во аспирантов 

в 2019 году)Общий ИСЭУ ИНТП ИИД ИЭА ИКИП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 г. Москва 1 1 5 7 2 2 4,7 25094

2 Республика Татарстан 2 2 13 1 9 1 7,7 2783

3 г. Санкт-Петербург 3 3 3 3 1 9 2,3 9465

4 Томская область 4 4 1 4 18 4 7,7 2033

5 Самарская область 11 5 37 39 25 10 33,7 1496

6 Хабаровский край 16 6 32 15 45 18 30,7 562

7 Свердловская область 7 7 10 17 20 11 15,7 1941

8 Ямало-Ненецкий а. окр. 59 8 50 52 70 69 57,3 0

9 Челябинская область 9 9 22 29 16 12 22,3 1344

10 Ханты-Мансийский 
а. окр. — Югра

44 10 54 53 60 44 55,7 564

11 Нижегородская область 5 34 4 8 3 6 5 1695

12 Московская область 6 32 6 12 13 7 10,3 2035

13 Новосибирская область 8 38 8 37 7 3 17,3 2313

14 Калужская область 10 26 16 27 32 5 25 217
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наилучшие социально-экономические условия для 
инновационного развития (ИСЭУ), а также иным 
субъектам РФ, занимающим первую десятку мест по 
общему рейтингу инновационного развития, — всего 
14 субъектов. В девятом столбце таблицы показан 
рассчитанный нами средний рейтинг по трем по-
казателям (ИНТП, ИИД, ИЭА), характеризующим 
непосредственную результативность инновационной 
деятельности в этих регионах. ИСЭУ и рассчитанный 
средний рейтинг из таблицы 1 показаны также на 
рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, представленные в табли-
це 1 субъекты РФ существенно отличаются с точки 
зрения соответствия результатов инновационной 
деятельности уровню сложившихся для этого усло-
вий. Города Москва и Санкт-Петербург, Республика 
Татарстан, Томская, Калужская и Свердловская об-
ласти (обычный шрифт в таблице 1) попадают в зону 
адекватного использования условий, в которой 
рейтинги условий для инновационной деятельности 
и результатов этой деятельности примерно соответ-
ствуют друг другу, т. е. имеющиеся условия адекват-
но используются. Три области — Нижегородская, 
Московская и Новосибирская — находятся в зоне 
интенсивного использования условий (жирный 
шрифт в таблице 1), где результаты инновационной 
деятельности значительно превосходят уровень со-
циально-экономических условий, которые у них 

значительно отличаются в худшую сторону от 
субъектов первой группы (горизонтальная стрелка 
на рисунке 1). Остальные же субъекты (жирный 
шрифт с курсивом в таблице 1) — Челябинская, 
Самарская области, Хабаровский край, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра, — имеющие уровень 
условий, эквивалентный условиям первой группы, 
показывают значительно меньшую эффективность, 
чем характерная для первой группы (вертикальная 
стрелка на рисунке 1).

Какой же не отраженный в исследовании [19] 
признак позволяет объяснить это разделение субъ-
ектов по зонам? По нашему мнению, это уровень 
креативного научного потенциала, который можно 
косвенно измерить по количеству аспирантов в каж-
дом из субъектов, показанному в десятом столбце 
таблицы 1. Видно, что различие в этом показателе 
полностью отвечает распределению рассматрива-
емых субъектов РФ по зонам соответствия резуль-
тативности инновационной деятельности условиям 
для ее осуществления. Подтверждается это и следу-
ющими данными. Численность персонала, занятого 
научными исследованиями и разработками [20], 
в Самарской области (5,1 тыс.) меньше, чем в Ново-
сибирской (10 тыс.) и Нижегородской (более 18 тыс.) 
областях. Количество организаций, выполняющих 
научные исследования и разработки, в Самарской 

Рис. 1. Характеристики социально-экономических условий и результативности инновационной деятельности 
ряда передовых субъектов РФ (горизонтальная ось — ИСЭУ)
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области — около 70, а в Республике Татарстан и Но-
восибирской области — более 120 в каждой [21].

Поэтому, продолжая начатую в [16] разработку 
системы СиТ, в первую очередь будем рассматривать 
ее именно в региональном масштабе.

В статье [16] была обоснована структура и описа-
ны первые четыре этапа из следующих девяти этапов 
полного цикла развертывания и функционирования 
системы СиТ:

1. Формирование предприятиями информации 
о заинтересованности предприятия в долго-
срочном сотрудничестве с творчески одарен-
ными студентами и перечня предлагаемой 
тематики студенческих исследований.

2. Представление студентами, желающими изу-
чить возможности, связанные с сотрудниче-
ством с предприятиями региона, информации, 
отражающей их интересы и индивидуальные 
характеристики.

3. Расчет научно-исследовательским центром си-
стемы СиТ (НИЦ СиТ) для каждого входящего 
в эту систему студента и каждого предприятия 
комплексного индекса перспективности взаи-
модействующего студента (ИПВС) с предпри-
ятием.

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

5. Организация сотрудничества студента и пред-
приятия.

6. Модерирование научно-исследовательским 
центром системы СиТ хода сотрудничества 

студентов с предприятиями с оказанием необ-
ходимой координационной, организационной 
и научно-методической поддержки.

7. Формирование научно-исследовательским цен-
тром системы СиТ непрерывно пополняемого 
банка сведений о возможностях саморазвития 
студента.

8. Расчет научно-исследовательским центром 
системы СиТ с интерактивным участием 
самого студента оптимального индивидуаль-
ного плана творческого развития студента на 
ближайший год или на несколько лет, преду-
сматривающего перечень рекомендуемых 
действий и мероприятий, которые, с учетом 
индивидуальных особенностей и возмож-
ностей студента (в том числе финансовых), 
обеспечивают максимально возможное повы-
шение ИПВС.

9. Оказание научно-исследовательским центром 
системы СиТ возможной поддержки студенту 
в реализации принятого им к осуществлению 
плана своего творческого развития на ближай-
ший период.

Детально раскроем функционирование этой 
системы с третьего по пятый этап в региональном 
аспекте.

Организационной базой сотрудничества студен-
тов вузов и предприятий является глубоко сплани-
рованное постепенное включение студентов, начиная 
с младших курсов, в непосредственную профессио-
нальную и научную деятельность. При этом органи-
зационно оно опирается на системно организованное 
выполнение студентами курсовых и выпускных 

Рис. 2. Организационная схема региональной СиТ  
(РоРСПП — региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей)
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квалификационных работ, прохождение различного 
рода практик, их творческую научно-исследова-
тельскую работу в обязательной непосредственной 
связи с деятельностью предприятий и организаций 
Самарской области и координируется через НИЦ 
СиТ. Структурная схема предлагаемой системы по-
казана на рисунке 2.

Центральной частью схемы является банк те-
матики курсовых и выпускных проектов и работ, 
производственных практик, НИРС, наполняемый 
предприятиями, научными организациями и вузами 
и включающий актуальную для них проблематику. 
В согласованных в рамках НИЦ СиТ внутренних 
нормативных документах вузы требуют, чтобы не 
менее установленного и из года в год возрастающего 
процента всех курсовых, выпускных и т. п. работ, 
оцениваемых положительной оценкой, выполня-
лись в соответствии с тематикой из банка тематики, 
причем чтобы к их минимально необходимому кон-
сультированию и последующей оценке привлекались 
сотрудники организаций, представившие соответ-
ствующую тематику. Остальные компоненты схемы 
понятны без пояснений.

Такая система создаст необходимые предпосылки 
для выявления и переноса и/или разработки иннова-
ционных технологий с непосредственным вовлечени-
ем в эту деятельность наиболее одаренных студентов 
в качестве заинтересованных сотрудников. При этом 
они получат возможность вступить в тесный контакт 
с различными предприятиями, показать себя и полу-
чить от предприятий достойные их предложения по 
трудоустройству после окончания вуза. Кроме того, 
единая база тематики явится основой для переноса 
между предприятиями передового опыта инноваци-
онной деятельности.

На рисунке 3 представлена предполагаемая 
структура регионального научно-методического 
центра системы СиТ.

3. Структура и направления деятельности 
вузов и предприятий в рамках СиТ

Взаимодействие студентов вузов, выполняющих 
исследования по предложенной предприятиями те-
матике, с научными консультантами от предприятий 
организуется с целью последовательного творческого 
развития и привлечения одаренных в сфере науки 
и техники студентов, магистрантов и аспирантов 
к выполнению исследований по перспективным 
направлениям науки и техники, представляющим 
значительный практический интерес для предпри-
ятий Самарской области.

Взаимодействие организуют заинтересованные 
предприятия и вузы Самарской области, а также 
межвузовская научно-методическая лаборатория 
цифровых образовательных технологий развития 
творческих способностей молодежи Самарского 
филиала Московского городского педагогического 
университета (далее — межвузовская лаборатория), 
которая осуществляет координацию и научно-мето-
дическую поддержку взаимодействия.

Заинтересованное предприятие:
•	 назначает координатора взаимодействия из 

числа своих сотрудников;
•	 направляет в межвузовскую лабораторию для 

размещения на специально организованном 
сайте краткую информацию о возможностях 
и перспективах взаимодействия наиболее 
одаренных студентов с предприятием, рас-
считанную на привлечение к взаимодействию 

Рис. 3. Структура регионального научно-методического центра системы СиТ
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в различных формах студентов с первого по 
последний курс;

•	 привлекает и стимулирует наиболее компе-
тентных сотрудников к предложению тема-
тики студенческих исследований и индиви-
дуальному консультированию студентов, при-
ступивших к предложенным исследованиям;

•	 направляет прилагаемую тематику исследова-
ний в межвузовскую лабораторию;

•	 проводит ежегодный конкурс студенческих 
проектов, выполненных по предложенной 
предприятием тематике, оценивая их с ис-
пользованием единой системы критериев, 
разработанной межвузовской лабораторией, 
и стимулирует победителей конкурса;

•	 направляет в межвузовскую лабораторию ин-
формацию об итогах конкурса;

•	 участвует в организации представляющих для 
него интерес межвузовских и межотраслевых 
развивающих мероприятий для студентов, 
взаимодействующих с предприятиями.

Заинтересованный вуз:
•	 назначает координатора взаимодействия из 

числа своих сотрудников;
•	 привлекает внимание наиболее одаренных 

студентов к возможностям, которые откры-
вает перед ними взаимодействие с заинтере-
сованными предприятиями при проведении 
научных исследований и выполнении учебных 
заданий (курсовых работ, проектов, выпуск-
ных квалификационных работ);

•	 привлекает и стимулирует преподавателей 
и ученых вуза, руководящих научными ис-
следованиями наиболее одаренных студентов, 
к руководству этими исследованиями приме-
нительно к тематике, предложенной заинтере-
сованными предприятиями;

•	 направляет в межвузовскую лабораторию ин-
формацию о готовности студента и его научного 
руководителя пользоваться индивидуальными 
консультациями сотрудника предприятия при 
выполнении научного исследования по темати-
ке, предложенной предприятием;

•	 представляет завершенное исследование, 
выполненное по тематике, предложенной 
предприятием, на проводимый предприятием 
ежегодный конкурс, оценивая результаты ис-
следования с использованием единой системы 
критериев, разработанной межвузовской лабо-
раторией;

•	 участвует в организации представляющих для 
него интерес межвузовских и межотраслевых 
развивающих мероприятий для студентов, 
взаимодействующих с предприятиями.

4. Структура и направления деятельности 
научно-методического центра системы СиТ

•	 Координация использования предложенной 
предприятиями тематики в обязательной 
доле курсовых и выпускных проектов и работ 

и НИРС, претендующих на высокую оценку 
(блок К — см. рис. 3).

•	 Организация производственной практики 
обу чающихся и стажировок на предприятиях 
региона (блок К).

•	 Подготовка выпускных квалификационных 
работ, ориентированных на реальные потреб-
ности предприятий и с учетом интересов обу-
чающихся (блок К).

•	 Вовлечение квалифицированных представите-
лей работодателей в образовательный процесс 
(блок К).

•	 Содействие в разработке и реализации студен-
ческих стартапов, бизнес-проектов и других 
молодежных инициатив (блок Т).

•	 Анализ реализации в регионе приоритетных 
и прорывных направлений и технологий 
(блок Т).

•	 Содействие в организации научно-исследова-
тельской деятельности студентов и преподава-
телей, направленной на актуальные проблемы 
работодателей (блок Т).

•	 Создание единого регионального реестра наи-
более перспективной молодежи как основы для 
индивидуальной поддержки, формирования 
индивидуальных траекторий развития, под-
держки путем предоставления материальной 
базы, доступа к уникальному оборудованию, 
льготной ипотеки и других условий для ре-
зультативной деятельности и закрепления 
в регионе (блок Т).

•	 Создание системы единой конкурсной оценки 
результатов деятельности молодежи и разви-
тия человеческого капитала области на этой 
основе как источника объективной информа-
ции, необходимой для эффективного функцио-
нирования всей системы (блок Т).

•	 Продвижение программ работодателей по при-
влечению молодых специалистов, обучению на 
производстве, построению карьеры и социаль-
ной поддержки (блок Т).

•	 Подготовка технического задания, органи-
зация разработки и внедрения электронной 
информационной платформы как единой 
региональной площадки взаимодействия 
организаций высшего профессионального 
образования и предприятий-работодателей, 
включая создание банков перспективной тема-
тики, персоналий и результатов деятельности 
молодежи (блок И).

•	 Проведение анализа потребностей работодате-
лей региона в квалифицированных специали-
стах и возможностей удовлетворения их обра-
зовательными организациями региона (блок М).

•	 Информирование о прогнозах изменения 
структуры рынка труда, появления новых про-
фессий, формирование социального заказа на 
подготовку новых специалистов (блок М).

•	 Организация и проведение социологических 
исследований по вопросам трудоустройства 
молодежи (блок М).
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•	 Информирование от работодателя о статистике 
трудоустройства молодежи, длительности ра-
боты, продвижении работника и т. д. (блок М).

•	 Развивающая работа с молодежью по новым 
прорывным направлениям межотраслевой 
и междисциплинарной пропаганды (блок М).

•	 Организация и проведение профориентаци-
онной работы, проведение мероприятий, на-
правленных на повышение престижа работы 
на предприятиях региона (блок П).

•	 Организация проведения мероприятий по 
проблемам эффективного поведения на рынке 
труда (блок П).

•	 Вовлечение работодателей малого и среднего 
бизнеса в работу по привлечению и трудо-
устройству студентов вузов региона (блок П).

•	 Оказание услуг по кадровому консультирова-
нию, поиску и подбору квалифицированного 
персонала, ранней и последующей профори-
ентации, оценке психологических характери-
стик, профессиональных компетенций, модели 
поведения работника, аттестации работника 
(блок П).

5. Индекс перспективности 
взаимодействия студента с предприятием

Как указано в предыдущем разделе, основны-
ми мотивирующими документами в организации 
взаимодействия студента и предприятия являются 
индекс перспективности взаимодействия студента 
с предприятием (ИПВС) и протокол о сотрудничестве 
студента с предприятием (ПСП).

ИПВС рассчитывается студенту по его обращению 
научно-методическим центром системы СиТ для ряда 
указанных студентом предприятий. При этом ис-
пользуется информация, представленная студентом 
и предприятием, описанная в [16]. Кроме того, сту-
дент сообщает некоторые дополнительные сведения, 
достаточные для того, чтобы рассчитать следующие 
составляющие ИПВС (далее — 10 показателей):

1. Индекс творческой квалификации студента.
2. Оценка трудовых качеств студента при его вза-

имодействии с предприятием (по 5-балльной 
шкале).

3. Степень соответствия личностных характери-
стик студента и предпочтений предприятия, 
указанных в разделе 2 нашей статьи [16].

4. Средний балл студента по результатам сдан-
ных сессий.

5. Стаж оплачиваемой работы студента в период 
обучения на данном предприятии или других 
предприятиях аналогичного профиля (меся-
цев).

6. Количество публикаций студента в научных 
журналах, рецензируемых в базах Scopus 
и Web of Science (WoS).

7. Количество публикаций студента в научных 
журналах, входящих в Перечень ВАК.

8. Количество полученных студентом авторских 
свидетельств на изобретения или патентов.

9. Количество международных сертификатов, 
подтверждающих освоение студентом допол-
нительных компетенций, ценных с позиций 
профиля предприятия.

10. Количество пройденных студентом дополни-
тельных курсов освоения новых компетенций 
с учебной программой не менее 20 часов и вы-
дачей сертификата.

При расчете ИПВС наиболее информацион-
но емким является расчет индекса творческой 
квалификации студента. Рассмотрим его более 
подробно. Он рассчитывается на основе оценки 
творческого уровня исследовательского проекта, 
выполненного студентом в последний период. Для 
этого студент представляет в НМЦ СиТ расширен-
ные аннотации двух последних выполненных им 
исследовательских проектов (или единственного 
выполненного проекта) по 15 критериям, описанным 
в п. 1 статьи [16] (табл. 2). Оценивается каждый их 
них, и в качестве индекса творческой квалификации 
студента выбирается высшая из оценок.

С позиций значимости 15 критериев для оценки 
творческого уровня проекта все они распределяются 
по трем различным группам важности, показанным 
в таблице 2, и каждой из них в соответствии с [22–24] 
сопоставляется коэффициент относительной важно-
сти критерия в общей оценке.

Приведем расшифровку уровней оценки некото-
рых из этих критериев, наиболее тесно связанных 
с интересами предприятия (табл. 3).

Для математически корректного вычисления 
творческого уровня проекта номера уровней оценки 
отдельных критериев не могут быть использова-
ны непосредственно, поскольку они не являются 
числами, а только обозначают возрастающие по 
величине оценки значения критерия. Поэтому, 
исходя из [23, 24], они должны быть заменены уни-
версальными коэффициентами, представленными 
в таблице 4.

Таким образом, если в аннотации проекта указа-
ны значения, приведенные в столбце 5 таблицы 5, то 
творческий уровень проекта равен 0,38; порядок его 
расчета подробно показан в самой таблице 5.

При сведении частных показателей, учитывае-
мых при расчете ИПВС, необходимо иметь в виду, что 
каждый из них имеет различную важность. Первые 
три характеристики являются наиболее важными, 
к следующей по важности группе относятся показа-
тели с четвертого по шестой, остальные показатели 
относятся к группе показателей обычной важности. 
Универсальные коэффициенты важности для пока-
зателей из этих групп составляют, по [23, 24], соот-
ветственно 0,21; 0,09; 0,025.

Затем каждый показатель необходимо нормиро-
вать по отношению к его максимально разумному 
для конкретного предприятия значению, т. е. к та-
кому значению, превышение которого предприятие 
считает уже избыточным с позиций использования 
студента в своих интересах. В этом случае более вы-
сокому значению показателя будет все равно отвечать 
нормированное значение, равное единице.
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После этой операции ИПВС рассчитывается как 
сумма произведений нормированных значений 10 пока-
зателей на их коэффициенты относительной важности.

Предприятие заключает с заинтересованным 
в сотрудничестве студентом договор о намерениях, 
в котором предусмотрены меры поддержки и сти-

мулирования студента со стороны предприятия в за-
висимости как от измеряемых в ИПВС результатов 
его деятельности, в которых заинтересовано пред-
приятие, так и от возрастания его профессиональной 
и творческой квалификации, Примерное содержание 
договора приведено в таблице 6.

Таблица 2

Распределение частных критериев оценки творческого уровня проекта по группам важности

Группа 
важности 
критериев

Критерии
Количество критериев 

в группе
Коэффициент относительной 

важности (по [24])

Наиболее 
важные 

1. Тип результатов.
2. Проект непосредственно включен в деятель-
ность научного или производственного коллек-
тива.
3. Результаты относятся к перспективному на-
правлению науки, техники, технологий.
4. Опубликована (принята к публикации) научная 
статья, получено (есть положительное решение) 
авторское свидетельство, патент, полезная мо-
дель.
8. Получены новые научные результаты.
12. Масштабность реализации проекта

6 0,127

Важные 5. Результаты внедрены или подготовлены к вне-
дрению в сторонних организациях.
6. Представлен глубокий обзор научной пробле-
матики.
7. Используются теоретические методы (матема-
тические, понятийный аппарат социально-гума-
нитарного научного познания).
9. Имеются собственные оригинальные идеи 
участника, аналогичные уровням изобретатель-
ской деятельности.
13. Масштабность проведенного исследования

5 0,04

Обычные 10. Имеется глубокий анализ литературы (по 
авторам и времени).
11. Используются/разработаны специальные 
технологии проведения исследований.
14. Качество оформления представленных ре-
зультатов.
15. Качество доклада и ответов на вопросы при 
защите работы

4 0,01

Таблица 3

Шкалы измерений некоторых частных критериев оценки творческого уровня проекта

Номер 
критерия 
в общем 
перечне

Название критерия
Группа 

важности
Шкала измерения

2 Проект непосредственно вклю-
чен в деятельность научного или 
производственного коллектива 

Наиболее 
важный

0 — нет

1 — цеха, отдела

2 — предприятия

3 — корпорации

4 — города

5 — региона
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Номер 
критерия 
в общем 
перечне

Название критерия
Группа 

важности
Шкала измерения

3 Результаты относятся к перспек-
тивному направлению науки, 
техники, технологий

Наиболее 
важный

0 — нет

1 — направление указано в отдельных авторитетных до-
кументах ведомственного, регионального, отраслевого 
уровней

2 — направление указано в отдельных авторитетных до-
кументах национального уровня

3 — направление указано как перспективное в указах Пре-
зидента РФ

4 — работа включена в план предприятия по выполнению 
конкретного задания по направлениям п. 1, 2

5 — работа включена в план предприятия по выполнению 
конкретного задания по достижению показателей указов 
Президента РФ

4 Опубликована (принята к публи-
кации) научная статья, получено 
(есть положительное решение) 
авторское свидетельство, патент, 
полезная модель

Наиболее 
важный

0 — нет

1 — статья в РИНЦ или полезная модель

2 — статья в издании из Перечня ВАК или заявка на автор-
ское свидетельство

3 — статья в издании Scopus или авторское свидетельство 
или заявка на патент

4 — статья в WoS или патент

5 — более двух достижений уровня п. 2–4

9 Имеются собственные ориги-
нальные идеи участника, анало-
гичные уровням изобретатель-
ской деятельности по Г. С. Альт-
шуллеру

Важный 0 — отсутствуют

1 — первый уровень — решение таких задач не связано 
с устранением технических противоречий и приводит 
к мельчайшим изобретениям (рацпредложения)

2 — второй уровень — задачи с техническими противо-
речиями, легко преодолеваемыми с помощью способов, 
известных применительно к родственным системам

3 — третий уровень — противоречие и способ его преодоле-
ния находятся в пределах одной науки, т. е. механическая 
задача решается механически, химическая задача — хи-
мически

4 — четвертый уровень — синтезируется новая техниче-
ская система (например, механическая задача решается 
химически)

5 — пятый уровень — изобретательская ситуация представ-
ляет собой клубок сложных проблем (например, очистка 
океанов и морей от нефтяных и прочих загрязнений); это 
изобретение создает принципиально новую систему, воз-
никает новая отрасль техники

12 Масштабность реализации про-
екта

Наиболее 
важный

0 — не реализована

1 — на своем предприятии

2 — на двух предприятиях

3 — в пределах корпорации

4 — в своем городе

5 — в своем регионе

Окончание табл. 3
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Таблица 4

Числовые эквиваленты уровней оценки значений критериев

Номер уровня порядковой шкалы 0 1 2 3 4 5

Значение числового эквивалента 0 0,09 0,2 0,34 0,56 1

Таблица 5

Пример расчета творческого уровня проекта

№ 
п/п

Критерий
Важность 
критерия

Коэффи-
циент 

важности 
критерия

Уровень 
оценки 

критерия 
в порядко-
вой шкале

Числовой коэф-
фициент уровня 

оценки критерия 
в порядковой 

шкале

Произ-
ведение 

столбцов
4 и 6

1 2 3 4 5 6 7

1 Тип результатов Наиболее 
важный

0,127 3 0,34 0,0432

2 Проект непосредственно включен в дея-
тельность научного или производствен-
ного коллектива

Наиболее 
важный

0,127 2 0,2 0,0254

3 Результаты относятся к перспективному 
направлению науки, техники, техноло-
гий

Наиболее 
важный

0,127 3 0,34 0,0432

4 Опубликована (принята к публикации) 
научная статья, получено (есть положи-
тельное решение) авторское свидетель-
ство, патент, полезная модель

Наиболее 
важный

0,127 5 1 0,127

5 Результаты внедрены или подготовлены 
к внедрению в сторонних организациях

Важный 0,04 4 0,56 0,0224

6 Представлен глубокий обзор научной 
проблематики

Важный 0,04 2 0,2 0,008

7 Используются теоретические методы (ма-
тематические, понятийный аппарат соци-
ально-гуманитарного научного познания)

Важный 0,04 3 0,34 0,0136

8 Получены новые научные результаты Наиболее 
важный

0,127 3 0,34 0,0432

9 Имеются собственные оригинальные идеи 
участника, аналогичные уровням изобре-
тательской деятельности

Важный 0,04 3 0,34 0,0136

10 Имеется глубокий анализ литературы (по 
авторам и времени)

Обычный 0,01 4 0,56 0,0056

11 Используются/разработаны специальные 
технологии проведения исследований

Обычный 0,01 2 0,2 0,002

12 Масштабность реализации проекта Наиболее 
важный

0,127 1 0,09 0,0114

13 Масштабность проведенного исследова-
ния

Важный 0,04 3 0,34 0,0136

14 Качество оформления представленных 
результатов

Обычный 0,01 2 0,2 0,002

15 Качество доклада и ответов на вопросы 
при защите работы

Обычный 0,01 4 0,56 0,0056

Творческий уровень проекта, равный 
сумме чисел в столбце 7

0,38
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6. Заключение

Статья является продолжением работы авторов 
[16], в которой описаны основные элементы первых 
четырех этапов (из девяти) функционирования систе-
мы «Студент и Труд», направленной на установление 
раннего и все более тесного взаимодействия творчески 
одаренных студентов в процессе обучения в вузе с ве-
дущими предприятиями и организациями региона.

В настоящей статье дается развернутое описание 
третьего—пятого этапов функционирования этой си-
стемы. Более подробно рассмотрены алгоритм функ-
ционирования и организационная структура системы 
«Студент и Труд», информационные, научно-методи-
ческие и мотивационные аспекты взаимодействия 
студентов с предприятиями на основе непрерывного 
измерения индекса перспективности взаимодействия 

студента с предприятием. Этот индекс включает де-
сять компонентов, основным из которых является 
творческий индекс исследовательских работ/проек-
тов, выполняемых студентом с учетом интересов пред-
приятия. В свою очередь, творческий индекс работ/
проектов вычисляется на основе многокритериальной 
оценки работы/проекта по 15 частным критериям. 
Раскрыта порядковая шкала оценки ряда наиболее 
значимых частных критериев. «Свертывание» от-
дельных составляющих показателей в скалярные 
значения индекса перспективности взаимодействия 
студента с предприятием и творческого индекса ра-
боты/проекта осуществляется максимально объек-
тивным способом с использованием так называемых 
универсальных коэффициентов важности.

Описание остальных этапов системы СиТ (с шесто-
го по девятый) предполагается осуществить в последу-

Таблица 6

Предоставляемые студенту предприятием возможности в зависимости от его ИПВС

Период
Предоставляемые студенту возможности на примере студента, 

начавшего в процессе учебы работу над исследовательским про-
ектом по тематике, представляющей интерес для предприятия

Условия предостав-
ления в зависимости 

от ИПВС 

В первый год взаимодей-
ствия с предприятием

1. Индивидуальная экскурсия на предприятие 

2. Оперативные консультации студента и его научного руководителя 
по тематике работы

3. Предоставление реальных или условно реальных исходных дан-
ных для разработки и тестирования проекта

ИПВС не менее 0,2

4. Предоставление материальной базы предприятия, расходных ма-
териалов и создание других необходимых условий для мероприятий 
по проекту (экспериментов, обследований и т.п.)

ИПВС не менее 0,3

5. Материальное поощрение размером 5000 рублей в случае победы 
завершенного проекта в проводимом предприятием в конце учебного 
года конкурсе студенческих проектов

6. Содействие в представлении проекта-победителя на региональ-
ные, российские и международные выставки и конкурсы

ИПВС не менее 0,3

В последующие годы до 
завершения бакалаври-
ата при успешном взаи-
модействии с предпри-
ятием

В дополнение к перечисленным выше возможностям:

7. Материальная поддержка его ежегодной научно-производствен-
ной стажировки по теме выполняемого проекта в одной из иногород-
них ведущих научных или научно-производственных организаций 
России (недельной продолжительности)

ИПВС не менее 0,6

8. Прием на часть ставки на оплачиваемую работу в трех различных 
подразделениях предприятия (не менее чем на 3–4 месяца в каждом) 
с целью его дальнейшей профориентации на предприятии

ИПВС не менее 0,6

При успешном заверше-
нии бакалавриата и по-
ступлении на предпри-
ятие с обязательством 
работать на нем не менее 
двух или трех лет

9. Установление персональной надбавки к обычному уровню оплаты 
труда на соответствующей должности в зависимости от творческого 
рейтинга этого студента (в процентах)

Величина надбавки 
равна 100 %, умно-
женным на ИПВС

10. Уменьшение на один час длительности рабочего дня с целью 
поддержки обучения в магистратуре

ИПВС не менее 0,8

11. Направление ежегодно не менее чем на одну стажировку в ве-
дущие научные или научно-производственные организации России 
и зарубежья (не менее чем недельной продолжительности)

ИПВС не менее 0,95

12. Оплата не менее двух публикаций (в соавторстве с научным 
и производственным руководителями) ежегодно в журналах, ре-
цензируемых в Scopus и WoS

ИПВС не менее 0,95
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ющей статье. Ее центральной частью будет описание 
математической модели и информационной техноло-
гии, обеспечивающих оптимальную направляющую 
поддержку развития студента в процессе разработки 
и реализации им совместно с предприятием индивиду-
ального плана творческого профессионального роста.
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Abstract
The article continues the description of the functioning of the typical regional information and communication system “Student 

and Labor” (SAL), begun by the authors in No. 8-2020 of the “Informatics and Education” journal. This system is aimed at identifying 
and developing university students who are creatively gifted in the field of science, techniques and technology in the process of their 
gradual involvement in real labor activity in cooperation with the leading enterprises in the region. The algorithm of functioning and 
the organizational structure of the “Student and Labor” system, informational, scientific, methodological and motivational aspects 
of interaction between students and enterprises on the basis of continuous measurement of the index of the prospects of interaction 
between a student and an enterprise are considered in detail. This index includes 10 components, the main of which is the creative 
index of research works / projects carried out by the student, taking into account the interests of the enterprise. In turn, the creative 
index is calculated on the basis of a multi-criteria assessment of a work / project according to 15 particular criteria. “Convolution” into 
scalar values of individual components and criteria of the index of the prospects of the student’s interaction with the enterprise and 
the creative index of the work / project is carried out in the most objective way using the so-called universal coefficients of importance.

Keywords: university, enterprise, creatity, information and communication system, index of prospects of interaction with 
enterprise, creative work/project index, universal criteria of the importance of coefficients.
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Н О В О С Т И

создали модули по искусственному интеллекту, которые 
с 1 сентября 2021 года будут интегрированы в образова-
тельные программы высшего образования.

При этом продолжают развиваться программы 
высшего образования, связанные с  информационными 
и  телекоммуникационными технологиями. Как заявил 
премьер-министр Михаил Мишустин на ежегодном от-
чете правительства в  Государственной Думе РФ, коли-
чество бюджетных мест на специальностях, связанных 
с цифровыми технологиями, в российских вузах растет.

«По поручению президента в  вузах дополнительно 
было открыто порядка 12  тыс. бюджетных мест, при 
этом за последние два года почти удвоили их количество 
по специальностям цифровой экономики»,  — отметил 
глава правительства.

Так, например, по направлениям сферы ИТ отмечает-
ся рост в 37 % c 2017 по 2022 учебный годы по количеству 
бюджетников. На 2022/2023 учебный год отведено свыше 
92  тыс. бюджетных мест по специальностям: информа-
тика и вычислительная техника, информационная безо-
пасность, электроника, радиотехника и  системы связи, 
математика и механика, компьютерные и информацион-
ные науки. Прогнозируется, что количество бюджетных 
мест на программах обучения в  сфере ИТ продолжит 
расти в  связи с высоким спросом на ИТ-специалистов.

Цифровые компетенции внесены в  Федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего 
образования (ФГОС ВО) на уровнях бакалавриата и спе-
циалитета. Приказ об этом утвержден Министерством 
науки и высшего образования РФ.

Обучение по измененным стандартам начнется 
с  1  сентября 2021  года во всех образовательных орга-
низациях высшего образования.

Внесение цифровых компетенций в  ФГОС ВО на-
правлено на реализацию основных направлений нацио-
нальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», в  частности, подготовки высококвалифи-
цированных кадров, и  отвечает запросам современной 
экономики и широкого внедрения цифровых технологий.

Обучение цифровым компетенциям в  рамках про-
грамм высшего образования позволит сформировать 
у обучающихся способности понимать принципы рабо-
ты современных информационных технологий, а  также 
развить способности разрабатывать алгоритмы и  ком-
пьютерные программы, пригодные для практического 
применения.

Минобрнауки России совместно с  Федеральным 
учебно-методическим объединением (ФУМО) разрабо-
тало учебные модули в  части цифровых компетенций. 
Также министерство вместе с ФУМО и работодателями 

Минобрнауки России проводит работу по подготовке кадров для цифровой экономики

(По материалам, предоставленным пресс-службой Минобрнауки России)



26

ISSN 0234-0453 • ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ • 2021 • № 4 (323)

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КОМПОНЕНТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
М. В. Деев1, Л. А. Гамидуллаева1, А. Г. Финогеев1, А. А. Финогеев1

1 Пензенский государственный университет
440026, Россия, г. Пенза, ул. Красная, д. 40

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы создания программно-инструментальных средств для управления процессами подготовки 

специалистов в интеллектуальной образовательной среде. Комплекс средств разрабатывается в рамках гиперконвергентной вы-
числительной экосистемы для поддержки технологий открытого персонализированного обучения и предназначен для настройки 
и адаптивной актуализации образовательных программ и контента с учетом требований федеральных стандартов и региональных 
рынков труда. На первом этапе инструментальные средства решают задачи поиска, сбора, консолидации и интеллектуального 
анализа требований к специалистам, извлекаемых с открытых источников в сети Интернет, таких как разделы с вакансиями 
работодателей на сайтах предприятий, кадровых агентств, бирж труда, досках объявлений, форумах, чатах, группах социаль-
ных сетей и мессенджеров. На следующем этапе реализуется процесс адаптивной настройки и синхронизации образовательных 
программ с учетом консолидированной информации и прогнозируемых данных о необходимых компетенциях в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе в заданном регионе. Настройка образовательного процесса в открытой информационной среде 
происходит в ходе эволюционного перехода к конвергентной модели обучения, непрерывной актуализации образовательных 
программ и контента, персонализации траекторий подготовки специалистов. Конвергентная модель определяет сходимость об-
разовательных программ и контента для разных специальностей в соответствии с процессами цифровизации всех сфер жизнедея-
тельности человека, что отражается в требованиях к компетенциям в профессиональных и образовательных стандартах, а также 
со стороны работодателей. Процессы актуализации и персонализации позволяют повысить эффективность и качество подготовки 
специалистов за счет снижения рисков получения некачественного и морально устаревшего образования. Архитектура системы 
адаптивного управления образовательной средой включает следующие компоненты: а) систему управления обучением (Learning 
Management System — LMS), б) систему управления образовательным контентом (Education Content Management System — ECMS), 
в) систему управления учебной деятельностью (Learning Activity Management System — LAMS), г) инструментальные средства 
поиска, сбора и анализа требований работодателей, д) облачное хранилище образовательного контента.

Ключевые слова: интеллектуальная образовательная среда, конвергентная модель, актуализация, персонализация, 
система управления обучением, система управления образовательным контентом, система анализа требований работодателей.
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1. Введение

Современные тренды в развитии открытого и дис-
танционного образования диктуют необходимость 
цифровизации процесса подготовки специалистов 
с использованием интеллектуальных информаци-
онных технологий. Инновационный процесс пере-

хода к модели открытого образования базируется 
на принципах взаимодействия участников (адми-
нистраторов, студентов и преподавателей) в единой 
информационно-образовательной среде. Для орга-
низации такой среды требуется мощная информа-
ционно-аналитическая платформа с поддержкой 
облачных технологий работы с большими данными 
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и механизмами адаптивной настройки программ 
подготовки и переподготовки специалистов с учетом 
новых технологических, цифровых и экономических 
реалий. Данные реалии охватывают все институцио-
нальные процессы на региональных рынках труда 
и диктуют всем участникам необходимость поиска 
новых моделей образовательного процесса. Такая си-
туация особенно актуальна для федеральной системы 
образования, где в силу специфики существует зна-
чительный инерционный лаг при изменении образо-
вательных стандартов. Однако именно образователь-
ные учреждения должны оперативно реагировать на 
меняющиеся тенденции в экономике государства. 
Качественная подготовка востребованных специали-
стов обеспечивает устойчивое развитие предприятий, 
сохраняет их конкурентные преимущества.

Особенностями процесса обучения в открытой 
образовательной среде являются:

•	 самостоятельная работа слушателей с элек-
тронными образовательными ресурсами 
(e-learning) в режиме повсеместного доступа;

•	 дистанционная форма обучения с поддержкой 
онлайн-взаимодействия с преподавателями 
для всех видов занятий, консультаций, тести-
рования посредством мессенджеров и систем 
видеоконференций (Zoom, Skype, Google Meet 
и др.);

•	 использование мобильных систем для обуче-
ния (m-learning);

•	 поддержка взаимодействия в сетевых со-
обществах с обучающимися, преподавателями 
и работодателями для корректировки образо-
вательного процесса;

•	 использование интернет-ресурсов и облачных 
технологий (cloud learning) для поиска учебно-
методических материалов;

•	 внедрение технологий виртуальной и расши-
ренной реальности, игровых технологий для 
получения практических навыков.

Информационно-образовательная среда обеспе-
чивает поддержку горизонтальных связей между 
всеми участниками образовательного процесса и за-
интересованными лицами. Горизонтальные связи 
определяют устойчивость образовательной системы, 
которая достигается за счет актуализации образова-
тельных программ и контента с учетом новых тре-
бований к компетенциям специалистов со стороны 
работодателей. Современная ситуация в образовании 
характеризуется трендом к сближению требуемых 
компетенций для специалистов различных отраслей, 
что связано с развитием информационных и теле-
коммуникационных технологий и переходом к циф-
ровизации всех сфер жизнедеятельности человека.

Управление процессами сближения на этапах 
жизненного цикла подготовки специалистов может 
быть реализовано в рамках конвергентной модели 
[1] с помощью механизма обратной связи, который 
представляет собой комплекс инструментальных 
средств для адаптивной настройки образовательной 
среды на основе анализа данных о состоянии регио-
нальных рынков труда [2]. При этом образовательная 

среда должна строиться с учетом открытости и по-
всеместности обучения [3]. Это означает применение 
мобильных и облачных технологий для поддержки 
всех форм образовательного процесса. Инструмен-
тальные средства решают задачи актуализации об-
разовательного контента, персональной настройки 
траекторий обучения в соответствии с меняющимися 
образовательными программами и требованиями 
работодателей.

2. Обзор подходов к построению 
информационной образовательной среды

Инновационный подход к образованию предпо-
лагает решение четырех базовых проблем:

•	 обеспечение персонализированного доступа 
к информационной среде с идентификацией 
и трекингом личности обучаемого;

•	 управление образовательными данными 
и электронными ресурсами;

•	 визуализация интерактивных обучающих ма-
териалов и ресурсов в коллективном режиме;

•	 погружение в среду обучения с помощью ин-
струментов виртуальной и дополненной реаль-
ности для освоения практических навыков.

Примером синтеза персональной информацион-
ной среды является модель Smart Classroom [4]. Здесь 
смартфоны, умные часы и носимые RFID-метки* 
пользователей используются для персонализации, 
определения местонахождения и оценки реакций 
учащихся в процессе обучения. Подход позволяет 
синтезировать прогностические модели поведения 
обучаемых для оценки их эмоциональной реакции на 
воздействия со стороны преподавателей и тестирую-
щих систем с целью выбрать необходимые действия 
для повышения успеваемости и эффективности обу-
чения [5].

Процесс управления образовательными данными 
и ресурсами тесно связан с использованием техноло-
гий сбора и анализа больших данных [6]. Инструмен-
тарий для работы с большими данными становится 
популярным в образовательной сфере [7, 8]. Он объ-
единяет набор подходов, инструментов и методов 
для обработки структурированных и неструктури-
рованных данных большого объема и значительного 
разнообразия [9]. Большие данные в образовании 
образуют сферу деятельности, в которой внимание 
уделяется анализу образовательного процесса [10]. 
Например, анализ больших данных применяется 
для мониторинга и прогнозирования успеваемости 
студентов [11]. Особое место занимает поддержка 
прозрачности, конфиденциальности, персонализи-
рованного доступа, минимизации неблагоприятных 
воздействий и т. д. [12]. Анализ образовательного 
процесса включает операции измерения, сбора, 
анализа и представления данных о контингенте обу-
чаемых, оптимизации и персонализации процесса 
обучения [13].

* RFID — Radio Frequency Identification — радиочастотная 
идентификация.
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Открытая информационная среда становится 
виртуальным пространством, где можно учиться 
и преподавать в любом месте и в любое время [14]. 
Режим онлайн-обучения реализуется посредством 
систем видеоконференций (Zoom, Google Meet, 
Skype и т. п.), а также с помощью мессенджеров 
и инструментария социальных сетей. Многие учеб-
ные заведения создают свои разработки для дистан-
ционной работы, представления мультимедийных 
ресурсов для подготовки и оценки знаний и ком-
петенций [15]. Для открытого доступа к учебным 
курсам независимо от места проживания и статуса 
обучаемого реализуется концепция МООК (MOOC, 
Massive Open Online Course — массовый открытый 
онлайн-курс). Платформы обучения на основе 
МООК, такие как Coursera, Edx, Udacity, MiriadaX 
и IITBombayX, каждый год набирают большое 
количество студентов. Благодаря облачным и веб-
технологиям стоимость контента для МООК сни-
жается, что позволяет провайдерам предоставлять 
его бесплатно [16].

Исследования в области создания среды для 
подготовки специалистов ведутся в направлении 
перехода от традиционных форм образовательного 
процесса к смешанным формам электронного, мо-
бильного и облачного обучения. Важной задачей 
здесь является внедрение технологий виртуальной 
и дополненной реальности для получения практиче-
ских навыков [17]. В работе [18] определяется база 
для использования инструментов дополненной ре-
альности. Положения и взаимодействие обучаемых 
и исследуемых объектов в такой среде реализуются 
с помощью датчиков RFID и GPS [19].

Внедрение и использование технологий ис-
кусственного интеллекта также является трендом 
в развитии образования. В работе [20] рассмотрены 
проблемы реализации интеллектуальных образова-
тельных систем и обмена знаниями по организации 
и применению таких систем. В статье [21] приведены 
характеристики интеллектуального обучения и ос-
новные проблемы, которые необходимо преодолеть 
при разработке образовательных сред. В статье [22] 
подробно рассмотрены адаптивные обучающие систе-
мы нового поколения. В статье [23] дано определение 
интеллектуального образования и представлена его 
концептуальная основа. Авторы рассматривают 
особенности интеллектуальных образовательных 
сред и представляют собственную архитектуру та-
кой среды. В работе [24] определение и критерии 
интеллектуальной образовательной среды представ-
лены в рамках развития технологий повсеместного 
обучения. Здесь предлагается платформа для раз-
вития компонентов интеллектуальных обучающих 
сред и поддержки онлайн-образования. В статье 
[25] подробно рассматриваются примеры исполь-
зования информационных и коммуникационных 
технологий для интеллектуальных образовательных 
сред. Типовой фреймворк для разработки умной 
образовательной платформы предложен в работе 
[26]. Умная система включает интеллектуальный 
и интерактивный контент, средства персонализации 

процесса образования [27]. Особенностями являют-
ся возможность адаптивной настройки на уровень 
подготовки обучаемого и реализация функционала 
анализа процесса обучения.

В качестве умных компонентов образователь-
ной среды могут использоваться интеллектуальные 
доски [28], умные классы [29], RFID- и NFC-узлы*, 
сенсорные датчики и другие устройства интернета 
вещей [30]. Для организации работы такой среды 
с множеством устройств требуется масштабируемая 
телекоммуникационная и вычислительная инфра-
структура, которая представляет собой гиперкон-
вергентную экосистему [31]. Другие проблемы раз-
работки и применения образовательных платформ 
описаны в статье [32]. В работе [33] исследуются тех-
нологические и социальные ограничения, которые 
являются фактором внедрения подобных механизмов 
интеллектуального образования.

3. Конвергенция, актуализация 
и персонализация процесса обучения

Технологии открытого и дистанционного образо-
вания приводят к тому, что среда обучения выходит 
за рамки учебных заведений. Подготовка специ-
алистов в такой среде требует совершенствования 
образовательного процесса в направлениях:

•	 перехода к конвергентной модели образования;
•	 актуализации образовательных программ 

и контента;
•	 персонализации процесса подготовки специ-

алистов.
Конвергенцией принято называть сближение 

(схождение) свойств и признаков различных про-
цессов и явлений в результате взаимопроникновения 
и функционирования сложных систем в определен-
ных условиях [34]. Конвергентная модель обра-
зовательного процесса заключается в сходимости 
образовательных траекторий разных специальностей 
в соответствии со сближающимися требованиями 
профессиональных стандартов и работодателей. 
В частности, переход к цифровой экономике при-
вел к тому, что набор компетенций специалистов 
разных профессий должен включать компетенции 
из области информационно-телекоммуникацион-
ных и вычислительных технологий. Результатом 
является сближение образовательных программ, 
создание единого контента, применение схожих 
методов и технологий обучения для специалистов. 
Концепция конвергенции поддерживает интеграцию 
образовательных ресурсов и технологий в информа-
ционно-образовательной среде.

Следующим направлением является актуали-
зация образовательных программ и контента. Она 
необходима, чтобы успевать за изменениями в обще-
стве, отвечать новым требованиям к специалистам. 
Обоснованность актуализации определяется измене-

* RFID-узел — узел радиочастотной идентификации; NFC-
узел — Near Field Communication — узел коммуникации 
ближнего поля.
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ниями в компетентностных требованиях профессио-
нальных и образовательных стандартов и работодате-
лей. Результатом является модернизация образова-
тельных программ и контента для снижения рисков 
получения некачественного и морально устаревшего 
образования. Задача актуализации решается после 
появления новых стандартов, их изменения, после 
изменения требований к компетенциям со стороны 
работодателей. В ходе актуализации решаются за-
дачи синхронизации моделей жизненных циклов 
образовательных программ и контента для освоения 
новых компетенций.

Основные проблемы актуализации включают:
•	 нечеткость или невозможность формулировки 

требуемых компетенций со стороны работода-
телей;

•	 дифференциация в формулировках знаний, 
умений и навыков как составных частей ком-
петенций;

•	 нехватка квалифицированных специалистов 
на региональных рынках труда;

•	 отсутствие необходимых компетенций в об-
разовательных программах региональных 
учебных заведений;

•	 динамика изменений требований реального 
сектора экономики к знаниям специалистов;

•	 временна�я задержка между появлением новых 
требований к компетенциям и внесением из-
менений в образовательные программы и кон-
тент;

•	 необходимость бюрократического согласова-
ния вносимых изменений с профильными ми-
нистерствами и ведомствами, с требованиями 
стандартов.

Информация о компетенциях для актуализации 
может быть найдена в открытых интернет-источ-
никах, таких как разделы с вакансиями на сайтах 
предприятий, кадровых агентств, бирж труда, до-
сках объявлений, на форумах, в чатах и группах 
социальных сетей и мессенджеров, в RSS (Rich Site 
Summary) рассылках и т. д. В связи с огромным ко-
личеством возможных информационных источников 
в интернете для мониторинга и анализа данных имен-
но здесь востребованы технологии больших данных 
и интеллектуального анализа [35].

Персонализированная подготовка специалистов 
представляет собой способ проектирования и реали-
зации образовательного процесса, в котором обуча-
емый выступает субъектом учебной деятельности 
[36]. В основе модели персонализации обучения 
лежит гипотеза о том, что образовательный процесс 
будет более эффективным при ориентации на инди-
видуальные особенности обучаемого. Обучаемый 
имеет возможность планирования образовательных 
траекторий, выбора учебных целей, управления вре-
менем и скоростью усвоения знаний, отбора заданий 
и способов их решения, выбора индивидуального 
или группового обучения и т. д. Процесс персона-
лизации обучения реализуется в образовательной 
среде посредством синтеза индивидуальных траек-
торий и подбора образовательных ресурсов с учетом 

уровня квалификации и особенностей обучаемых. 
В качестве примера цифровой платформы для реа-
лизации персонализированного обучения отметим 
российскую разработку «СберКласс», созданную 
специалистами акционерного общества «Сбербанк» 
в рамках программы «Цифровая платформа персо-
нализированного обучения для школы». Платформа 
реализует технологию персонализированного обу-
чения, которая позволяет создавать для учащихся 
индивидуальные траектории, а также автоматически 
отслеживать успехи и проблемы учеников, используя 
элементы искусственного интеллекта.

4. Компоненты интеллектуальной 
образовательной среды

Интеллектуальная образовательная среда пред-
ставляет совокупность взаимодействующих между 
собой аппаратных и программных средств, которые 
реализуют технологии сбора, обработки, интел-
лектуального анализа и предиктивной аналитики 
больших образовательных данных. Для организации 
среды разрабатывается платформа в виде гиперкон-
вергентной вычислительной экосистемы, в рамках 
которой функционируют инструментальные сред-
ства для актуализации образовательного контента, 
синхронизации жизненных циклов образовательных 
программ, адаптивной настройки и персонализации 
образовательных траекторий.

Экосистема включает:
•	 вычислительные средства центра обработки 

данных;
•	 средства сбора, обработки и загрузки данных 

в облачное хранилище;
•	 инструментальные средства интеллектуаль-

ного и предиктивного анализа больших об-
разовательных данных, включая требования 
образовательных стандартов и работодателей;

•	 интеллектуальные средства персонализации 
процесса подготовки специалистов, адаптив-
ной настройки и актуализации образователь-
ных программ;

•	 экспертную подсистему для анализа собран-
ных образовательных данных;

•	 мобильные приложения для работы с ресур-
сами информационно-образовательной среды 
и средствами проактивного мониторинга 
и управления процессом обучения;

•	 подсистему генерации отчетов и визуализации 
результатов процесса мониторинга;

•	 службы информационной безопасности, сред-
ства администрирования и мониторинга функ-
ционирования компонент интеллектуальной 
образовательной среды.

Инструментальные средства предназначены 
для сбора, обработки и анализа больших данных, 
управления процессами обучения, модернизации 
электронных образовательных ресурсов, синтеза пер-
сонализированных траекторий обучения, адаптив-
ной настройки образовательных программ, оценки 
качества подготовки специалистов.



30

ISSN 0234-0453 • ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ • 2021 • № 4 (323)

Архитектура экосистемы создается на базе мо-
дульных решений, которые подключаются по мере 
необходимости. Мощность экосистемы варьируется 
за счет горизонтальной масштабируемости и инте-
грации автономных модулей, а функционал обеспе-
чивается программными агентами.

Основными компонентами экосистемы явля-
ются:

•	 Система управления обучением (Learn-
ing Management System — LMS). Это 
основной компонент, который используется 
для управления элементами информационно-
го образовательного пространства, настройки 
траекторий подготовки специалистов, синтеза 
индивидуальной обучающей среды с учетом 
уровня квалификации обучаемого и т. д.

•	 Система управления образовательным 
контентом (Education Content Manage-
ment System — ECMS). Данный компонент 
решает задачи представления и управления 
электронными образовательными ресурсами 
(контентом). Общепринятым представлением 
обучающих ресурсов является веб-контент, что 
позволяет создавать образовательные ресурсы 
с помощью систем управления контентом, 
используя известные технологии, как, напри-
мер, PHP и JavaScript. Система менеджмента 
и публикации образовательного контента 
в разрабатываемой экосистеме строится на базе 
CMS Alfresco.

•	 Система управления учебной деятель-
ностью (Learning Activity Management 
System — LAMS). Данный компонент не-
обходим для поддержки административных 
процессов в учебных заведениях, оптимизации 
документооборота и других составляющих ор-
ганизационной деятельности управленческого 
персонала.

•	 Система поиска, сбора и интеллекту-
ального анализа требований работода-
телей в открытых источниках сети 
Интернет. Данный компонент реализует 
аналитические технологии работы с большими 
данными и необходим для оперативной кор-
рекции траекторий подготовки специалистов 
с поддержкой процесса актуализации образо-
вательных программ и контента.

•	 Система хранения образовательного 
контента в облачном хранилище и обе-
спечения доступа к электронным образо-
вательным ресурсам, инструменталь-
ным средствам и т. п.

Компоненты решают задачи автоматизации про-
цесса подготовки специалистов в рамках модели 
информационно-образовательного пространства (см. 
рис. на с. 31).

Для управления жизненными циклами об-
разовательных программ и ресурсов, настройки 
и коррекции траекторий персонализированного 
обучения оптимальным решением является исполь-
зование функционала системы управления обуче-

нием [37]. Главная задача состоит в автоматизации 
административных аспектов образовательного про-
цесса, которые включают регистрацию и контроль 
доступа пользователей к функциям и учебному 
контенту, составление отчетности, управление 
преподавательскими ресурсами. Для студентов 
обеспечиваются: доступ к учебно-методическому 
контенту через веб-портал, выбор курсов, исполь-
зование дополнительных материалов, возможность 
промежуточного и итогового тестирования. Систе-
ма обеспечивает интеграцию компонентов учебного 
процесса, таких как лекционные видеокурсы, прак-
тические занятия, лабораторные работы, тесты, 
средства совместной работы, ссылки на внешние 
материалы и т. п.

Для управления подготовкой специалистов 
в качестве системы выбрана LMS Moodle (Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment). 
После анализа базового функционала проведено рас-
ширение функционала системы, выполнены напол-
нение учебно-методическим контентом, настройка 
групповых политик и регистрация пользователей. 
Структура хранилища LMS Moodle включает ка-
тегории и курсы. Учебный контент размещается 
непосредственно в курсах. Категории объединяют 
курсы согласно тематике. В курсе используется на-
бор инструментария для поддержки образователь-
ного процесса: анкеты, лекции, опросы, форумы, 
тесты, гиперссылки, книги, SCORM-пакеты, файлы 
и др. Для импорта категорий и электронных кур-
сов в систему разработаны скрипты, реализующие 
технологию REST (Representational State Transfer) 
запросов. Скрипты представляют классы на языке 
PHP. В качестве входных данных используются 
структура папок и файлы учебных планов. Папки 
импортируются, как вложенные категории. Резуль-
татом импорта образовательного контента является 
структура обучающих категорий для навигации 
в информационно-образовательном пространстве 
и структура курсов внутри категории, разбитых по 
годам и семестрам обучения.

Для публикации в интернете учебно-методиче-
ских материалов реализована система управления 
образовательным контентом на базе тиражируе-
мой системы управления контентом CMS (Content 
Management System) Alfresco. Система служит 
инструментом для управления жизненными ци-
клами электронных образовательных ресурсов, 
а также обеспечивает возможности для доработки 
и оптимизации информационно-образовательной 
среды. Для поддержки и управления жизненными 
циклами образовательного контента разработаны до-
полнительные программные средства (веб-скрипты 
и дашлеты).

В качестве механизма обратной связи для на-
стройки информационно-образовательной среды вы-
ступает система сбора, консолидации и интеллекту-
ального анализа требований работодателей. Данный 
компонент включает совокупность инструментов, 
обеспечивающих сбор и обработку больших данных 
в сети Интернет.
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5. Заключение

Эволюционный процесс развития технологий 
обу чения и подготовки специалистов идет в направ-
лении становления конвергентной модели образова-

ния. Парадигмой модели является тренд к сходимо-
сти траекторий обучения для специалистов разных 
отраслей в связи с внедрением информационных, 
телекоммуникационных, цифровых и интеллекту-
альных технологий в производство и другие сферы 

Рис. Модель информационно-образовательного пространства
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жизнедеятельности человека. Открытая информаци-
онно-образовательная среда с интеллектуальными 
механизмами актуализации и персонализации про-
цесса подготовки специалистов становится платфор-
мой конвергентного образования. Предложенные мо-
дели и методы учитывают спектр внешних требова-
ний к образовательным программам и электронным 
ресурсам. Проблема управления образовательными 
процессами в информационной среде решается путем 
синхронизации и актуализации образовательных 
программ и контента с настройкой на меняющиеся 
требования стандартов и работодателей.

Результатами исследований является синтез 
методов управления и инструментальных средств 
для адаптивной настройки процесса подготовки 
специалистов путем модернизации образовательных 
программ и контента с учетом требований к компе-
тенциям со стороны работодателей. Процесс акту-
ализации позволяет снизить дестабилизирующие 
факторы получения некачественного и морально 
устаревшего образования, а следовательно, риски 
подготовки невостребованных специалистов на ре-
гиональных рынках труда. Анализ исследований 
в данной области показал, что существует проблема 
получения специалистами ненужных компетенций, 
так как учебные заведения не могут быстро менять 
образовательные программы и контент. Также 
актуальной является необходимость управления 
процессами персонализации образовательных траек-
торий для специалистов разных сфер деятельности 
с учетом требований образовательных стандартов 
и работодателей. Методы и инструментальные сред-
ства информационно-образовательной экосистемы 
рассматриваются как платформа для реализации 
данного процесса.

В качестве примера внедрения методов и инстру-
ментальных средств отметим опыт Пензенского госу-
дарственного университета. Разработка экосистемы 
для управления образовательным процессом и инфор-
мационно-образовательной среды реализуется в вузе 
с 2015 года. Образовательный контент размещается 
посредством LMS Moodle в облачном хранилище. 
В экосистеме реализованы электронный деканат для 
управления программами дистанционного обучения 
в высших учебных заведениях, а также механизмы 
онлайн-контроля и мониторинга работы студентов 
в информационно-образовательном пространстве.
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DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR ADAPTIVE CONTROL 
OF THE COMPONENTS OF AN INTELLIGENT EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT
M. V. Deev1, L. A. Gamidullaeva1, A. G. Finogeev1, A. A. Finogeev1

1 Penza State University
440026, Russia, Penza, ul. Krasnaya, 40

Abstract
The article discusses the issues of creating software and tools for managing the processes of training specialists in an intellectual 

educational environment. The complex of tools is being developed as part of a hyper-converged computing ecosystem to support open 
personalized learning technologies and is designed to customize and adaptively update educational programs and content, taking 
into account the requirements of federal standards and regional labor markets. At the first stage, the tools solve the problems of 
searching, collecting, consolidating and intelligent analysis of requirements for specialists extracted from open sources on the 
Internet, such as sections with employers’ vacancies on the websites of enterprises, recruitment agencies, labor exchanges, message 
boards, forums, chats, groups of social networks and messengers. At the next stage, the process of adaptive adjustment and 
synchronization of educational programs is implemented, taking into account the consolidated information and predicted data on 
the required competencies in the short and medium term in a given region. Setting up the educational process in an open information 
environment occurs during the evolutionary transition to a convergent learning model, continuous updating of educational programs 
and content, personalization of training trajectories. The convergent model determines the convergence of educational programs 
and content for different specialties in accordance with the digitalization processes of all spheres of human life, which is reflected 
in the requirements for competencies in professional and educational standards, as well as on the part of employers. The processes of 
actualization and personalization make it possible to increase the efficiency and quality of training specialists by reducing the risks 
of obtaining a low-quality and morally obsolete education. The architecture of the adaptive management system of the educational 
environment includes the following components: a) Learning Management System (LMS), b) Education Content Management System 
(ECMS), c) Learning Activity Management System (LAMS), d) tools for searching, collecting and analyzing employers’ requirements, 
e) cloud storage of educational content.
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Н О В О С Т И

«Сам факт такого постоянного диалога будет означать 
серьезный рост значимости ИТ-сферы в жизни страны, 
повысит статус специалистов данной сферы. В  этой 
связи важно определить роли всех участников  — госу-
дарства, государственных институтов развития, бизнеса, 
общественных организаций и  непосредственно самих 
ИТ-специалистов», — отметил Сергей Кириенко.

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко отметил, что 
интернет-отрасль хочет и  дальше развивать диалог 
с  государством, заявлять свою позицию, вырабатывать 
общие решения.

«ИТ-сообщество состоялось. Это давно не маленькая 
тусовка странных ребят, уткнувшихся в компьютеры. Это 
больший коллектив, у  которого есть беспокойства, за-
просы и предложения по законодательным инициативам. 
Важно, что мы говорим не про ИТ-компании, а именно 
про людей с разными должностями и квалификациями, 
но всех их объединяет единая сфера деятельности»,  — 
сказал Сергей Плуготаренко.

Российский интернет-форум проходил с 19 по 22 мая 
в  Подмосковье. Форум объединил в  себе насыщенную 
конференционную программу, в  которой участвовали 
более 300 спикеров из топ-компаний Рунета, выставку 
и фестиваль. Организатор РИФ — Ассоциация электрон-
ных коммуникаций. Форум проходил при поддержке 
Министерства связи, цифрового развития и  массовых 
коммуникаций РФ.

22 мая 2021  года в  рамках 25-го юбилейного Рос-
сийского интернет-форума (РИФ) состоялась закрытая 
встреча «ИТ-суббота без галстуков» с участием первого 
заместителя руководителя Администрации Президента 
России Сергея Кириенко.

Мероприятие вел Алексей Гореславский, бывший 
замглавы управления Президента по общественным про-
ектам, генеральный директор АНО «Диалог».

Главными темами обсуждения стали итоги РИФ 
2021, а  также отраслевые и  государственные инициа-
тивы в  области высоких технологий. В  мероприятии 
приняли участие: Максут Шадаев (Министерство связи, 
цифрового развития и  массовых коммуникаций РФ), 
Алексей Гореславский (АНО «Диалог»), Алексей Комис-
саров (АНО «Россия — страна возможностей»), Сергей 
Плуготаренко (РАЭК — Российская ассоциация электро-
технических  компаний), представители российских 
ИТ-компаний и общественных организаций.

Участники встречи обсудили идею создания Россий-
ского цифрового сообщества (союза), направленного на 
консолидацию, поддержку и развитие ИТ-специалистов 
внутри страны. Данная инициатива была ранее озвучена 
в  рамках РИФ. Предложение было одобрено Сергеем 
Кириенко, подчеркнувшим необходимость учета ре-
альных потребностей ИТ-специалистов, получения от 
них обратной связи и  оперативного реагирования на 
существующие проблемы отрасли.

Сергей Кириенко поддержал идею создания Российского цифрового сообщества

(По материалам CNews)
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Аннотация
В статье описывается подход к организации взаимодействия преподавателя и студентов на курсах по программированию 

при использовании системы контроля версий Git. Производится сравнительный анализ различных систем управления Git-
репозиториями с целью определения наиболее подходящей для образовательных нужд и доступной системы. На основе опыта 
различных учебных учреждений, применяющих системы контроля версий на своих курсах, были определены положительные 
стороны и недостатки использования данных систем при обучении. Учитывая существующие проблемы, было разработано 
решение на основе системы GitLab. В рамках этого решения предложен способ организации работы преподавателя и студентов 
в дисциплинах, в которых применяются системы контроля версий. Данный подход предполагает использование GitLab в сово-
купности с разработанной системой, которая является менеджером по управлению Git-репозиториями и предназначена облегчить 
работу преподавателя и администратора, автоматизируя выполняемые ими задачи. Основной целью статьи является подробное 
описание этого подхода: системы ограничения прав участников образовательного процесса, организация и функциональные 
возможности GitLab, список решаемых задач для каждого участника. Также в статье описана организация работы в созданной 
системе, показаны ее основные сущности и их взаимосвязи, приведен обзор возможностей, которые предоставляет система.
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1. Введение

Организация эффективного взаимодействия между 
преподавателями и студентами — одна из важнейших 
задач вуза. Правильно выстроенное взаимодействие 
положительно сказывается на производительности 
всех участников, вовлеченных в учебный процесс: 
позволяет эффективно распределить время и трудо-
затраты обеих сторон, повысить качество их работы, 
сделать образовательный процесс более познаватель-
ным и увлекательным. Достичь поставленной задачи 
помогает внедрение различных автоматизированных 
систем поддержки обучения. Одной из таких систем 
является система контроля версий, которая может ис-
пользоваться на дисциплинах по программированию.

Во время проведения занятий по таким дисци-
плинам преподавателю необходимо выполнять такие 
задачи, как публикация материалов для студентов, 
отправка заданий, просмотр и комментирование 
исходного кода выполненных работ, отслеживание 
прогресса обучающихся. При наличии большого 

количества студентов на дисциплине раздача и про-
верка их работ сильно усложняются, и поддержка 
такой дисциплины становится трудоемкой задачей. 
У студентов в свою очередь возникает необходимость 
долговременного хранения исходного кода про-
грамм, синхронизации и отслеживания внесенных 
изменений при командной разработке [1].

Функциональность, необходимую для решения 
вышеперечисленных задач, предоставляют системы 
контроля версий (СКВ) — системы, которые по-
зволяют хранить несколько версий одного и того же 
документа и предоставляют инструменты для 
управления этими версиями: ведение журнала 
изменений (кто и когда вносил изменения), разре-
шение конфликтов между версиями, возможность 
возврата к предыдущим версиям. СКВ являются 
необходимым инструментом при совместной работе 
над проектом нескольких разработчиков и широко 
применяются в профессиональной разработке.

СКВ отлично подходят для организации взаи-
модействия между преподавателем и студентами 
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в тех дисциплинах, где обучающиеся выполняют 
лабораторные задания по программированию, рабо-
тая над проектами самостоятельно или в команде. 
СКВ позволяют вести учет изменений, которые 
вносились в проект, что облегчает проверку работ 
для преподавателя, делая возможным отслежива-
ние производительности студента, долю его вклада 
в командный проект. Студенты при таком подходе 
всегда имеют надежное хранилище своего кода, мо-
гут вести разработку в команде, без труда объединяя 
внесенные изменения каждого члена команды, име-
ют возможность получить полезный навык работы 
с инструментом, который повсеместно используется 
в профессиональной разработке.

2. Git и системы управления 
репозиториями

Для организации взаимодействия между препо-
давателем и студентами в качестве системы контроля 
версий нами был выбран Git [2, 3] в силу своей по-
пулярности, удобства и предоставляемого функцио-
нала. Git позволяет хранить каждую новую версию 
проекта и предоставляет мощные инструменты для 

управления версиями. Git относится к классу рас-
пределенных СКВ со следующей моделью работы: 
у каждого пользователя есть своя версия репози-
тория, которая хранится в локальном хранилище, 
есть возможность добавлять и забирать изменения из 
любого репозитория. При этом существует условный 
центральный репозиторий, в который разработчики 
отправляют изменения из локальных репозиториев 
и с которым они синхронизируют свои локальные 
репозитории. После внесения достаточного количе-
ства изменений в локальную копию эти изменения 
отправляются в единое хранилище на сервер.

Однако Git сам по себе не предоставляет решение 
для управления репозиториями — места (храни-
лища), где хранятся все файлы вместе с историей 
их изменения и другой служебной информацией. 
Для организации такого управления необходимо 
использовать сторонний инструмент. Примерами 
таких инструментов являются GitHub [4], GitLab [5], 
BitBucket [6] и др.

Ниже представлена таблица, в которой сравнива-
ются различные системы управления репозиториями 
по удобству и доступности их применения в образо-
вательных целях.

Таблица 1

Сравнение возможностей систем управления репозиториями

Возможности GitLab GitHub BitBucket

SAAS + + +

Неограниченные публичные репозитории + + +

Неограниченные приватные репозитории + + +

Трекер задач + + +

API + + +

Бесплатная версия + + до 5 польз.

Полная версия (за 100 пользователей) $400/мес. $400/мес. $600/мес.

Полная версия (за 100 пользователей) для учебных заведений $0 $0 $0

 

Self-Hosted + + +

Неограниченные публичные репозитории + + +

Неограниченные приватные репозитории + + +

Трекер задач + + +

API + + +

Бесплатная версия + – –

Полная версия (за 100 пользователей) $4800/год $25200/год $9500/год

Полная версия (за 100 пользователей) для учебных заведений $0 $0 $4750/год

Развертывание на Linux + – +

Развертывание на Windows – – до 500 польз.

Развертывание в виде Docker-контейнера + – +

Развертывание в виде готовой виртуальной машины – + –
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Среди рассмотренных систем управления репо-
зиториями самым доступным для образовательных 
учреждений является GitLab, имеющий бесплатную 
версию, которую можно развернуть на своем сервере 
[7] без ограничения на количество пользователей 
и которая не требует подтверждения аккредитации.

3. Проблемы при использовании СКВ

Использование СКВ в образовательном процессе 
имеет много плюсов, облегчает и делает обучение 
программированию более эффективным [8–11].

Однако при использовании СКВ возникает ряд 
проблем и сложностей, которые могут затруднить ее 
внедрение. Данные проблемы упоминаются многими 
авторами, использовавшими СКВ для проведения 
своих курсов по программированию.

Ниже представлен список тех проблем в работе 
с СКВ, которые были выявлены разными исследо-
вателями данного вопроса:

•	 отсутствие опыта работы с СКВ и системами 
управления ими как у студентов, так и у пре-
подавателей [12, 13]. При наличии достаточно 
высокого доступа в системе пользователи могут 
намеренно или случайно повредить репозито-
рии [12, 14], совершив следующие действия:
-	 сделать опечатку в названии репозитория, 

что затруднит использование средств ав-
томатизации, которые могут применяться 
для сбора заданий и вычисления активности 
студентов;

-	 удалить репозиторий с заданием, потеряв все 
свои и/или чужие изменения в нем;

-	 удалить отдельные коммиты* из репозитория 
путем выполнения команды: git push –f;

-	 предоставить доступ к своему репозиторию 
третьим лицам;

-	 не предоставить преподавателю доступ 
к нужному репозиторию либо лишить его 
этого доступа;

-	 переписать историю журнала таким образом, 
чтобы время выполнения заданий измени-
лось на более раннее по сравнению с тем, 
когда было выполнено в действительности;

•	 студенты видят репозитории друг друга и мо-
гут заимствовать решения [12];

•	 сложность понимания работы с Git на началь-
ных этапах работы [13, 15];

•	 сложность начальной установки, конфигура-
ции и администрирования СКВ [14];

•	 проблематичность поддержания курсов с боль-
шим количеством пользователей, репозитори-
ев, заданий [14, 15].

Авторы также отмечают, что СКВ больше ори-
ентированы на использование в профессиональной 
разработке, нежели в образовании [12], и именно 
с этим связано большинство перечисленных выше 
проблем.

*  Коммит — сохраненный в репозитории набор изменений 
в программном коде.

Также зачастую в вузах отсутствует необходимая 
инфраструктура для внедрения систем контроля 
версий, и, если преподаватели хотят их использовать 
в рамках своих курсов, им необходимо или самостоя-
тельно разворачивать необходимую инфраструктуру 
на своем оборудовании, или использовать какие-то 
общедоступные системы.

Для решения части указанных проблем были 
установлены следующие требования к внедрению 
СКВ в процесс обучения:

•	 студенты работают в отдельных репозиториях;
•	 студенты не могут самостоятельно создавать 

репозитории;
•	 студенты могут создавать коммиты в свои ре-

позитории;
•	 студенты не могут вносить изменения в исто-

рию в своих репозиториях;
•	 студенты не имеют доступа к репозиториям 

друг друга;
•	 преподаватели могут читать репозитории сту-

дентов в рамках своих предметов;
•	 преподаватели могут создавать репозитории 

с шаблонами заданий в рамках своих предметов;
•	 преподаватели могут разом раздать задание 

путем его копирования каждому студенту;
•	 преподаватели могут сразу скачать все репози-

тории студентов.
В результате была разработана система ограниче-

ний и разделения прав среди преподавателей и сту-
дентов, которая позволяет максимально ограничить 
им права в выбранной СКВ, оставляя минимальный 
набор прав, достаточный для работы с нужными 
репозиториями.

4. Система управления репозиториями 
GitLab

Перед тем как начать рассматривать предлагае-
мую систему ограничений, необходимо разобраться 
с основными понятиями, особенностями и ограниче-
ниями, которые присущи самим системам управления 
СКВ. Системой, на примере которой будет проведен 
данный анализ и которая была выбрана в качестве си-
стемы хостинга Git-репозиториев, выступает GitLab. 
Она является одной из наиболее популярных систем 
управления репозиториями Git. GitLab имеет бес-
платную версию, доступную любым желающим без 
ограничений по количеству пользователей, которую 
можно развернуть на серверах организации [16, 17].

Git-репозитории в GitLab создаются в рамках 
проектов, причем один проект может иметь только 
один репозиторий.

Проекты могут иметь один из следующих уров-
ней видимости:

•	 публичный (Public) — доступен всем и не тре-
бует аутентификации;

•	 внутренний (Internal) — доступен только 
пользователям сервера GitLab;

•	 приватный (Private) — доступен только вла-
дельцу и тем пользователям, кому явно предо-
ставлен доступ.
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Проекты могут быть созданы как напрямую 
у одного из пользователей в его личном пространстве 
имен, так и в рамках пространства имен какой-либо 
группы. Группы позволяют объединить связанные 
проекты и для этих проектов устанавливать права 
на уровне группы. Помимо этого можно создать под-
группы в рамках какой-либо группы и выстраивать 
иерархию из групп (GitLab поддерживает до 20 уров-
ней вложенности).

В рамках конкретного проекта или группы 
пользователю может быть предоставлен один из 
следующих уровней прав:

•	 Guest — нет доступа к репозиторию, ограни-
ченный доступ к задачам (issues) в проекте;

•	 Reporter — доступ на чтение к репозиторию, 
полноценный доступ к задачам в проекте;

•	 Developer — ограниченный доступ на запись 
к репозиторию;

•	 Maintainer — полноценный доступ на запись 
к репозиторию, ограниченный доступ к управ-
лению проектом. Самый высокий уровень 
доступа, который может быть установлен на 
уровне проекта;

•	 Owner — полноценный доступ к управлению 
проектом, может быть явно установлен толь-
ко для пользователей групп, а для проектов 
данный уровень доступа может быть только 
унаследован.

Проект наследует пользователей группы, в ко-
торой он был создан с их правами в ней. Если про-
ект был создан как личный, то он наследует одного 
пользователя — создателя проекта с уровнем доступа 
Owner. При этом можно дополнительно добавить 
других пользователей либо повысить уровень доступа 
для унаследованных. Понизить же унаследованный 
уровень доступа или лишить пользователя унаследо-
ванного доступа целиком невозможно.

На диаграмме, представленной на рисунке 1, 
показаны основные сущности GitLab и связи между 
ними.

Учитывая особенности и структуру GitLab и уста-
новленные требования к внедрению СКВ, работа со 
студентами может быть организована следующим 
образом:

1. Студентам и преподавателям отключается 
возможность создания личных проектов. 
Поскольку в личных проектах их создателю 
всегда наследуется уровень доступа Owner и он 
не может быть ограничен, какие-либо ограни-
чения прав для таких проектов будут иначе 
невозможны. Достигается путем установки 
максимального количества созданных проек-
тов равным нулю в настройках пользователя.

2. Студентам и преподавателям отключается воз-
можность создания групп, поскольку в против-
ном случае ограничение на создание проектов 

Рис. 1. Основные сущности GitLab
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можно будет обойти через группы. Достигается 
путем установки соответствующей опции в на-
стройках пользователя, а также путем уста-
новки значения по умолчанию в настройках 
GitLab.

3. Для каждого студента создается приватная 
группа, в которой будут создаваться все его 
личные проекты по всем предметам (подробнее 
о группах см. табл. 2). Студент добавляется 
в эту группу с правами Developer, что позволит 
ему загружать в репозитории свой код, но не 
позволит выполнять с этим кодом деструктив-
ные действия (выполнять force push).

4. Для приватной группы студента изменяется 
необходимый уровень доступа для создания 
проектов на Maintainer (более высокий уровень 
доступа, чем Developer, который назначается 
студентам), что не позволит студентам само-
стоятельно создавать проекты в своих группах.

5. В проекты студентов преподаватели добавля-
ются с правами Reporter, что позволяет им 
просматривать код студентов, но не дает воз-
можности вносить какие-либо изменения.

6. Для каждого предмета создается приватная 
группа для преподавателей, в которой будут 
создаваться проекты для заданий, причем на 
одно задание может быть создано несколько 
проектов:
•	 базовый проект — шаблон, на основании 

которого будут созданы студенческие репо-
зитории;

•	 проект с решением — созданный на основе 
шаблона проект, в котором преподаватель 
может разместить код полного решения за-
дания;

•	 проект с вариантом для контрольной — 
созданный на основе шаблона проект, в ко-
тором преподаватель сможет разместить 
дополнительные к шаблону заготовки, 
специфичные для того или иного варианта 
контрольной работы.

7. Для каждого предмета создается приватная 
группа для преподавателей и студентов, в ко-
торой преподавателями могут быть размещены 
какие-либо материалы, которые должны быть 
доступны для студентов.

8. При необходимости командной работы для 
каждого предмета также создается приватная 
группа для командных проектов. Преподава-
тели добавляются в саму группу, а студенты 
добавляются явно в проекты их команд.

Данный подход оставляет и студентам, и препо-
давателям только минимальный набор возможностей 
в системе и минимизирует возможные деструктив-
ные действия, которые могут привести к поврежде-
нию или потере данных. Например, студентом могут 
быть совершены следующие действия:

•	 потеря доступа к учетной записи;
•	 выход из личной группы или из публичной 

предметной группы;
•	 выход из командного проекта.
Все эти действия могут быть обращены админи-

стратором и не ведут к потере данных.
При этом появляется другая проблема: адми-

нистратору добавляются задачи по сопровождению 
предметов, поскольку только у него остается возмож-
ность создавать проекты. В результате по запросу 
преподавателя администратору нужно будет созда-
вать проекты, копировать их студентам и выполнять 
другие действия по инициативе преподавателя.

Для решения данной проблемы был создан допол-
нительный инструмент EduRepos [18], предназна-
ченный для делегации преподавателям необходимых 
им прав. Этот инструмент предоставляет препода-
вателям возможность выполнить необходимые им 
действия, требующие прав администратора в рамках 
тех предметов, к которым преподаватели имеют до-
ступ. Также данный инструмент автоматизирует мас-
совые действия, например, копирование студентам 
репозиториев, сбор готового кода из студенческих 
репозиториев и другие действия, которые даже при 
наличии необходимых прав в самом GitLab могли бы 
требовать существенного времени для выполнения 
при большом количестве студентов.

5. Работа с GitLab и дополнительным 
инструментом EduRepos

При анализе требований были выделены три вида 
акторов: студент, преподаватель и администратор. 
У каждого из них свои задачи, поэтому для каждого 
актора были заданы функциональные требования, 

Таблица 2

Особенности различных видов групп: роли пользователей в них и поддерживаемые типы проектов

Особенности Личная группа студента
Предметная группа 

приватная
Предметная группа 

публичная
Предметная группа 

командная

Участники 
группы

Студент (D) Преподаватели (D) Преподаватели (D) 
и студенты (R)

Преподаватели (R)

Участники 
проектов

Студент (D)
Преподаватели предмета (R)

Преподаватели (D) Преподаватели (D) 
и студенты (R)

Преподаватели (R) 
Студенты команды (D)

Типы 
проектов

Личные проекты Базовый проект
Проект с решением
Проект с вариантом

Публичные материалы Командные проекты
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определенные в виде вариантов использования (use 
case). В таблице 3 представлено, какие действия может 
совершать каждый актор и c помощью какой системы.

Как видно из таблицы 3, студент не взаимо-
действует с новым инструментом, все необходимые 
ему действия он делает с помощью GitLab: получает 
задание от преподавателя, выполняет его и отправ-
ляет выполненное задание. Студент также может 
просматривать материалы дисциплины, которые пу-
бликует преподаватель, и работать над командными 
проектами вместе с другими студентами.

Преподаватель при таком подходе работает 
с двумя системами. Через GitLab он выполняет все 
действия, связанные с публикацией заданий, ис-
ходного кода, шаблонов заданий или материалов по 
предмету, а также с проверкой студенческих работ 
(возможность GitLab создавать pull-request*, остав-
лять комментарии и обмениваться сообщениями 
между преподавателем и студентом). Задачи по под-
держке предметов, такие как добавление студентов 
на свой курс, создание и управление проектами, 
просмотр статистики работ учащихся и другие, пре-
подаватель выполняет в новом инструменте.

Администратор занимается настройкой и под-
держанием системы. При первоначальной настройке 
он добавляет необходимые факультеты и каждый 
учебный год, перед началом учебы, добавляет новые 
группы и заносит в них новых студентов. Также 
администратор ответственен за добавление списка 
предметов, занесение преподавателей в систему 

* Pull-request — запрос на применение своих изменений 
в коде к другой ветке или к другому репозиторию.

и связывание их с нужными предметами. Админи-
стратор имеет полный доступ ко всем студентам, 
преподавателям, факультетам, предметам, проектам 
и командам.

Такая модель работы позволяет поддержать 
предлагаемый способ организации работы с ре-
позиториями. Студент может использовать все 
возможности Git и работать с GitLab, ничего не 
зная о новом инструменте. Преподавателю новый 
инструмент автоматизирует те задачи, совершать 
которые исключительно возможностями GitLab было 
затруднительно и долго, тем самым адаптируя GitLab 
под образовательные нужды и делая его еще более 
удобным для обучения программированию. Адми-
нистратору предоставляется удобный интерфейс 
для того, чтобы работать с большим количеством 
предметов и студентов.

6. Модель предметной области

На рисунке 2 представлена модель предметной 
области дополнительного инструмента EduRepos, 
где изображены основные сущности, их структура, 
а также связи между ними.

Как видно из диаграммы, права преподавателю 
можно задавать на двух уровнях: на уровне предмета 
и на уровне проекта. Такая настройка прав позволяет 
более гибко разделять преподавателей, например, 
задавать преподавателя с полным набором прав 
или ассистента, который может добавляться только 
с правом чтения в конкретные проекты.

Рассмотрим внимательно организацию работы 
преподавателя с новым инструментом. Прежде всего 

Таблица 3

Варианты использования (use case)

Актор GitLab Дополнительный инструмент EduRepos

Студент •			Просматривать материалы по предмету.
•			Выполнять домашние и контрольные 

работы.
•			Выполнять командные задания.
•			Добавлять свои материалы и заметки

Преподаватель •			Публиковать материалы по предмету.
•			Выкладывать домашние и контрольные 

работы студентам и командам.
•			Проверять домашние и контрольные 

работы студентов и команд

•			Управлять проектами по предмету (CRUD).
•			Записывать студентов на предмет.
•			Добавлять других преподавателей в предмет пли 

проект и управлять их правами.
•			Управлять командами проекта.
•			Управлять репозиториями проекта.
•			Смотреть статистику работы студентов и команд.
•			Архивировать проекты, информацию о студентах 

и командах.
•			Собирать код проектов

Администратор •			Выполнять настройку GitLab •			Управлять проектами (CRUD).
•			Управлять предметами (CRUD).
•			Управлять информацией о преподавателях (CRUD).
•			Управлять информацией о студентах (CRUD), в том 

числе импортировать информацию о студентах.
•			Управлять группами (CRUD).
•			Управлять факультетами (CRUD).
•			Управлять синхронизацией с GitLab.
•			Управлять пользователями
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преподаватель должен добавить нужных студентов 
на свой курс. После этого он может проводить свой 
курс — выкладывать нужные материалы в приват-
ную или публичную группу предмета. Преподаватель 
может создавать новые проекты, которые логически 
можно понимать как некоторое задание или лабора-
торную работу, которую студенты должны выпол-
нить, при этом у проекта можно задать срок сдачи. 
Проекты бывают следующих типов: домашняя рабо-
та, контрольная работа, материалы преподавателя, 
материалы студента, командная домашняя работа, 
командная контрольная работа, материалы команды.

7. Типы проектов

Разберем подробнее основные типы проектов.
«Домашняя работа» — тип проекта, который 

позволяет преподавателю подготовить задание для 
студентов и начальный код, разослать задание и код 
студентам путем копирования репозитория в их лич-

ные группы и затем собрать выполненные студентами 
задания для проверки (рис. 3).

Создание проекта вида «Домашняя работа» со-
стоит из следующих этапов:

1) создается проект-шаблон в приватной группе 
(Base Repository);

2) на основании этого шаблона опционально соз-
дается репозиторий под решение преподавате-
ля в приватной группе (Completed Repository) 
путем выполнения копирования репозитория 
(fork);

3) на основании шаблона также создаются ре-
позитории в студенческих группах (Student 
Repository) путем выполнения копирования 
репозитория (fork).

«Контрольная работа» — тип проекта, позво-
ляющий преподавателю подготовить различные 
варианты заданий для студентов, которые будут от-
правлены каждому студенту индивидуально перед 
началом контрольной (рис. 4).

Рис. 2. Модель предметной области инструмента

Рис. 3. Проект типа «Домашняя работа»
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Создание проекта вида «Контрольная работа» 
состоит из следующих этапов:

1) создается проект-шаблон в приватной группе 
(Base Repository);

2) на основании этого шаблона опционально соз-
дается репозиторий под решение преподавателя 
в приватной группе (Completed Repository) путем 
выполнения копирования репозитория (fork);

3) на основании шаблона создаются репозитории 
для каждого варианта в приватной группе 
(Version Repository) путем выполнения копи-
рования репозитория (fork);

4) на основании шаблона также создаются ре-
позитории в студенческих группах (Student 
Repository) путем выполнения копирования 
репозитория (fork), куда затем, перед началом 
контрольной работы, с помощью команды push 
студенту отправляется его вариант.

«Материалы преподавателя» — тип проекта, по-
зволяющий преподавателю публиковать материалы 
для студентов (рис. 5). Для проекта вида «Материалы 
преподавателя» создается по одному репозиторию 
в приватной и публичной группах. В приватном репо-
зитории преподаватель готовит материалы, которые 
затем выкладывает в публичный репозиторий.

Создание проекта вида «Материалы преподава-
теля» состоит из следующих этапов:

1) создается репозиторий в приватной группе, где 
преподаватель готовит материалы для студен-
тов (Base Repository);

2) на основании этого репозитория создается 
репозиторий в публичной группе (Published 
Repository) путем выполнения копирования 
репозитория (fork).

8. Интеграция с GitLab

Для управления GitLab дополнительный инстру-
мент EduRepos использует REST API, предоставля-
емый GitLab для взаимодействия с ним [19]. Для 
этого при первоначальной настройке инструмента 
ему необходимо указать адрес GitLab, а также Private 
Access Token администратора, с помощью которого 
инструмент будет выполнять аутентификацию в API. 
Также для упрощения использования API была раз-
работана клиентская библиотека, предоставляющая 
доступ к подмножеству необходимых API-методов, 
позволяющих манипулировать проектами, пользо-
вателями, группами и т. д.

Помимо REST API для отдельных задач так-
же используется прямое взаимодействие с Git-
репозиториями [20], размещенными в GitLab, на-
пример, для того, чтобы дослать студентам коммиты 
со специфичной для варианта информацией из 
репозитория с вариантом. Этот репозиторий сначала 
клонируется инструментом во временную директо-
рию на сервере, а затем выполняется push коммитов 
в репозиторий студента.

9. Дополнительные возможности

В разработанном инструменте реализован меха-
низм архивации репозиториев, команд и студентов, 
который позволяет скрыть их без фактического 
удаления. Такое решение позволяет не загромож-
дать преподавателю интерфейс неактуальными 
студентами (теми, которые завершили прохождение 
предмета) и в то же время сохранять все данные. 
Можно либо необратимо заархивировать репозито-

Рис. 4. Проект типа «Контрольная работа»

Рис. 5. Проект типа «Материалы преподавателя»
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рии, либо поставить временную блокировку и потом 
снять ее (например, для того, чтобы студенты не 
могли вносить изменения в контрольную работу 
после ее окончания). Студент при архивации со-
храняет доступ ко всем своим репозиториям, но 
теряет возможность вносить изменения в них. При 
необходимости, если студенту потребуется пройти 
курс повторно, студент может быть разархивирован 
преподавателем.

Также новый инструмент позволяет осущест-
влять сбор выполненных студентами (или команда-
ми) заданий — скачать код нескольких репозиториев 
сразу как один zip-архив.

Помимо этого реализован механизм импорта 
студентов, который позволяет администратору 
сразу заносить целые группы студентов в систему, 
автоматически создавая им пользователей и личные 
группы.

Для того чтобы отслеживать прогресс студентов, 
существует возможность просматривать статистику 
их работы. Статистические данные собираются по 
каждому предмету в разрезе студентов и проектов. 
Исходными данными для составления статистики 
служат коммиты, которые делают студенты. Система 
периодически запрашивает у GitLab информацию 
о новых коммитах и кэширует в своей базе данных 
общую информацию о них, в том числе примерный 
объем изменений, совершенных в кэшируемом 
коммите. Преподаватель может посмотреть стати-
стику как по конкретному студенту (общий график 
активности, последние коммиты), так и по группе 
студентов в целом. В рамках своего предмета пре-
подаватель может создавать отчеты по статистике 
работы студентов, представляющие собой таблицы, 
в которых столбцами являются проекты, строка-
ми — студенты, а на их пересечении отображается 
результат работы студента: количество коммитов 
в репозитории проектов или суммарный размер из-
менений в них.

10. Заключение

Внедрение рассмотренного подхода позволяет 
снизить трудозатраты преподавателя на работу 
с кодом студентов путем предоставления удобных 
инструментов для раздачи студентам стартового 
кода, сбора кода сразу со всех учащихся, просмо-
тра отдельных репозиториев и статистики работы 
студентов. Студенты получают централизованное 
место для хранения своего исходного кода с возмож-
ностью его синхронизации. При этом предлагаемая 
модель ограничений позволяет минимизировать 
возможность повреждения данных, хранящихся 
в системе, или несанкционированного доступа 
к ним. Для поддержки предлагаемой модели огра-
ничений был разработан дополнительный инстру-
мент EduRepos, который предполагается использо-
вать вместе с GitLab.

В дальнейшем планируется усовершенствова-
ние данного инструмента: реализация более гибкой 
модели типов проектов, поддержка других систем 

управления Git-репозиториями, более гибкие воз-
можности делегации прав в системе.
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Н О В О С Т И

для решения любых задач на английском языке. OpenAI 
является некоммерческой исследовательской организаци-
ей, основателями которой выступают главный исполни-
тельный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) и  Сэм 
Альтман (Sam Altman). GPT-3 работает в  фирменном 
облаке Microsoft Azure, а  для ее дообучения под задачу 
был использован сервис Azure Machine Learning.

Интеграция PROSE.
Помимо интеграции с GPT-3 Microsoft планирует дать 

возможность разработчикам бизнес-приложений Power 
Apps писать код в рамках концепции «программирование 
на основе примера» (Programming by Example  — PBE). 
В  ней искусственный интеллект генерирует программ-
ный код для преобразования данных на базе шаблона, 
который строит, предварительно проанализировав 
пользовательский пример  — исходную информацию 
и конечный результат.

В качестве иллюстрации принципа работы техни-
ки PBE Microsoft приводит ситуацию, которая могла 
бы возникнуть в  процессе создания приложения для 
электронной коммерции. Допустим, разработчику не-
обходимо поменять формат отображения имен клиентов 
в некоторой таблице данных — вместо имени и фамилии 
теперь должны отображаться имя и  инициал, заканчи-
вающийся точкой. Чтобы это реализовать на практике, 
разработчику достаточно «скормить» системе исходное 
и  желаемое значения, например, «John Snow» и  «John 
S.», после чего она сгенерирует формулу на языке Power 
Fx (весьма громоздкую в  данном случае) на основе вы-
явленных искусственным интеллектом закономерностей. 
Эта формула позволит преобразовать все оставшиеся 
данные по заданному шаблону.

За реализацию принципа PBE отвечает технология 
PROSE (Program Synthesis Using Examples), разработанная 
командой исследовательского подразделения Microsoft 
Research.

Power Fx и Power Automate Desktop.
Power Fx  — это язык программирования, предна-

значенный для настройки процессов в  Power Platform. 
Язык основан на синтаксисе функций табличного ре-
дактора Microsoft Excel и  относится к  категории так 
называемых low-code-инструментов, т. е. не требующих 
от пользователя серьезных навыков программирования 
для успешного применения. Код интерпретатора Power Fx 
открыт и опубликован на хостинге ИТ-проектов Github.

Microsoft впервые объявила о запуске Power Fx в мар-
те 2021 года. Ожидается, что Power Fx поможет снизить 
порог вхождения в разработку и позволит бизнес-поль-
зователям создавать приложения самостоятельно. Про-
фессиональные же разработчики смогут с его помощью 
ускорить процесс разработки.

В платформу Microsoft Power Apps будет встроена 
поддержка инструментов с искусственным интеллектом, 
которые позволят создавать бизнес-приложения без 
глубоких навыков программирования, используя лишь 
диалоговые команды.

Искусственный интеллект поможет разработчикам.
Microsoft интегрирует технологии искусственного 

интеллекта со своим языком программирования Power Fx, 
который применяется в разработке приложений на плат-
форме Power Platform. Это позволит клиентам компании 
создавать программы практически без необходимости 
написания кода. Об этом компания сообщила в  рамках 
своей технологической конференции Microsoft Build 2021. 
Новые функции будут доступны в  рамках публичного 
предварительного тестирования к концу июня 2021 года 
на территории Северной Америки. В будущем Microsoft 
также планирует интегрировать язык Power Fx в другие 
инструменты Power Platform.

Программирование на естественном языке.
Microsoft объявила о внедрении модели естественного 

языка OpenAI GPT-3 в платформу для разработки при-
ложений с  минимумом программирования Power Apps. 
Благодаря интеграции пользователи платформы Power 
Apps смогут создавать приложения в  формате диалога 
с  компьютером, поясняют в  Microsoft. Например, при 
разработке приложения в  сфере электронной коммер-
ции можно будет описать в  диалоге желаемую цель на 
естественном английском языке: «find products where 
the name starts with ‘kids’» («найти продукты, название 
которых начинается со слова kids»).

Модель GPT-3 предложит варианты преобразования 
запроса в  формулу Microsoft Power Fx, языка програм-
мирования Power Platform. Пользователю же останется 
только выбрать наиболее подходящий вариант, например 
«Filter('BC Orders' Left('Product Name', 4)="Kids")».

Несмотря на простоту языка Power Fx формирование, 
к  примеру, сложных запросов к  данным все еще может 
требовать достаточно глубоких технических знаний, по 
крайней мере, понимания логики написания формул. 
Использование естественного языка в процессе создания 
приложений, по мнению специалистов Microsoft, позво-
лит еще больше снизить порог вхождения в разработку 
приложений.

В Microsoft подчеркивают, что нововведение не 
заменяет необходимость понимания человеком кода, 
который он внедряет, а  нацелено на помощь людям, 
изучающим язык программирования Power Fx, и упро-
щение выбора правильных формул для получения 
нужного результата.

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer)  — круп-
нейшая языковая модель в мире, разработанная OpenAI 

Microsoft создала инструмент для написания ПО вообще без навыков программирования

(По материалам CNews)
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КОГНИТИВНО АДАПТИРОВАННЫЕ  
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ  ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
В  МНОГОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
А. М. Тимирова1

1 Уральский государственный педагогический университет
620017, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 26

Аннотация
Студенты, обучающиеся на русском языке как неродном в российских вузах в смешанных языковых группах, испыты-

вают значительную когнитивную нагрузку в процессе выполнения практических заданий по дисциплинам информационного 
направления с использованием традиционных учебно-методических материалов. В статье анализируются важные аспекты 
когнитивных и мультимедийных теорий обучения в контексте разработки учебных инструкций, а также специфические про-
блемы педагогического проектирования мультимедийных материалов для использования в смешанных языковых группах на 
занятиях по информационным технологиям. В результате исследования сформулированы обобщенные рекомендации по раз-
работке учебных мультимедийных материалов на когнитивной основе для обучения на неродном языке, относящиеся к семан-
тико-контекстуальной формализации структуры (формулирование SMART-целей; логико-семантическое структурирование 
текста; представление содержания на нескольких уровнях свернутости; организация учебного материала в последовательности 
от декларативных знаний к процедурным; систематизация и обобщение значимой информации на промежуточных этапах рас-
суждений; обеспечение поддержки индивидуальных образовательных потребностей) и когнитивно-семантической адаптации 
мультимедийного содержания (последовательное разворачивание смысла; представление образцов выполнения заданий; гра-
фическое представление значимой релевантной информации; видео- / аудиодублирование трудных для понимания фрагментов 
учебного материала посредством динамичной графики; аудиодублирование трудных для понимания фрагментов учебного ма-
териала на языке-посреднике; оформление учебного материала с использованием продуманных наборов стилей, пиктограмм, 
цветов). Полученные результаты исследования имеют высокую практическую значимость: разработка мультимедийных учебных 
материалов, адаптированных для обучения на неродном языке в условиях многоязычной образовательной среды, на основе 
когнитивного подхода позволяет значительно снизить когнитивную нагрузку, улучшить понимание и запоминание материала, 
облегчить языковую и академическую адаптацию.

Ключевые слова: разработка мультимедийных учебных материалов, обучение на русском как неродном языке, много-
язычная образовательная среда, когнитивные процессы и нагрузка, вербальная и невербальная информация, ментальные 
модели знаний.
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1. Введение

Растущий интерес к когнитивным вопросам 
обработки информации человеком в настоящее 
время обусловлен не только динамичным технико-
технологическим развитием его окружения и бы-
стрым приростом информации, но также развитием 
систем искусственного интеллекта, повышением 
требований к профессиональной компетентности 
и непрерывному самообразованию специалистов. 
Современные образовательные среды, учебные 

средства и материалы характеризуются преимуще-
ственно цифровым, мультимедийным форматом, 
интеграцией разнообразных способов представления 
и сочетания мультимодальной информации. Их 
конструктивные и функциональные особенности 
требуют от человека реализации различных спосо-
бов взаимодействия с интерфейсом и содержанием, 
что неизбежно влияет на формируемые структуры 
ментальных моделей знаний, когнитивные и ме-
такогнитивные умения. Когнитивные процессы 
отбора, обработки и понимания цифровой мульти-
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медийной информации, особенности реализации 
мультимодально-мультимедийного взаимодействия 
(Multimodal-Multimedia Interaction) активно ис-
следуются международным научным сообществом. 
Результаты эмпирических исследований необходимо 
учитывать в процессе создания учебных материалов, 
включающих тексты и графику.

Развитие открытых образовательных про-
странств (международных программ обучения 
в иностранных вузах, обучения по обмену, профес-
сионального обучения без границ), образовательных 
платформ МООК, динамических систем управления 
обучением университетов и т. д. обусловило активи-
зацию научного интереса также к проблемам обуче-
ния на неродном языке, разработки мультимедийных 
и гипертекстовых образовательных материалов для 
обучения иностранных студентов в многоязычной 
среде, оценки качества учебных мультимедийных 
ресурсов в аспекте когнитивной эффективности для 
различных категорий обучающихся.

Анализ разработанности когнитивных проблем 
мультимедийного обучения, проведенный на основе 
информационных научных баз (Springer, Science 
Direct, Cambridge University Press, Wiley, eLibrary), 
показал, что многочисленные работы зарубежных 
коллег посвящены различным аспектам этого обуче-
ния, связанным с когнитивной нагрузкой, особенно-
стями восприятия конкретных форм представления 
учебной информации, педагогическими условиями 
реализации учебного процесса, результатами обу-
чения. В России крайне незначительное количество 
научных публикаций посвящено этим вопросам, 
так же как и когнитивным проблемам разработки 
учебно-научных текстов и обучения на неродном 
языке с использованием цифровых мультимедийных 
учебных материалов. Обучение на неродном языке 
в зарубежных исследованиях рассматривается пре-
имущественно в социальных, культурных, эмоцио-
нальных и адаптационных аспектах, в то время как 
методико-дидактическая компонента остается слабо 
разработанной. В отечественных научных трудах 
в основном разрабатываются средства и методики обу-
чения русскому языку как иностранному, развития 
речевой деятельности на неродном языке в процессе 
общего и профессионального образования. Обзор элек-
тронных материалов по информатике и информаци-
онным технологиям, представленных на популярных 
сетевых образовательных ресурсах, также позволил 
установить, что когнитивные аспекты процессов вос-
приятия цифровых мультимедийных материалов обу-
чающимися редко учитываются при их разработке.

2. Материалы и методы

Нами были определены следующие области 
научных знаний, связанные с проблематикой ис-
следования:

1. Мультимедийные материалы и обуче-
ние (Multimedia Materials & Learning).

Мультимедийные материалы, согласно опреде-
лению M. S. Norbert в энциклопедии наук об обуче-

нии, сочетают в себе информацию, представленную 
в различных формах — текст, аудио, статичные 
и динамичные (анимация, видео) изображения, 
в том числе в виде интерактивных объектов (карты, 
формы, всплывающие надписи и др.) [1]. Мульти-
медийное обучение основывается преимущественно 
на использовании в процессе учения устных и пись-
менных текстов, звуков, статичных и динамичных 
изображений [2]. Тексты (вербальная информация) 
различают письменные и устные, модальности та-
ких форм информации соответствуют каналам их 
восприятия и обработки человеком — визуальная 
и аудиальная соответственно. Изображения (не-
вербальная информация) различают статические / 
динамические (двух-, трехмерные), модальность 
этих форм информации — визуальная. Научные 
психолого-педагогические исследования в области 
мультимедийного обучения в большинстве своем 
ведутся в отношении особенностей и эффектов вос-
приятия текстов и изображений. Так, R. E. Mayer 
в рамках своих исследований ввел ограничение от-
носительно форматов представления информации 
(только речевой и изобразительный) и, соответ-
ственно, характера обучения как двухканального 
(двухформатного, двухкодового — вербального 
и невербального) [3].

2. Когнитивные процессы восприятия, об-
работки и использования информации (теория 
двойного кодирования — Dual Coding Theory; теория 
рабочей памяти и когнитивной нагрузки — Working 
Memory & Cognitive Load Theory; теория ментальных 
репрезентаций — Theory of Mental Representation; 
дифференционно-интеграционная теория развития 
мышления — Differentiation-Integration Theory of 
Development of Thinking).

Вербальная и невербальная информация воспри-
нимается и обрабатывается отдельными системами, 
порождая ментальные репрезентативные единицы 
(специфичные для модальности сенсорного опы-
та) и связанные ассоциативные модели (A. Paivio, 
J. R. Anderson [4], M. Sadoski, C. G. Penney [5] и др.). 
Рабочая (оперативная) память отвечает за временное 
поддержание информации, необходимой для реали-
зации когнитивной деятельности в процессе обучения. 
Ограниченные возможности рабочей памяти для об-
работки вербальной и невербальной информации вы-
зывают когнитивную нагрузку, связанную с внутрен-
ними (субъективная сложность информации, объем 
умственных усилий) или внешними (отбор релевант-
ной информации в зашумленной среде) условиями 
(A. Baddeley [6], Б. Б. Величковский [7], J. Sweller 
и др. [8], P. Chandler [9], S. Kalyuga [10] и др.). По-
ступающая по различным каналам информация 
кодируется в вербальные и образные ментальные 
репрезентации, которые референтно связываются, 
структурируются и интегрируются с предшествую-
щими схемами знаний в когнитивные сети. При этом 
процессы восприятия и понимания информации, раз-
вития интеллекта и мышления направлены от общего 
и целостного к более дифференцированному и част-
ному (иными словами — от общего, укрупненного 
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понимания сущностей и структур к различению все 
более меньших и частных компонентов, признаков 
и отношений (Н. И. Чуприкова [11] и др.)).

3. Когнитивная теория мультимедий-
ного обучения (Cognitive Theory of Multimedia 
Learning).

В области мультимедийного обучения в отноше-
нии различных его когнитивных аспектов ведется 
много исследований. В научных работах (R. E. May-
er [3], R. Cox [12], F. Paas, J. van Merriёnboer [13], 
C. G. Penney [5] и др.) рассматриваются следующие 
когнитивные закономерности мультимедийного 
обу чения:

•	 улучшают восприятие, понимание и запо-
минание информации:
-	 предварительные организаторы знаний;
-	 сочетание разных модальностей информа-

ции (видео с устным текстом);
-	 исключение / минимизация дублирования 

устного текста письменным;
-	 размещение вербальной информации близко 

к образной в пространстве / времени;
-	 исключение нерелевантной / малозначимой 

информации;
•	 активизируют когнитивные процессы:

-	 сочетание вербальной и невербальной инфор-
мации;

-	 эмоционально-личностная форма предъяв-
ления;

•	 стимулируют процессы формирования мен-
тальных моделей знаний:
-	 сегментирование материала на порции;
-	 представление в виде иерархических схем;
-	 выполнение заданий по разработанным при-

мерам / с проработкой ошибочных решений;
-	 самостоятельное внешнее конструирование 

моделей знаний;
-	 вариативность практики.

В научных трудах R. E. Mayer [3] сформулиро-
ваны три группы принципов мультимедийного обу-
чения, направленные на:

•	 сокращение объема посторонней когнитивной 
обработки (принципы релевантности материа-
ла дидактическим целям, выделения главного, 
ограничения избыточности модальности — 
Coherence, Signaling, Redundancy Principles);

•	 управление основной когнитивной обработ-
кой данных (принципы сегментирования 
материала, предварительной учебной под-
готовки, выбора модальности — Segmenting, 
Pre-training, Modality Principles);

•	 управление генерацией интегративных 
моделей знаний (принципы мультимедий-
ности и персонализации подачи материала — 
Multimedia, Personalization Principles).

Эти принципы мультимедийного обучения по-
зволяют повысить эффективность его реализации.

4. Методология обучения на неродном язы-
ке (Teaching in a Non-native Language).

Формирование и развитие у обучающихся про-
фессионально-коммуникативных компетенций 

возможно при использовании методик, основанных 
на функционально-семантическом принципе орга-
низации языкового учебного материала. Текст как 
основной объект лингводидактики, форма существо-
вания речи и коммуникации, способ функционирова-
ния синтаксических конструкций рассматривается 
в трудах многих ученых [14–16 и др.]. Лингвомето-
дическая проработка учебно-научных текстов для 
иностранных студентов должна строиться на со-
блюдении лингвистических особенностей научного 
стиля, использовании методического единообразия 
систем заданий и речевых конструкций, разработке 
образцов речевых и предметных действий, обеспече-
нии наглядности учебного материала, организации 
материала с использованием единой продуманной 
системы стилевого форматирования и пиктограмм 
(А. И. Сурыгин [17], М. П. Чеснокова [18], В. Б. Ку-
риленко [19] и др.).

3. Результаты и обсуждение

В университетах Уральского региона обучаются 
студенты бакалавриата, родными языками которых 
являются английский, французский, испанский, 
китайский, а также казахский, туркменский, узбек-
ский, азербайджанский, армянский и др. Среди ино-
странных студентов значительна доля тех, кто в ма-
лой мере владеет или совсем не владеет русским язы-
ком, кто отказался от подготовительных языковых 
курсов предвузовской подготовки по экономическим 
соображениям, а также тех, у кого произошло сни-
жение уровня языковых знаний и умений вследствие 
их функционально-временно�й невостребованности. 
Обучение иностранных студентов информационным 
(общетехническим) дисциплинам осуществляется 
зачастую параллельно изучению русского языка 
как неродного, в смешанных языковых группах, 
в условиях обычной реализации учебного процесса 
(чтения лекций и ведения практик на русском язы-
ке). В таких условиях иностранный студент испы-
тывает высокую когнитивную нагрузку, связанную 
с необходимостью быстро воспринимать и переводить 
лексически избыточную и «зашумленную» устную 
речь, находить соответствующие семантические опо-
ры в учебно-методических материалах, соотносить 
понятую информацию с программно-техническими 
и другими дидактическими средствами, выполнять 
практические задания с использованием технико-
технологической среды обучения, формулировать 
проблемные вопросы, осуществлять коммуникацию 
с субъектами учебного процесса на неродном языке 
и, наконец, формулировать выводы / решения на 
неродном языке в терминах и контексте языка дис-
циплины. Наш собственный опыт ведения занятий 
по информационным технологиям в смешанных 
языковых группах показывает, что отставание 
в темпах работы студентов, для которых русский 
язык неродной, прогрессивно нарастает в течение 
каждого занятия и курса и требует от преподавателя 
выработки специальных мер для обеспечения инди-
видуализации и качества образования.
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В предыдущих работах по тематике исследова-
ния [20] нами были выделены следующие общие 
аспекты проблемного поля обучения общенаучным 
дисциплинам на неродном языке:

•	 языковой (обучение на русском языке; обу-
чение на языке-посреднике);

•	 дидактический (отбор содержания обра-
зования; отбор контрольно-измерительных 
материалов);

•	 методический (представление содержания 
образования; организация работы с содержа-
нием образования);

•	 технико-технологический (отбор средств 
представления содержания образования; отбор 
средств контроля образовательных материа-
лов);

•	 коммуникативный (отбор средств и спосо-
бов реализации обратной связи; методическое 
консультативное сопровождение обучения).

Наблюдения за китае-, франко-, испано- и ан-
глоговорящими студентами позволили установить 
типичные затруднения в работе с традиционными 
учебно-методическими рекомендациями на лабора-
торных занятиях по информационным технологиям:

•	 непонятна общая целевая установка работы 
в контексте профессиональной направленности;

•	 неясно, сколько конкретных результатов рабо-
ты следует получить на выделенном множестве 
заданий;

•	 сложно найти и выделить главные смысловые 
единицы в многословных текстах для быстро-
го самостоятельного понимания содержания 
задач и инструкций (много однотипно оформ-
ленной информации, в результате все представ-
ляется важным и, соответственно, переводится 
все подряд);

•	 сложно «считать» текст камерой смартфона 
и перевести фрагмент на родной язык (текст 
многословный, может включать графические 
объекты, руководящие смысловые единицы 
не выделены; как результат — перевод сильно 
искажен, часто выходит за контекст учебной 
деятельности, смысл остается неясен);

•	 приведенные выше проблемы приходится 
решать на каждом занятии, поскольку учеб-
но-методические рекомендации различным 
образом оформлены и структурированы.

Выделим основные дидактико-методические 
характеристики учебных материалов (в контексте 
их соответствия педагогическим условиям обучения 
иностранных студентов), непосредственно определя-
ющие степень эффективности практической учебно-
познавательной деятельности:

•	 инструкции содержат много небольших зада-
ний, неясно объединенных общей профессио-
нально значимой целью;

•	 учебно-научные тексты информационно 
и лексически избыточны, размывают каркас 
формируемых новых знаний и умений;

•	 семантика и лексика текстов ориентированы 
на культурно-контекстное восприятие инфор-

мации, затрудняющее ее понимание предста-
вителями других культур;

•	 недостаточная визуальная представленность 
образцов / эталонов выполнения задания как 
ориентировочной основы когнитивной дея-
тельности;

•	 линейная структура учебного материала, в не-
достаточной мере обеспечивающая возможно-
сти восполнять недостающие знания.

В рамках настоящей работы обсуждаются ког-
нитивные основы разработки мультимедийных 
учебно-методических материалов, адаптированных 
для обучения на неродном языке.

Обучение с помощью цифровых мультимедий-
ных средств связано со следующими когнитивными 
аспектами продуктивного восприятия и обработки 
информации:

•	 предварительная установка на изучение новой 
информации / приобретение умений;

•	 первоначальная ориентация в области новых 
знаний / умений;

•	 контекстуальная понятность текста / графики;
•	 релевантный средним когнитивным возмож-

ностям человека объем / длительность инфор-
мации;

•	 комфортное разделение потоков текстовой / 
графической информации через каналы ее 
восприятия (зрительные / слуховые);

•	 понимание теоретических оснований практи-
ческих умений;

•	 периодическая систематизация и обобщение 
новой информации;

•	 периодическое закрепление новой информа-
ции в процессе выполнения практических 
заданий;

•	 интеграция новой информации в когнитивные 
сети знаний в процессе выполнения вариатив-
ных практических заданий.

Сразу отметим, что в процессе обучения на не-
родном языке, в иноязычной для студентов среде 
и с использованием цифровых мультимедийных 
учебных средств к общим когнитивным проблемам 
цифрового мультимедийного обучения добавляются 
специфические:

•	 программно-технологические (использование 
локальных / глобальных сетей, программного 
обеспечения с интерфейсом на неродном язы-
ке, непривычных аппаратных средств компью-
терной техники);

•	 языковые (устные и письменные инструкции 
на неродном языке);

•	 культурные (регламент организации занятий 
и взаимодействия субъектов образовательного 
процесса).

Анализ эмпирических данных исследований 
и практического опыта (в том числе собственного 
[21]) позволил сформулировать следующие обоб-
щенные рекомендации по разработке учебных 
материалов для студентов, получающих образо-
вание на неродном языке, на основе когнитивного 
подхода:



51

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ

1. Семантико-контекстуальная формализация 
структуры:

•	 Четкое формулирование SMART-целей 
изучения теории / формирования практиче-
ских умений (когнитивная установка на 
восприятие новых знаний).

•	 Логико-семантическое структури-
рование текста: выделение небольших, 
целостных, логически завершенных смыс-
ловых частей (порций) учебного материала, 
рассчитанных (с учетом небольшого объема 
зрительной и слуховой рабочей памяти) на 
10–20 минут активной учебной деятельности 
(распределение когнитивной нагрузки).

•	 Представление учебных материалов 
на нескольких уровнях свернутости со-
держания: разработка конкретных перечней 
основных понятий / тезисов / заданий, сжа-
того описания основных элементов контента, 
развернутого описания смысловых элементов 
контента (управление процессом генерации 
и компиляции ментальных моделей знаний).

•	 Организация учебного материала в по-
следовательности от декларативных 
знаний к процедурным: ввод терминов 
и определений (не более пяти на занятии), на 
которые в процессе когнитивного развития опи-
раются процедурные знания / умения (управ-
ление процессом генерации моделей знаний).

•	 Систематизация и обобщение значимой 
информации на промежуточных этапах 
рассуждений: замыкание смысла, цикла по-
иска / анализа / вывода (этапные результаты 
когнитивной деятельности, интеграция 
знаний).

•	 Обеспечение поддержки индивидуальных 
образовательных потребностей: сопро-
вождение учебного текста справочным / вспо-
могательным / дополнительным материалом 
(гиперссылки на страницы с более глубоким 
изложением материала, справочники, сло-
вари, онлайн-переводчики); всплывающими 
подсказками к терминам или действиям на 
языке-посреднике (снижение внутренней 
когнитивной нагрузки).

•	 Специальная лингвометодическая 
проработка текста: конструирование 
лаконичных, семантически ясных структур 
предметных текстов с использованием ограни-
ченного количества языковых конструктов 
для адаптации учебно-научных текстов с уче-
том уровня владения языком и рекомендаций 
психолингвистов (снижение внешней и вну-
тренней когнитивной нагрузки).

2. Когнитивно-семантическая адаптация муль-
тимедийного содержания:

•	 Последовательное разворачивание смыс-
ла (совпадает с процессуальной последователь-
ностью формирования практических умений): 
обеспечение подкрепления процесса установ-
ления нейронных связей в мозге физической 

активностью (зарисовка схемы, написание 
формул / кода…) (управление процессом гене-
рации моделей знаний).

•	 Представление образцов выполнения 
заданий / предварительных организа-
торов для целевой установки (когнитивная 
ориентировка деятельности).

•	 Графическое представление значимой 
релевантной информации: разработка 
рисунков, графиков, схем, инфографики, 
скриншотов, QR-кодов объектов, сопровожда-
емых в непосредственной близости краткими 
подписями (управление когнитивной нагруз-
кой — перенос части когнитивной нагрузки 
визуального канала на быстрое восприятие 
образов).

•	 Видео- / аудиодублирование трудных 
для понимания фрагментов учебного ма-
териала посредством динамичной графики: 
разработка видеофрагментов и скринкастов 
(длительностью не более 10 минут) с устным 
текстом / кратким письменным текстом 
в виде субтитров (комментариев) (управление 
когнитивной нагрузкой — перенос части 
когнитивной нагрузки визуального канала 
на быстрое и целостное восприятие образов 
и на аудиальный канал).

•	 Аудиодублирование трудных для пони-
мания фрагментов учебного материала 
на языке-посреднике (управление когнитив-
ной нагрузкой — перенос части когнитивной 
нагрузки с визуального на аудиальный канал 
восприятия, частичное снятие когнитивной 
нагрузки путем использования более знакомого 
неродного языка — как правило, английского).

•	 Оформление учебного материала с ис-
пользованием продуманных наборов 
стилей, пиктограмм, цветов (управление 
вниманием и устойчивостью когнитивной 
деятельности, снижение когнитивной на-
грузки).

4. Выводы

Мультимедийные учебные материалы предна-
значены для управления процессом познания, они 
должны направлять продуктивную когнитивную 
деятельность обучающегося, «вести» его по пути 
формирования ментальных репрезентаций знаний 
и опыта деятельности, не перегружая когнитивную 
систему. Поэтому выбор сочетаний форм представ-
ления информации, последовательности, объема 
и содержания структурных частей контента в соот-
ветствии с начальным уровнем предметной и языко-
вой подготовки учащихся, дидактическими задачами 
и педагогическими условиями процесса обучения 
имеет решающее значение для обеспечения эффек-
тивности мультимедийного ресурса как учебного 
средства. Разработка учебно-научных текстов для 
обу чения на русском языке (в том числе как нерод-
ном), основанная на достижениях когнитивной пси-
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хологии, лингвометодики и дидактики, когнитив-
ных основ мультимедийного обучения, направлена 
на адаптацию содержания образования в отношении 
формально-структурной, семантической, модальной 
и интеллектуальной составляющих, что, в свою 
очередь, позволяет обеспечить качество учебной де-
ятельности и ее долговременных результатов.
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COGNITIVELY ADAPTED MULTIMEDIA EDUCATIONAL 
INSTRUCTIONS FOR TEACHING INFORMATION 
TECHNOLOGIES IN A MULTILINGUAL UNIVERSITY 
ENVIRONMENT
A. M. Timirova1
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620017, Russia, Yekaterinburg, prospekt Kosmonavtov, 26

Abstract
Students studying at Russian universities in a non-native language in mixed language groups experience a significant cognitive load 

in the process of completing practical tasks in the disciplines of the information direction using traditional teaching materials. The article 
analyzes important aspects of cognitive and multimedia learning theories in the context of developing learning instructions, as well as 
specific problems of pedagogical design of multimedia materials for the use in mixed language groups in teaching computer science. 
As a result of the study, generalized recommendations were formulated for the development of educational multimedia materials on a 
cognitive basis for teaching in a non-native language, related to the semantic-contextual formalization of the structure (formulation of 
SMART goals; logical and semantic text structuring; presentation of content at several levels of collapse; organization of educational 
material in sequence from declarative to procedural knowledge; systematization and generalization of significant information at 
intermediate stages of reasoning; providing support for individual educational needs) and cognitive-semantic adaptation of multimedia 
content (consistent presentation of meaning; presentation of samples of assignments; graphical presentation of significant relevant 
information; video / audio dubbing of difficult to understand fragments of educational material through dynamic graphics; audio 
dubbing of difficult to understand fragments of educational material in the intermediate language; design of educational material 
using thoughtful sets of styles, pictograms, colors). The results of the study are of high practical importance: the development of 



53

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ

References

1. Multimedia. Encyclopedia of the Sciences of Learning. 
Boston, Springer, 2012. DOI: 10.1007 / 978-1-4419-1428-
6_2284

2. Niegemann H. M., Heidig S. Multimedia learning. 
Encyclopedia of the Sciences of Learning. Boston, Springer, 
2012. DOI: 10.1007 / 978-1-4419-1428-6_285

3. Mayer R. E. Cognitive theory of multimedia learn-
ing. The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. 
Cambridge University Press, 2014, p. 43–71. DOI: 10.1017 / 
CBO9781139547369.005

4. Anderson J. Kognitivnaya psikhologiya [Cognitive 
psychology]. Saint Petersburg, Piter, 2002. 496 p. (In Rus-
sian.)

5. Penney C. G. Modality effects and the structure of 
short-term verbal memory. Memory & Cognition, 1989, 
vol. 17, p. 398–422. DOI: 10.3758 / BF03202613

6. Baddeley A. D. Is Working memory still working? 
European Psychologist, 2002, vol. 7, is. 2, p. 85–97. DOI: 
10.1027/1016-9040.7.2.85

7. Velichkovsky B. B. Rabochaya pamyat’ cheloveka. 
Struktura i mekhanizmy [Human working memory. Struc-
ture and mechanisms]. Moscow, Kogito-tsentr, 2015. 247 p. 
(In Russian.)

8. Sweller J., van Merriёnboer J. J. G., Paas F. Cognitive 
architecture and instructional design: 20 years later. Educa-
tional Psychology Review, 2019, vol. 31, p. 261–292. DOI: 
10.1007 / s10648-019-09465-5

9. Chandler P., Sweller J. Cognitive load theory and the 
format of instruction. Cognition and Instruction, 1991, 
vol. 8, is. 4, p. 293–332. DOI: 10.1207/s1532690xci0804_2

10. Kalyuga S. Knowledge elaboration: A cognitive load 
perspective. Learning and Instruction, 2009, vol. 19, is. 5, 
p. 402–410. DOI: 10.1016 / j.learninstruc.2009.02.003

11. Chuprikova N. I. Differentsionno-integratsionnaya 
teoriya kak metodologicheskaya osnova konsolidatsii issledo-
vanij v oblasti psikhologii razvitiya [Differentiation-integra-
tion theory as a methodological basis for studies consolidation 
in the sphere of development psychology]. Mir psikhologii — 
World of Psychology, 2016, no. 1, p. 17–27. (In Russian.)

12. Cox R. Representation construction, externalised 
cognition and individual differences. Learning and Instruc-

tion, 1999, vol. 9, is. 4, p. 343–363. DOI: 10.1016 / S0959-
4752(98)00051-6

13. Paas F. G. W. C., van Merriёnboer J. J. G. Variability of 
worked examples and transfer of geometrical problem-solving 
skills: A cognitive-load approach. Journal of Educational 
Psychology, 1994, vol. 86, is. 1, p. 122–133. DOI: 10.1037 / 
0022-0663.86.1.122

14. Zimnyaya I. A. Lingvopsikhologiya rechevoj deyate-
l’nosti [Linguopsychology of speech activity]. Moscow, MPSI; 
Voronezh, NPO MODEHK, 2001. 432 p. (In Russian.)

15. Shelyakin M. A. Funktsional’naya grammatika russk-
ogo yazyka [Functional grammar of the Russian language]. 
Moscow, Russkij yazyk, 2001. 287 p. (In Russian.)

16. Pugachev I. A. Professional’no orientirovannoe obu-
chenie russkomu yazyku kak inostrannomu: teoriya, praktika, 
tekhnologii [Professionally oriented teaching of Russian as 
a foreign language: theory, practice, technology]. Moscow, 
RUDN, 2016. 482 p. (In Russian.)

17. Surygin A. Osnovy teorii obucheniya na nerodnom 
dlya uchashhikhsya yazyke [Fundamentals of the theory of 
learning in a language that is not native to students]. Saint 
Petersburg, Zlatoust, 2000. 225 p. (In Russian.)

18. Chesnokova M. P. Metodika prepodavaniya russkogo 
yazyka kak inostrannogo [Methods of teaching Russian as 
a foreign language]. Moscow, MADI, 2015. 132 p. (In Rus-
sian.)

19. Kurylenko V. B. Uchebno-nauchnye teksty: osobennos-
ti struktury i yazykovogo oformleniya [Academic discourse: 
peculiarities of structure and language]. Vestnik Rossiiskogo 
universiteta druzhby narodov. Seriya: Meditsina — Bulletin 
of People’s Friendship University of Russia. Series: Medicine, 
2006, no. 2, p. 223–227. (In Russian.)

20. Lapenok M. V., Lozinskaya A. M., Shestakova L. G., Vo-
ronina L. V., Zuev P. V., Patrusheva O. M. The methodology of 
development of electronic educational resources for learning 
of general scientific disciplines in non-native language. Smart 
Education and e-Learning 2019. Singapore, Springer, 2019, 
p. 127–137. DOI: 10.1007 / 978-981-13-8260-4_12

21. Lozinskaya A. M., Lapenok M. V. Informatsionnye 
tekhnologii: uchebno-metodicheskoe posobie po vypolneniyu 
laboratornykh rabot dlya inostrannykh studentov [Informa-
tion technology: teaching aid for laboratory work for foreign 
students]. Yekaterinburg, USPU, 2018. 107 p. (In Russian.)
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a cognitive approach can significantly reduce cognitive load, improve understanding and memorization of material, and facilitate 
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Аннотация
В статье актуализируется необходимость обучения студентов технологиям работы с большими данными. Big data — это 

перспективная и фундаментальная отрасль, требующая большого количества квалифицированных специалистов в различных 
областях. Целью работы является описание концепции определения набора аппаратных, программных, алгоритмических и мето-
дических средств (с учетом контингента обучаемых и возможностей учебного заведения) для построения методики преподавания 
дисциплины, связанной с изучением методов обработки больших данных. Выделяются два основных сектора заинтересованных 
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1. Введение

Удивительные результаты применения совре-
менных информационных технологий, использу-
ющих методы обработки больших объемов данных 
(Big Data), производят на непосвященных ошеломля-
ющее впечатление. Ездящие без водителя автомобили 
и разговаривающие человеческим языком роботы еще 
вчера были чем-то из области фантастики. Сегодня это 
предмет для публикаций газет уже даже не на первых 
полосах, а завтра они станут привычными и общеупо-
требительными. Мы должны быть готовы к тому, что 
создание и применение технологий Big Data станут, 
в свою очередь, массовой сферой приложения челове-
ческого труда. И, как следствие, обязаны уже сегодня 
учить своих студентов вопросам проектирования, 
конструирования и эксплуатации этих технологий.

Достигнутые результаты были бы невозможны 
без взрывоподобного развития современной инфор-
матики. Опираясь на понятие информации как на 
некий феномен, принимаемый без определения [1], 

информатика в своей основе базируется на трех своих 
связанных с компьютерами составляющих:

•	 аппаратных средствах (hardware);
•	 программных средствах (software);
•	 методах, моделях и алгоритмах (brainware).
Развитие аппаратных средств на сегодняшний 

день во многом сдерживается физическими ограни-
чениями, однако современный уровень этих средств 
обеспечивает решение большинства актуальных 
практических задач.

Программные средства непрерывно развивают-
ся в сторону повышения производительности труда 
программистов. На сегодняшний день эти средства 
представлены широкой номенклатурой транслято-
ров, компиляторов и интерпретаторов, позволяющих 
реализовать методы процедурно-ориентированного, 
структурного, объектно-ориентированного, логико-
ориентированного программирования и визуального 
конструирования.

Продолжаются развитие методов решения прак-
тических задач и уточнение моделей (в первую оче-
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редь математических) реальных процессов, а также 
их алгоритмизация в виде создания специализиро-
ванных библиотек и программных средств.

Все перечисленное говорит о необходимости 
адаптации возможностей педагогики к решению со-
временных задач информатики.

Одними из ведущих направлений исследований 
в области информатики являются вопросы работы 
с данными больших объемов. Ограничения в емко-
сти устройств хранения информации сейчас уже не 
играют определяющей роли. Развитие направления 
во многом сдерживается временны�ми характеристи-
ками вычислителей и требует внедрения в практику 
многопроцессорных распределенных систем. Как 
следствие, возникает необходимость развития специ-
альных методов обработки информации, учитываю-
щих эти обстоятельства.

Целью настоящей статьи является описание 
концепции определения набора аппаратных, про-
граммных, алгоритмических и методических 
средств (с учетом контингента обучаемых и воз-
можностей учебного заведения) для построения 
методики преподавания дисциплины, связанной 
с изучением методов обработки больших данных.

2. Концепция определения набора 
аппаратных средств и выбора 
программных и алгоритмических средств 
для построения дисциплины,  
связанной с обработкой больших данных

Круг лиц, заинтересованных в изучении методов 
обработки больших данных, весьма широк и не-
однороден. В первую очередь к нему можно отнести 
представителей всей информационной отрасли совре-
менной экономики. Р. М. Юсупов разделяет ее на пер-
вичный и вторичный информационные сектора [2].

В первичном информационном секторе сосредо-
точено производство информации, информационных 
услуг и информационных средств. Представители 
этого сектора экономики являются профессионалами 
в своем деле и используют для решения своих задач 
всю номенклатуру инструментария информатики.

Вторичный сектор информационной отрасли 
входит в состав других структур экономики, связан-
ных с материальным производством, производством 
энергии, обеспечением жизнедеятельности человека, 
транспортом, военным делом и т. п. Информацион-
ные технологии здесь играют вспомогательную по 
отношению к основной производственной деятельно-
сти роль [3, 4]. Тем не менее именно тут и ожидается 
наибольший прогресс в части использования средств 
и методов обработки больших данных, поскольку 
именно здесь они могут оказать существенное вли-
яние на эффективность работы экономики в целом. 
Кроме этого к заинтересованным в освоении обсуж-
даемых информационных технологий можно отне-
сти студентов и аспирантов самых разных областей 
знаний. Информационная подготовка уже стала не-
отъемлемой частью системы высшего образования, 

но именно подрастающее поколение специалистов 
должно и будет внедрять сегодняшние достижения 
информатики в практическую деятельность.

Оставим профессионалам из первого сектора 
информационной отрасли их профессиональные за-
боты и сосредоточимся на методике подготовки тех, 
для кого она не является профильной. Очевидно, что 
такая подготовка выдвигает более жесткие ресурс-
ные и организационные ограничения. В этом случае 
требуется гораздо более строгий подход к выбору 
инструментальных средств.

Распространенным средством программирования 
обсуждаемого класса задач является язык Python. 
Он представляет собой универсальный язык програм-
мирования, реализованный в большинстве случаев 
как интерпретатор. На практике его использование 
требует владения навыками программирования на 
процедурно-ориентированных языках высокого 
уровня. Важным достоинством языка является воз-
можность подключения к нему специализированных 
библиотек, однако доступные учебники, напри-
мер [5], сосредоточиваются только на достаточно 
сложном синтаксисе Python. В то же время основной 
интерес представляет не столько сама технология 
программирования, сколько возможность освоения 
обучающимися новых для них категорий, относя-
щихся непосредственно к интеллектуальному ана-
лизу: классификация, регрессия, кластеризация 
и т. п. Хотелось бы при обучении освободиться от тра-
диционных методов программирования со всеми их 
недостатками и сложностями и использовать специ-
ализированные программные средства визуального 
проектирования и программирования. В таблице 
представлены некоторые из них.

Платформа IBM SPSS Modeler, как следует из 
ее названия, — это продукт основного игрока на 
рынке программных средств — компании IBM [6]. 
Утверждается, что она обладает низким порогом вхо-
да для начинающих. Доступность для новичков обе-
спечивается режимами «автопилота». Встроенные 
средства автоматизации (Auto Numeric, Auto Clas-
sifier) перебирают несколько возможных моделей 
с разными параметрами, определяя среди них луч-
шую в условиях конкретной задачи. Как следствие, 
не слишком опытный аналитик может построить на 
таком инструменте адекватную модель.

KNIME — еще одна бесплатная система для 
интеллектуального анализа данных, которая даже 
в базовой версии обладает хорошим функционалом 
[7]. Программное средство предлагает интуитивно 
понятную рабочую среду без необходимости про-
граммировать. Пользователю предоставляется набор 
типовых операторов, позволяющих решать стандарт-
ные задачи (в KNIME они называются узлами).

Qlik Analytics Platform предоставляет разработ-
чикам все необходимые инструменты для управле-
ния данными [8]. Компания Qlik является лидером 
в области визуальной аналитики, а ее платформа 
для анализа данных поддерживает создание и раз-
работку как пользовательских, так и заказных 
аналитических приложений, в том числе мэшапов 
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(мэшап — веб-приложение, объединяющее данные 
из нескольких источников в один интегрированный 
инструмент).

STATISTICA Data Miner — это платформа рос-
сийской разработки. Система предоставляет наиболее 
полный набор методов для Data Mining [9]. В част-
ности, в STATISTICA Data Miner реализованы ин-
струменты предварительной обработки, фильтрации 
и чистки данных, что позволяет эффективно отбирать 
признаки из сотен тысяч возможных предикторов.

Наконец, известен и свободно распространяет-
ся в минимальной, но достаточной для начального 
обучения версии программный пакет RapidMiner 
Studio [10]. Мы пришли к заключению, что все пере-
численные программы имеют схожий функционал, 
в некотором смысле копируют друг друга, и оста-
новили свой выбор именно на RapidMiner Studio. 
Он имеет англоязычный сайт — источник основной 
документации — и развитую внутреннюю систему 
помощи. Как следствие, при работе с этим пакетом 
пользователю можно достаточно просто найти всю 
необходимую информацию*.

Наличие в лицензированных вузах электронной 
образовательной среды обязательно предусматривает 
возможность выхода в интернет. Скорее всего, выс-
шее учебное заведение имеет дисплейные классы, 
объединенные внутренней локальной сетью. Состав 
аппаратуры дисплейного класса может быть самым 
разным, однако с высокой вероятностью можно 
предположить, что его компьютеры удовлетворяют 
следующим минимальным требованиям пакета 
RapidMiner Studio [11]:

•	 двухъядерный процессор 2 ГГц;
•	 4 ГБ оперативной памяти;
•	 больше 1 ГБ свободного места на диске;
•	 разрешение дисплея 1280×1024;
•	 операционная система Windows 7, Windows 

8, Windows 8.1, Windows 10 (производитель 

* При составлении таблицы мы испытывали определенные 
трудности с заполнением некоторых позиций.

настоятельно рекомендует 64-разрядную 
версию), Linux (только 64-разрядная версия), 
MacOS X 10.10–10.14.

Традиционное планирование учебного процесса 
предусматривает семестровую организацию обуче-
ния и нормирование его объема в академических 
часах. Нами была взята за основу следующая струк-
тура курса [12]:

•	 лекционные занятия — 16 академических 
часов;

•	 лабораторный практикум — 16 часов;
•	 самостоятельная работа студента под руковод-

ством преподавателя и промежуточная атте-
стация в виде экзамена в форме компьютерного 
тестирования — 144 часа.

3. Содержание обучения и особенности 
преподавания дисциплины

Информация может существовать, анализиро-
ваться и обрабатываться в следующих формах: дан-
ные, знания, смысл и чувства (их эмоциональность 
или тональность). Составляя представленное на 
рисунке 1 содержание дисциплины, мы попытались 
затронуть все перечисленные составляющие.

Теоретическая часть дисциплины поддержива-
ется лекционным курсом, который может быть реа-
лизован как в традиционном, так и в дистанционном 
вариантах [13].

Подготовка данных подразумевает поиск, сбор, 
кодирование, хранение, сортировку и фильтрацию 
данных, а также выделение пропущенных или 
ошибочных значений. Она может быть проведена, 
например, с помощью стандартных функций Excel 
или с использованием возможностей баз данных. 
Новыми для студента оказываются освоение опе-
рации импорта данных, сведения об используемых 
в пакете форматах данных и методы подготовки 
и отображения данных самого пакета. Лаборатор-
ные работы Лр1 — Лр3 формируют необходимые 
навыки в соответствии с особенностями решаемых 

Таблица

Программные средства, обеспечивающие поддержку технологий обработки больших данных
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IBM SPSS Modeler Да Нет Платно Да Да Да Да Да Да Нет Нет Да Да

KNIME Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Нет Да Да

Qlik Analytics Platform Да Нет Да Да Да Да Да Да Да Да Нет Да Да

STATISTICA Data Miner Да Нет Отдельно Да Да Да Да Да Нет Нет Нет Да Да

RapidMiner Studio Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
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задач. Назначение лабораторной работы Лр4 — обе-
спечить обучаемого материалом для последующих 
исследований.

Под знаниями обычно понимают законы и зако-
номерности [14]. Очевидно, что выделение знаний 
из имеющихся наборов данных представляет собой 
типовую задачу Data Mining, которая решается ме-
тодами классификации, регрессии, кластеризации 
и поиска ассоциативных правил. На обучение ис-
пользованию этих методов (постановке задачи и ин-
терпретации результатов) направлено выполнение 
лабораторных работ Лр5 — Лр10.

Понятие смысла требует уточнения. Будем счи-
тать, что смысл — это «идеальное содержание, идея, 
сущность, предназначение, конечная цель (ценность) 
чего-либо (смысл жизни, смысл истории и т. д.); 
целостное содержание какого-либо высказывания, 
несводимое к значениям составляющих его частей 
и элементов, но само определяющее эти значения 
(например, смысл художественного произведения 
и т. п.); в логике, в ряде случаев в языкознании — 
то же, что значение» [15]. Выделение смысла в про-
цессе компьютерной обработки информации являет-
ся перспективным направлением, но на настоящий 
момент находится только в стадии разработки, на-
чальной постановки и получения первых практиче-
ских результатов. Подобного рода задачи решаются 
методами Natural Language Processing (обработка 
естественного языка) и в литературе обычно обо-
значаются аббревиатурой NLP [16]. Особый интерес 
сегодня представляют методы обработки естествен-
ного языка, в частности выделения смысла и его 
тональности [17, 18]. Формированию общего подхода 

к решению подобных задач посвящена лабораторная 
работа Лр11.

Лабораторный практикум, при необходимости, 
также может быть реализован в дистанционном 
формате. Такой вариант его проведения потребу-
ет наличия у обучаемых собственной аппаратной 
базы и установки на нее программного продукта 
RapidMiner Studio.

В рамках одной сравнительно небольшой дис-
циплины изучить все возможности пакета нельзя. 
Поэтому студентам предоставляется возможность 
ознакомиться с избранными методами в зависимо-
сти от их профессиональных интересов. Органи-
зационно в план выполнения лабораторных работ 
включаются:

•	 обязательное выполнение лабораторных работ 
Лр1 — Лр3;

•	 при отсутствии у обучаемого собственных ста-
тистических данных — лабораторная работа 
Лр4;

•	 лабораторная работа ЛрN по выбору обучающе-
гося из числа работ Лр5 — Лр12 в зависимости 
от тематики его научных исследований.

4. Организация самостоятельной работы 
обучаемых

Самостоятельная работа студентов при изучении 
рассматриваемой дисциплины включает деятель-
ность нескольких видов — репродуктивную, позна-
вательно-поисковую, творческую (рис. 2), — которая 
осуществляется по заданию преподавателя и при его 
методическом руководстве [19].

Рис. 1. Содержание дисциплины
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Учебный процесс по дисциплине целесообразно 
поддерживать системой управления обучением типа 
Moodle [20]. Для этого в системе должна быть созда-
на страница дисциплины, на которой размещаются 
рабочая программа дисциплины, презентация к лек-
циям, методические указания для самостоятельной 
работы, тесты и позиции, в которые обучающийся 
должен присылать преподавателю результаты вы-
полнения самостоятельной работы. При дистанци-
онном формате работы обучающихся на странице 
дисциплины должны быть установлены средства 
организации телеконференции. Промежуточная 
аттестация может выполняться либо в традиционном 
формате, либо в форме компьютерного теста.

5. Пример реализации обработки данных 
средствами пакета RapidMiner Studio

Рассмотрим вариант реализации алгоритма 
классификации с использованием многослойной ней-
ронной сети персептронного типа методом обратного 
распространения ошибки.

Сеть должна распознать известные ей четыре 
символа: У, Б, 2, 3 (рис. 3). Как следствие, она имеет 
четыре выхода.

Начальная подготовка данных проводилась сред-
ствами Excel. Закрашенный пиксель отображается 
символом 1, а незакрашенный — символом 0 (рис. 4). 

Далее исходные данные импортированы в репози-
торий пакета RapidMiner Studio и им присвоено 
название «Обучение нейронной сети», а атрибуту 
«ОБРАЗЕЦ» обучающей выборки задана роль label.

Рис. 2. Возможные виды самостоятельной работы обучаемого

Рис. 3. Графическое представление символов
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Набор данных распознаваемой (классифицируе-
мой) выборки называется «Тестирование нейронной 
сети» и представлен на рисунке 5. Он включает в себя 
четыре символа, полностью совпадающих с симво-
лами обучающей выборки, а также четыре символа, 
отличных от заданных.

Средствами RapidMiner Studio с помощью опе-
ратора Neural Net построен и выполнен процесс 
классификации (рис. 6). На рисунке 7 представлены 
настройки этого оператора.

Оператор Apply Model используется для объеди-
нения обученной сети и новых данных. Результаты 
работы процесса показаны на рисунке 8. Колонка 
predication представляет собой результат класси-
фикации, а колонки confidence показывают оценку 
совпадения символа с соответствующим классом.

Сеть «правильно» распознала символы У, Б, 2, 
3, заданные в обучающей выборке (рис. 9), а прове-

Рис. 4. Представление исходных данных (обучающая выборка)

Рис. 5. Данные распознаваемой выборки (тестирование нейронной сети)

Рис. 6. Процесс классификации с помощью нейронной сети

Рис. 7. Настройки оператора Neural Net
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рочные символы 1, 8, Ч и Б были классифицированы 
«неправильно», но отнесены к наиболее близкому 
классу (рис. 10).

Таким образом, построенный процесс может быть 
использован для классификации символов.

6. Выводы
Подводя итоги изложенному, отметим, что:
•	 актуальность преподавания вопросов обра-

ботки больших данных определяется потреб-
ностями развития экономики и наличием 
соответствующих программных средств;

•	 в высших учебных заведениях существует вся 
необходимая инфраструктура для создания 
учебной дисциплины, связанной с обработкой 
больших данных;

•	 определены структура и содержание обучения 
по дисциплине с учетом возможности реализа-
ции ее изучения в рамках магистерской подго-
товки или системы повышения квалификации 
как в традиционном, так и в дистанционном 
форматах;

•	 разработана технология организации само-
стоятельной работы обучающихся;

•	 показана возможность практического решения 
задач Data Mining средствами пакета Rapid-
Miner Studio.
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Н О В О С Т И

Платформа «Мобильное электронное образование» 
предлагает персональные траектории обучения не толь-
ко детям с  ограниченными возможностями здоровья, 
но и  всем желающим обучаться по индивидуальным 
программам. Это возможно благодаря уникальному ин-
струменту платформы  — матрице назначения заданий, 
с помощью которой учитель может в несколько кликов 
подобрать отдельные задания для любого ребенка. Каж-
дая программа в матрице в зависимости от уровня слож-
ности отмечена индикатором определенного цвета. О том, 
что программа «особенная», известно только педагогу, 
в личном кабинете ученика это никак не обозначено.

Компания «Мобильное электронное образование» 
(совместный проект «1С» и  группы «Ланит») выиграла 
грант правительства Москвы на интеграцию контента 
для учеников первых—третьих классов с ограниченными 
возможностями здоровья в  «Московскую электронную 
школу» («МЭШ»).

Благодаря интеграции в  МЭШ программ «Мобиль-
ного электронного образования» дети с особенностями 
развития (с  нарушениями речи, задержкой психиче-
ского развития и  легкой степенью интеллектуальных 
нарушений) смогут получить адаптированный для них 
образовательный контент.

Дети с ограниченными возможностями будут учиться в московских школах  
по программам «Мобильного электронного образования»

(По материалам CNews)
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контент, там размещаются задания для студентов, там 
их проверяет преподаватель, там ставятся оценки и  там 
автоматически формируются ведомости»,  — рассказала 
ректор РГСУ Наталья Починок. Сейчас занятия в универ-
ситете проводятся в  интегрированном формате: лекции 
проходят в аудиториях, строго по расписанию, они транс-
лируются в интернет, кроме того, их запись размещается 
в электронной образовательной среде, что позволяет сту-
дентам в любой момент повторить изученный материал. 
«Цифровые технологии, в  том числе с  использованием 
практик удаленного доступа, позволяют реализовать 
более индивидуальный подход, подстроить траекторию 
освоения материала под индивидуальные особенности 
студента,  — подчеркнула ректор РГСУ.  — Аудиторное 
обучение позволяет развивать навыки социального вза-
имодействия, дает возможность ближе познакомиться 
с личностью преподавателя, обеспечить воспитательный 
эффект». Ректор добавила, что видит задачу вуза в  том, 
чтобы развивать комплексную образовательную систему, 
включающую обе эти формы образования с их плюсами.

Ректор Ярославского государственного техническо-
го университета (ЯГТУ) Елена Степанова считает, что 
очные формы обучения и  непосредственное общение 
с преподавателями на многих направлениях дают более 
качественный результат. ЯГТУ с начала февраля 2021 года 
вышел на очный формат обучения с  элементами дис-
танционной поддержки. «Присутствие на площадках 
университета, в  лабораториях  — важнейшее условие 
успешного обучения», — заявила Елена Степанова. Она 
добавила, что сейчас проводится работа по встраиванию 
в очный формат первокурсников. «Приходится обращать 
определенное внимание на “встраивание” в очный формат 
учебы первокурсников. С ними мы мало успели порабо-
тать контактно в начале учебного года — первый семестр 
преимущественно прошел в  смешанном и  полностью 
дистанционном режимах. Поэтому помогаем их “живой” 
социализации как в учебном процессе, так и в межлич-
ностных коммуникациях»,  — рассказала ректор ЯГТУ. 
При этом в процессе обучения очень помогает большой 
массив оцифрованных материалов, который удалось 
перевести в электронный формат во время ограничений, 
введенных в  период пандемии. Цифровые платформы, 
проектное обучение, виртуальные лаборатории, доступ 
к  электронным библиотечным ресурсам и  сервисам 
остаются востребованными и  после возвращения к  оч-
ному формату обучения. «В  период дистанционной 
работы наши преподаватели смогли “доформировать” 
и “упаковать” ранее наработанные научно-методические 
и  учебные материалы, которыми университет обладает 
сейчас в достаточно большом количестве. Формат таких 
материалов разный — это и оцифрованные лекционные, 
семинарские занятия, тестовые задания, которые распо-
ложены в электронной образовательной среде универси-
тета, и  видеолекции, базирующиеся на платформах для 
организации видеосвязи», — подчеркнула ректор.

Активное применение цифровых инструментов в со-
четании с традиционными форматами повысит качество 
и доступность высшего образования и позволит препо-
давателям и обучающимся использовать более широкий 
набор сервисов и материалов в очном образовательном 
процессе, продолжая при этом регулярные встречи на 
лекциях и практических занятиях.

Дистанционный формат обучения ускорил темпы 
цифровизации высшего образования. Сформированная 
в 2020 году во всех образовательных организациях, под-
ведомственных Минобрнауки России, электронная об-
разовательная среда предоставила больше возможностей 
для выстраивания удобного образовательного процесса 
и обеспечила широкий доступ к учебным материалам.

Так, например, в Воронежском государственном уни-
верситете (ВГУ) проводится более 11  тыс. электронных 
курсов. Причем примерно треть этих курсов дополняется 
системой видео-конференц-связи. Кроме того, у полови-
ны из них есть встроенная система оценивания. Электрон-
ный формат позволяет распространять образовательный 
продукт вуза на большую аудиторию. «Мы разрабатываем 
массовые открытые онлайн-курсы. Мы вложили очень 
серьезные средства в  серверное оборудование, приоб-
рели необходимые девайсы»,  — объяснил ректор ВГУ 
Дмитрий Ендовицкий. При этом ректор убежден, что 
очные формы выигрывают у  дистанционных по каче-
ству. «Наши преподаватели, независимо от возраста, 
владеют технологиями дистанционного обучения, — от-
метил ректор ВГУ.  — Однако мы понимаем, что только 
дистанционная форма обучения не сможет обеспечить 
необходимое высокое качество образования».

В Крымском федеральном университете имени 
В.  И.  Вернадского (КФУ) считают, что технические 
средства помогают вывести методику преподавания на 
новый уровень. «Пандемия явилась триггером эволю-
ционного процесса в  образовании,  — заявил ректор 
университета Андрей Фалалеев. — Кроме традиционного 
перехода лекций в онлайн, это еще другой формат лек-
ций — более четкая подача материала, более усвояемая. 
И, безусловно, мы ожидаем в  длительной перспективе 
изменения методик преподавания. В  частности, это бу-
дут более структурированные лекции, более короткие 
отрезки-модули, для того чтобы их можно было про-
сматривать в  разное время и  проверять усвоение по 
коротким модулям». Ректор добавил, что новые формы 
промежуточного контроля также будут полезны для 
обучающихся. «Старая форма, когда надо было просто 
записывать текстом в  контрольных тетрадях просмо-
тренный материал ручкой, сильно устарела. И  сейчас 
пандемия приводит к тому, что будут меняться методики 
преподавания» — сказал Андрей Фалалеев. В частности, 
в вузе уже используют трехмерные анатомические модели 
для проверки знаний, а также создают виртуальных по-
мощников для преподавателей. «Преподаватели кафедр 
работают над системой виртуальных помощников. Это 
использование виртуального пространства, дополненной 
реальности при подаче материала, а  также трехмерных 
симуляторов, когда студенту надо усвоить сложные про-
странственные задачи», — пояснил ректор КФУ.

В Российском государственном социальном универ-
ситете (РГСУ) считают, что как аудиторное обучение, так 
и обучение с использованием технологий удаленного до-
ступа имеют свои плюсы и минусы. Причем цифровизация 
в вузе началась уже довольно давно. «Мы уже много лет 
разрабатываем систему образования, в которой органич-
но сочетаются элементы аудиторной работы и  активное 
использование технологий удаленного доступа. Основой 
образовательного процесса у  нас является электронная 
образовательная среда  — туда выкладывается учебный 

Вузы успешно интегрируют опыт онлайн-обучения в очные формы образования

(По материалам, предоставленным пресс-службой Минобрнауки России)
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