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ШКОЛЫ В  РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: 
ЦИФРОВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ И  ЕГО ЗРЕЛОСТЬ
А. Ю. Уваров1,2  , В. В. Вихрев1, Г. М. Водопьян3, И. В. Дворецкая2, Э. Кочак2, И. Левин4

1 Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук, г. Москва, Россия
2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия
3  Средняя общеобразовательная школа № 550 «Школа информационных технологий»  

Центрального района города Санкт-Петербурга, Россия
4 Педагогический колледж Тель-Авивского университета, г. Тель-Авив, Израиль

 auvarov@hse.ru

Аннотация
Развивающиеся цифровые технологии волна за волной проникают в школу. Процесс происходящих в ней изменений рас-

сматривается как цифровое обновление школы в развивающейся цифровой среде (Schools’ Digital Renewal Process — SDRP). 
Цифровое обновление носит системный (многоаспектный) характер. Оно включает изменения и в образовательной среде (физи-
ческой, цифровой), и в образовательном процессе, и в организации работы школы. Цифровое обновление распространяется не-
равномерно, отдельные школы находятся на разных ступенях этого процесса. Разовое наблюдение за ходом цифрового обновления 
позволяет зафиксировать его текущее состояние (статика). Последовательность наблюдений позволяет увидеть изменения в со-
стоянии школ в ходе их цифрового обновления (кинематика). Связь наблюдаемых изменений с теми или иными воздействиями 
на общеобразовательную систему позволяет обсуждать развитие цифрового обновления под влиянием внешних воздействий 
(динамика). Этапы проникновения цифровых технологий в школу — компьютеризация, ранняя и поздняя информатизация, 
цифровая трансформация (переход к «умной школе») — могут рассматриваться как ступени зрелости цифрового обновления 
общего образования. В статье обсуждается концептуальная рамка, которую можно использовать для описания цифрового об-
новления школы и оценки его зрелости.

Ключевые слова: компьютеризация образования, информатизация образования, цифровая трансформация, умная школа, 
smart школа, смарт школа, персонализированно-результативное образование, модели информатизации образования, цифровое 
обновление школы.
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Abstract
Evolving digital technologies are infiltrating schools wave after wave. The changes taking place are viewed as the schools’ digital 

renewal process (SDRP). The SDRP is complex (multidimensional). It includes changes in the educational environment (physical and 
virtual), the educational process, and the way the school operates. The SDRP goes uneven, with individual schools at different stages. 
One-time observation of the SDRP allows you to fix its current state (statics). The longitudinal observations allows you to see changes 
in the schools’ digital renewal (kinematics). The connection of the observed changes with the impact on the general education system 
makes it possible to discuss the development of digital renewal under the influence of individual control actions (dynamics). The 
stages of penetration of digital technologies into the work of the school: computerization, early and mature informatization, digital 
transformation (transition to the “Smart School”) can be considered as the stages of maturity of the SDRP. The article discusses 
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1. Введение

Статистика запросов в поисковой системе Ян-
декс показывает, что интерес к вопросам цифровой 
трансформации образования (ЦТО) и обусловлен-
ным ею переменам непрерывно растет (рис. 1)*. 

* Последний всплеск по времени совпадает с опубликовани-
ем Перечня поручений Президента России по итогам со-
вещания с членами Правительства, в котором содержится 
указание назначить ответственных за цифровую трансфор-
мацию в регионах: http://kremlin.ru/acts/assignments/
orders/64198

Исследователи** рассматривают цифровую транс-
формацию как системное преобразование работы 
школы.

В ходе ЦТО изменяются:
•	 характер взаимодействия школы с местным 

сообществом (с родителями, представителями 
бизнеса, чиновниками, политиками);

•	 цели и содержание обучения и воспитания;
•	 инструменты, методы и организационные 

формы учебно-воспитательной работы.

** См., например: HYPERLINK (https://rffi.1sept.ru/%20).

a framework for describing the processes of digital renewal of schools in an evolving digital environment and an assessment of the 
SDRP’s maturity.

Keywords: ICT in education, digital transformation, smart education, personalized-mastery-based learning, digital renewal of 
the school.
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Рис. 1. Частота поисковых запросов в Яндекс с фразами 
«цифровая трансформация» и «цифровая трансформация образования»

Fig. 1. The number of search queries “digital transformation” and “digital transformation of education”  
in the Yandex (rus)
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Обеспечивается непрерывное профессиональное 
развитие педагогов, и создается цифровая образова-
тельная среда, что позволяет осуществлять необхо-
димые преобразования.

Цифровая трансформация образования 
(ЦТО) — очередной этап цифрового обновления, 
направленный на системное обновление:

•	 характера взаимодействия школы с мест-
ным сообществом (с родителями, предста-
вителями бизнеса, чиновниками, полити-
ками);

•	 целей и содержания обучения;
•	 инструментов, методов и организационных 

форм образовательной работы.
Оно происходит в развивающейся цифровой 

среде и становится возможным благодаря ис-
пользованию цифровых учебно-методических 
материалов, цифровых инструментов и сервисов.

Назначение ЦТО — переход к персонализирован-
но-результативной системе обучения для всесторон-
него развития каждого обучаемого, формирования 
у него личностных, метапредметных и предметных 
компетенций, необходимых ему в условиях цифро-
вой экономики [1].

Цифровое обновление образования — на-
чавшийся три десятилетия назад нарастающий 
процесс изменений в организации и методах 
осуществления образовательного процесса, во 
всех сторонах работы школы в развивающейся 
цифровой среде.

За время своего существования общеобразова-
тельная школа пережила немало перемен. Последние 
десятилетия они во многом связаны с изменениями, 
которые инициированы распространением общедо-
ступных цифровых технологий*. Переход от аналого-
вой («бумажной», «электронной») к цифровой форме 
представления, обработки и передачи всех видов 
информации, появление и развитие глобальной циф-
ровой среды стимулируют изменения в экономике 
и культуре, общественной жизни и образовании [2]. 
Отечественная школа за последние десятилетия пере-
жила три волны изменений, которые называли «ком-
пьютеризацией образования», «ранней информати-
зацией образования» и «поздней информатизацией 
образования». Сегодня на школу накатывает новая 
(четвертая по счету) волна, которую называют «циф-
ровой трансформацией образования». Эти волны 
можно рассматривать как отдельные ступени (этапы) 
стартовавшего почти сорок лет назад и продолжа-
ющегося сегодня процесса цифрового обновления 
образования в развивающейся цифровой среде [3].

* Подробнее об истории и этапах внедрения ИКТ в общем 
образовании см. [17, 30].

Начавшаяся в нашей стране цифровая трансфор-
мация образования — очередной этап процесса его 
цифрового обновления. ЦТО связывают с переходом 
от традиционного к «умному образованию» (Smart 
Education), с построением «умной школы» (Smart 
School) [4]. Это новая волна цифрового обновления 
школ, которая затрагивает школы по всему миру 
[5]. ЦТО представляет собой синхронизированное 
изменение образовательной среды (физической 
и цифровой), используемых педагогических прак-
тик (учебно-методических материалов, методов 
и форм учебной работы), а также организации ра-
боты школы. Все эти изменения опираются на ис-
пользование цифровых технологий (ЦТ). Главная 
цель ЦТО — личностное развитие, формирование 
познавательной самостоятельности, овладение 
метапредметными компетенциями, полноценное 
освоение всего предметного материала каждым 
обу чаемым [6].

Среди исследователей и педагогов-практиков еще 
только складывается консенсус относительно особен-
ностей ЦТО и показателей, которые описывают этот 
процесс.

Одна из причин тому — отсутствие сложившегося 
языка для обсуждения происходящих изменений — 
как в научных дискуссиях, так и в повседневном 
общении [7]. Цифровое обновление школы и его сту-
пень — ЦТО — нередко обсуждают как обеспечение 
системы образования цифровыми технологиями, 
как внедрение (в том числе вынужденное) онлайн-
обучения**. Это искажает содержание дискуссий о со-
временных ориентирах развития школы***.

Другая причина — отсутствие общепризнанных 
инструментов для описания процессов цифрового 
обновления и для их наблюдения.

На ранней ступени цифрового обновления (ком-
пьютеризация образования) инновационные про-
цессы ограничивались минимальными изменениями 
организационной структуры, производственных 
процедур и концентрировались в основном на повы-
шении квалификации персонала (рис. 2).

На следующих ступенях цифрового обновления 
(ранняя и поздняя информатизация образования, 
его цифровая трансформация) педагогам прихо-
дится браться за обновление стратегии и культуры 
работы школ, без чего невозможно превратить их 
в обучающиеся организации [8] и перейти к персо-
нализированно-результативной организации обра-
зовательного процесса. Качественное возрастание 
сложности происходящих процессов требует новых 
способов их объективной фиксации и управления 
ими. Однако ландшафт исследования по изучению 
зрелости цифрового обновления образования в раз-
вивающейся цифровой среде довольно гетерогенен.

** Минпросвещения заявило о проведении глобального 
эксперимента по цифровизации образования: https://
obrmos.ru/go/go_scool/news/go_go_scool_news_zifr_exp.
html?cmtx_page=2&cmtx_sort=3

*** Семь шагов за правду в образовании: https://zapravdu.
org/7-shagov-za-pravdu-v-obrazovanii/
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Как отмечают международные эксперты*, заме-
тен дефицит работ по изучению процессов цифрового 
обновления и цифровой трансформации школы. 
Эта ситуация схожа с изучением процессов цифро-
вой трансформации в других сферах, где такие ис-
следования ведутся. Но и там практика цифровой 
трансформации заметно опережает исследования 
[9]. Профессиональные знания в области цифровой 
трансформации бизнеса отражены, прежде всего, 
в руководствах BaBOK (Business analysis Body of 
Knowledge)**, а также в своде знаний для специалистов 
по разработке, внедрению и обслуживанию инфор-
мационных систем [10]. В них описываются проце-
дуры преобразования продуктов и услуг, обновления 
бизнес-процессов и бизнес-моделей, которые имеют 
место в цифровой среде. Однако эти руководства не 
учитывают особенности преобразования работы шко-
лы и учебно-воспитательного процесса. Использовать 
предлагаемые в них рекомендации для решения за-
дач цифрового обновления школ затруднительно, 
а специализированные исследования по применению 
ЦТ в школе для изменения системы учебной работы 
находятся в зачаточном состоянии [11].

Таким образом, в сфере бизнеса, обслуживания 
и государственного управления сложилось пред-
ставление о цифровой трансформации как о кар-
динальном повышении конкурентоспособности 
организации/института путем организационного, 
технологического и социального обновления; раз-
рабатываются индикаторы для оценки зрелости 
процессов обновления, ведутся соответствующие на-
блюдения [12]. В сфере же образования наблюдается 
дефицит подобных разработок.

Российский фонд фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ) поддержал серию проектов по про-
блемам ЦТО, которые должны восполнить этот 
дефицит***. Данная статья подготовлена в рамках 
исследования по проекту «Разработка многоаспект-

* См. аннотированную библиографию [7].
** См.: https://www.iiba.org/career-resources/a-business-

analysis-professionals-foundation-for-success/babok/
*** См.: https://rffi.1sept.ru/

ной модели процессов цифровой трансформации 
в общем образовании»****.

Цель проводимого исследования — разработка 
модели для описания изменений, через которые про-
ходят школы в ходе цифрового обновления.

Модель должна помочь:
•	 фиксировать текущие состояния школ (образо-

вательных организаций) в процессе цифрового 
обновления (статика);

•	 наблюдать, как меняются эти состояния в про-
цессе цифрового обновления школы (кинема-
тика),

•	 связывать происходящие изменения с теми 
или иными воздействиями (проекты, указа-
ния, рекомендации и т. п.) органов управления 
образованием разных уровней (динамика).

Учитывая, что сегодня перед общеобразователь-
ной системой стоит задача цифровой трансформа-
ции образования, что целью цифрового обновления 
выступает «умная школа», или «смарт школа» 
(smart school), такую модель будем называть много-
аспектной моделью цифровой трансформации 
образования. Естественно, что рано или поздно 
во всех сферах практической деятельности встает 
вопрос о построении предиктивных имитационных 
моделей [13]. Качественное имитационное моделиро-
вание может выступать в этом случае как мощный 
и продуктивный подход [14, 15], позволяющий ис-
пользовать аппарат качественных рассуждений [16]. 
Модель ЦТО может стать шагом в решении подобной 
задачи и для сферы образования.

Цель данной работы — предложить концепту-
альную рамку, которая позволит описать процессы 
цифрового обновления школ и будет использоваться 
для построения многоаспектной модели ЦТО.

Цифровое обновление школы продолжается уже 
несколько десятилетий. В педагогическом сообще-
стве сложилось представление об этапах, через ко-
торые проходит этот процесс, есть немало работ, где 
обсуждается его зрелость. В разделе 3 данной статьи 
приведено краткое описание этих работ и рассмотре-
ны этапы, через которые проходит цифровое обнов-
ление школ в России. Предложено рассматривать 
их как этапы зрелости цифрового обновления, через 
которые проходят образовательные организации на 
пути к «умной школе» [4], складывающейся в ходе 
цифровой трансформации образования.

2. Процесс цифрового обновления школы

Процесс цифрового обновления в каждой школе 
в развивающейся цифровой среде идет в своем темпе. 
В результате в каждый момент состояние (располо-
жение) отдельной школы в пространстве возможных 
состояний цифрового обновления (рис. 3) может раз-
личаться, а сами школы могут находиться на разных 
ступенях зрелости процесса цифрового обновления.

**** Научный проект РФФИ № 19-29-14167: https://rffi.1sept.
ru/project/19-29-14167

Рис. 2. Возрастание сложности воздействий по обновлению 
школы в зависимости от их глубины (К. М. Ушаков, 2020)

Fig. 2. The increasing complexity of impacts on school 
renovation depending on their depth (K. M. Ushakov, 2020)
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Рис. 3. Пространство состояний школ  
в процессе цифрового обновления образования [17]

Fig. 3. The space of the states of schools  
in the process of digital renewal of education [17]

Цифровое обновление разворачивается на мно-
жестве всех школ под непосредственным влиянием 
двух базовых процессов (I и II), идущих за пределами 
школ, и третьего базового процесса (III), идущего 
в самих школах (рис. 4).

Сначала рассмотрим первые два базовых про-
цесса:

I. Появление (разработка) и распространение но-
вых цифровых технологий (технических устройств, 

программных средств, сервисов и т. п.) и происходя-
щие в связи с этим изменения в экономике, культуре 
и социальной сфере.

II.Появление (разработка) и распространение 
нормативов, организационно-педагогических и ме-
тодических решений, цифровых материалов, инстру-
ментов и сервисов для цифрового обновления школы.

Процесс I в краткосрочной перспективе не связан 
напрямую с работой общеобразовательной школы, 
а является составной частью процесса обновления 
технологической и социальной среды в ходе про-
должающейся цифровой революции. Он определяет 
состояние рынка ЦТ, доступность для школы тех 
или иных ЦТ. Этот процесс задает ограничения на 
темпы и характер оснащения образовательного про-
цесса цифровыми технологиями, их доступность, 
возможность освоения и использования в школах 
для решения стоящих перед ними задач (связь А). 
Процесс I глобален и образован композицией множе-
ства различных процессов, которые изучают ученые 
и инженеры, экономисты и философы. Подспудно 
он вызывает культурные изменения в обществе, 
влияющие как на акторов образовательной системы, 
так и на социальный заказ к системе образования со 
стороны социума.

Процесс II объединяет процессы развития педаго-
гических исследований и разработок, рынка цифро-
вых учебно-методических материалов, инструментов 
и сервисов для поддержки цифрового обновления 
школы, а также организационной, финансовой 

Рис. 4. Базовые процессы, влияющие на цифровое обновление школ

Fig. 4. Basic processes influencing the digital renewal of schools
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и юридической поддержки происходящих перемен 
на федеральном, региональном и местном уровнях.

Складывающиеся в ходе цифрового обновления 
школы оба этих процесса позволяют общеобразова-
тельной системе:

•	 откликаться на изменяющиеся ожидания и за-
просы общества по обновлению целей обучения 
и воспитания;

•	 осваивать новые организационно-методиче-
ские и технологические средства (инстру-
менты) для совершенствования учебно-вос-
питательного процесса, организации работы 
(функционирования) школы, для решения 
традиционных и новых задач, стоящих перед 
общим образованием.

Процесс I непосредственно влияет на процесс II 
через связь В. Процесс II можно интерпретировать 
как подготовку организационно-педагогических 
и методических решений, позволяющих школам 
обновлять практику работы. Этот процесс так или 
иначе контролируется органами управления обра-
зованием, которые задают направление цифрового 
обновления школы (связь С).

Оба процесса I и II обеспечивают обновление:
•	 целей и содержания общего образования;
•	 устойчивых педагогических практик, орга-

низационно-педагогического и методического 
обеспечения образовательного процесса;

•	 организации работы (функционирования) 
школы.

Примерами обновления целей и содержания 
образования могут служить задача обеспечения 
компьютерной грамотности, поставленная перед 
системой образования три с лишним десятилетия 
назад, и задача формирования информационно-
коммуникационной компетентности школьников, 
поставленная сегодня. Примерами обновления прак-
тик организации учебной работы могут служить 
широко распространенные сегодня электронные 
дневники и приходящие им на смену порталы для 
персонализации работы школьников. Примерами об-
новления методического обеспечения могут служить 
появившаяся почти полвека назад цифровая среда 
LOGO [18] и современная платформа адаптивного 
обучения McGraw Hill ALEKS*. Примерами обнов-
ления организации работы (функционирования) 
школы могут служить переход к корпоративным 
стандартам внутрифирменного профессионального 
развития педагогов, выход образовательного про-
цесса за стены классных комнат, использование 
смешанного обучения [19].

Для построения многоаспектной модели ЦТО 
центральным является третий базовый процесс — 
цифровое обновление школ в развивающейся циф-
ровой среде.

Базовый процесс III формируют, в свою очередь, 
три взаимосвязанных процесса, которые задают 
концептуальную рамку:

* См.: https://www.aleks.com/

(1) развитие цифровой образовательной среды 
(главный ресурс для реализации ниженаз-
ванных двух процессов);

(2) обновление образовательного процесса (ос-
новного производственного процесса каждой 
школы);

(3) обновление функционирования школы, кото-
рая непосредственно осуществляет образова-
тельный процесс и реализует его обновление.

Рассмотрим каждый из этих процессов.

Процесс III.(1). Развитие цифровой 
образовательной среды

Образовательная среда включает в себя как ма-
териальные, так и нематериальные составляющие. 
Это здания и планировка школы, учебные классы 
и их оборудование, учебники и учебно-методиче-
ские материалы, наглядные пособия и лабораторное 
оборудование, люди (одноклассники, учителя, ад-
министрация школы и другие значимые персоны), 
цифровые инструменты, материалы и сервисы, про-
граммное обеспечение, социально-культурная среда, 
в которой живут и учатся обучаемые [20].

Во времена «Великой дидактики» Яна Амоса 
Коменского контролируемая педагогами образо-
вательная среда школы ограничивалась учебным 
помещением, учебными книгами (пособиями), 
одноклассниками и учителем, который проводит 
занятия. С тех пор образовательная среда постоянно 
обогащалась и расширялась. В последние десяти-
летия, по мере развития цифровых технологий, все 
больше ее составляющих становятся цифровыми**. 
Общедоступная развивающаяся цифровая образова-
тельная среда является материальной основой для 
цифрового обновления образования. Для решения 
задач цифровой трансформации всем участникам 
образовательного процесса нужен доступ к современ-
ным цифровым инструментам обработки и хранения 
информации, к цифровым учебно-методическим 
материалам и сервисам. Учащимся, педагогам, ра-
ботникам администрации также нужна отлаженная 
система непрерывного совершенствования цифро-
вых навыков.

Процесс развития цифровой образовательной 
среды (1) можно разделить на три взаимосвязанных 
подпроцесса (рис. 5).

(1.1) развитие безопасной цифровой onsite-среды 
(личное и коллективное оборудование);

(1.2) развитие безопасного доступа к цифровой 
виртуальной среде;

(1.3) развитие ИТ-поддержки всех категорий 
пользователей.

** По словам министра просвещения РФ С. С. Кравцова, 
«цифровая образовательная среда — это, прежде всего, 
проверенный электронный контент для повышения 
качества традиционного образования» (01.12.2020): 
https://edu.gov.ru/press/3196/sergey-kravcov-cifrovaya-
obrazovatelnaya-sreda-eto-prezhde-vsego-proverennyy-
elektronnyy-kontent-dlya-povysheniya-kachestva-
tradicionnogo-obrazovaniya
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Подпроцесс (1.1) — «Развитие безопасной циф-
ровой onsite-среды (личное и коллективное оборудо-
вание)» — включает обеспечение школы и каждого 
участника образовательного процесса (учащихся, 
педагогов, администрации, родителей, членов 
местного сообщества) индивидуальным цифровым 
устройством (устройствами) надлежащего качества.

Оценка развития данного подпроцесса осущест-
вляется по четырем группам показателей:

•	 обеспеченность школы цифровыми устрой-
ствами и технологиями для проведения не-
обходимых образовательных мероприятий, 
включая: демонстрации, лабораторные ра-
боты, экскурсии (реальные и виртуальные), 
выполнение учебных проектов, организацию 
театральных постановок (в том числе в вирту-
альной среде), спортивных занятий, кружко-
вой работы, поддержку ученических инициа-
тив, проведение индивидуальных и групповых 
учебных занятий и т. п.;

•	 обеспеченность всех участников образователь-
ного процесса индивидуальными цифровыми 
устройствами требуемого типа и качества для 
повседневной работы и доступа к виртуальной 
цифровой среде (интернету) в школе и дома;

•	 качество и состав доступных устройств лич-
ного и коллективного использования (лабо-
раторное, студийное и производственное циф-
ровое оборудование, смартфоны/планшеты/
ноутбуки, стационарные комплексы, блоки 
VR, серверы и т .п.), а также политика их вы-
бора (централизованная поставка, аренда, ис-
пользование собственных устройств — BYOD, 
собственных технологий — BYOT и др.);

•	 нормы (требования, в том числе санитарные) 
использования цифровых устройств, матери-
алов, инструментов и сервисов.

Подпроцесс (1.2) — «Развитие безопасного до-
ступа к цифровой виртуальной среде» — включает 
обеспечение каждого участника образовательного 

процесса (учащихся, педагогов, сотрудников ад-
министрации, родителей, членов местного сообще-
ства) постоянным («24 часа в день, 7 дней в неделю, 
365 дней в году — 24/7/365»), надежным и безопас-
ным доступом к цифровой виртуальной среде.

Оценка развития данного подпроцесса осущест-
вляется по двум группам показателей:

•	 обеспеченность и уровень (надежность, бес-
перебойность, безопасность) доступа всех ка-
тегорий участников образовательного процесса 
к современной цифровой инфраструктуре 
(виртуальной цифровой среде или киберпро-
странству) для повседневной работы в школе 
и дома;

•	 качество и состав цифровой инфраструктуры 
(ЦОД, облачные и гибридные решения, сервис-
провайдеры), а также политика их выбора.

Подпроцесс (1.3) — «Развитие ИТ-поддержки 
всех категорий пользователей» — связан с развитием 
ИТ-поддержки пользователей (участников образова-
тельного процесса).

Оценка развития данного подпроцесса осущест-
вляется по трем группам показателей:

•	 время, необходимое для устранения техноло-
гических затруднений различного типа;

•	 уровень автоматизации и непрерывность 
оказания поддержки (от поддержки, отсро-
ченной по времени, до оперативной поддержки 
24/365);

•	 удовлетворенность пользователей качеством 
и доступностью предоставляемого сервиса.

Процесс III.(2). Обновление образовательного 
процесса

Образовательный процесс в школе регламентиру-
ют требования, которые формируются на федераль-
ном и региональном уровнях управления образова-
нием, а затем уточняются и конкретизируются на 
уровне школы (с участием членов местного сообще-
ства). Законодательно открыты возможности для 

Рис. 5. Составляющие процесса развития цифровой образовательной среды

Fig. 5. Components of the process of developing the digital educational environment
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использования индивидуальных образовательных 
траекторий, персонализированно-результативной 
организации образовательного процесса. Однако 
для этого необходим систематический личностно-
ориентированный подход к каждому обучаемому, 
непрерывный мониторинг его развития, набор учеб-
но-методических решений (в том числе компьютери-
зированных) и основанных на них педагогических 
практик (занятий, учебно-воспитательных меропри-
ятий), которые могли бы без перегрузки реализовать 
педагоги.

Таким образом, обновляющийся образователь-
ный процесс включает в себя последовательность ка-
чественных переходов от ныне действующей к новой 
модели образовательной работы (Smart Learning), 
которая обеспечивает доказательное достижение 
требуемых образовательных результатов, переопре-
деление обязанностей и нагрузки отдельных групп 
педагогов, реальное формирование у каждого обуча-
емого (еще в начальной школе) способности учиться, 
а также познавательных интересов для применения 
этой способности на всех ступенях школы [4].

В условиях цифрового обновления школы для 
его описания можно выделить два взаимосвязанных 
подпроцесса (рис. 6):

(2.1) обновление образовательных результатов;
(2.2) обновление педагогических практик, учеб-

но-методических (в том числе цифровых) 
материалов, учебного оборудования, циф-
ровых инструментов и сервисов.

Подпроцесс (2.1) — «Обновление образователь-
ных результатов» — связан с обновлением / измене-
нием (не обязательно часто случающимся) целей и ре-
зультатов учебно-воспитательного процесса, которые 
могут / должны быть заявлены в образовательной 
программе и других документах школы (актуаль-
ные и / или желаемые), зафиксированы в планах 
проведения тех или иных учебно-воспитательных 
мероприятий (занятий), результативность которых 
реально оценивается. Эти изменения являются обя-
зательными или желательными с точки зрения раз-
личных групп (интересантов), так или иначе влияю-

щих на работу школы: родителей, администрации, 
представителей местного сообщества, органов власти 
и др. Для оценки развития этого подпроцесса можно 
использовать следующие группы показателей:

•	 номенклатура заявленных образовательных 
результатов (предметных, метапредметных, 
личностных, воспитательных);

•	 значимость заявленных результатов (их ис-
пользование) в работе образовательной орга-
низации (например, по шкале «знаю — декла-
рирую — оцениваю»);

•	 уровень достижения заявленных образова-
тельных результатов (определяется только для 
тех результатов, достижение которых так или 
иначе оценивается).

Подпроцесс (2.2) — «Обновление педагогических 
практик, учебно-методических (в том числе цифро-
вых) материалов, учебного оборудования, цифровых 
инструментов и сервисов» — связан с обновлением 
поддержанных ЦТ педагогических практик, которые 
обеспечены необходимыми учебно-методическими 
(в том числе цифровыми) материалами, учебным 
оборудованием, инструментами и сервисами. По-
следние доступны участникам образовательного 
процесса и используются (могут использоваться) для 
его осуществления. При оценке обновления педаго-
гических практик можно использовать следующие 
группы показателей:

•	 номенклатура поддержанных ЦТ педагогиче-
ских практик, которые
-	 обеспечены необходимыми учебно-методиче-

скими (в том числе цифровыми) материала-
ми, учебным оборудованием, инструментами 
и сервисами,

-	 доступны участникам образовательного про-
цесса (спорадически, постоянно, свободно, за 
плату),

-	 используются (редко, регулярно, система-
тически, отдельными педагогами, большин-
ством педагогов) для осуществления учебно-
воспитательного процесса,

-	 распределены по уровням SAMR (рис. 7);

Рис. 6. Составляющие обновления образовательного процесса

Fig. 6. Components of updating the educational process
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•	 распространенность (количество включенных 
в использование) данных практик в образова-
тельной организации;

•	 систематичность использования (на открытых 
уроках — повседневно) этих практик в образо-
вательной организации;

•	 активность в создании и поиске новых высоко 
результативных поддержанных ЦТ педагоги-
ческих практик

Под педагогической практикой, поддержанной 
ЦТ, понимаются все виды активностей, возникающих 
в ходе учебно-воспитательного процесса, включая, 
например: организацию учебной работы; подготовку 
и корректировку расписания занятий (групповых 
и индивидуальных); учет посещаемости; оценивание 
выполнения учебных заданий; проведение контроль-
ных работ; коллективное и индивидуальное выполне-
ние учебных проектов; групповую и индивидуальную 
работу в классе, в виртуальном пространстве и дома; 
представление результатов выполнения учебных про-
ектов; коммуникацию с родителями и т. п.

Процесс III.(3). Обновление функционирования 
школы

Процесс обновления функционирования школы 
определяет все процессы ее цифрового обновления. 
Условно этот процесс можно разделить на четыре 
взаимосвязанных подпроцесса (рис. 8):

(3.1) обновление организационной культуры;
(3.2) обновление стратегии развития;
(3.3) обновление производственных процедур 

и изменение организационной структуры;
(3.4) повышение квалификации персонала.
Подпроцесс (3.1) — «Обновление организаци-

онной культуры» — характеризует обновление ор-
ганизационной культуры, тип которой меняется от 
авторитарной «культуры силы» (управление осущест-
вляется на основе поручений) или «культуры правил» 
(правила упорядочивают работу сотрудников в рамках 
их основной деятельности) до культуры «честного 
и открытого общения», «сотрудничества» или «по-
зитивного взаимодействия», которая необходима для 
осуществления цифровой трансформации школы.

Показателями развития этого подпроцесса могут 
служить:

•	 тип организационной культуры;
•	 широта (распространенность) и глубина осоз-

нанного использования техник и структур 
групповой (кооперативной) работы и сотруд-
ничества в ходе взаимодействия участников 
образовательного процесса при проведении 
мероприятий:
-	 организационных/административных (на 

уровне администрации);
-	 методических (на уровне педагогов и их со-

обществ);

Рис. 7. Четыре уровня обновления педагогической практики с использованием ЦТ (SAMR)

Fig. 7. Four levels of renewal of teacher practice using VG (SAMR)
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-	 учебно-воспитательных (на уровне обучае-
мых);

•	 готовность сотрудников к:
-	 внедрению инноваций;
-	 генерации новых идей;
-	 работе с большим объемом информации 

и новыми технологиями.
Подпроцесс (3.2) — «Обновление стратегии раз-

вития» — связан с обновлением (пересмотром) стра-
тегий (концепций и стратегических планов) развития 
школы по мере того, как складывается/уточняется/
обновляется общее видение ее развития; уточняется/
пересматривается ее бизнес-модель с точки зрения 
ее эффективности, конкурентоспособности и го-
товности гибко перестраиваться под меняющиеся 
условия жизни местного сообщества и требования 
образовательного рынка.

Показателями развития этого подпроцесса могут 
служить:

•	 наличие организационной структуры, которая 
разрабатывает и ведет мониторинг выполнения 
и развития принятой стратегии;

•	 систематичность и результативность претво-
рения этой стратегии в жизнь.

Подпроцесс (3.3) — «Обновление производствен-
ных процедур и изменение организационной струк-
туры» — связан с обновлением производственных 
процедур и изменением организационной структуры 
школы, с переходом к методам/техникам/процеду-
рам процессного (если необходимо, то проектного) 
управления.

Показателями развития этого подпроцесса могут 
служить:

•	 шаги по разработке и претворению в жизнь 
планов изменения работы персонала;

•	 реализация мероприятий по освоению и вне-
дрению в работу школы процессного управле-
ния и поддерживающих его цифровых (инфор-
мационных) решений.

Подпроцесс (3.4) — «Повышение квалификации 
персонала» — связан с профессиональным развити-
ем школьного персонала, с переходом от системы 
профессионального их развития на основе курсовой 
переподготовки к системе персонализированного 
результативного внутрифирменного профессиональ-
ного развития.

Показателями развития этого подпроцесса могут 
служить:

•	 организация процесса (курсовая, внутрифир-
менная);

•	 степень связности индивидуальных планов 
профессионального развития персонала с пла-
нами и практической работой по цифровому 
обновлению школы;

•	 полнота и результативность выполнения этих 
планов;

•	 удовлетворенность работников школы эффек-
тивностью работы системы внутрифирменного 
профессионального развития.

Примером цифрового обновления на уровне «Пре-
образование» может служить переход от курсовой 
к внутрифирменной системе профессионального 
развития работников школы [19]. Здесь требуются 
развитые цифровые решения для поддержки раз-
работки и мониторинга индивидуальных планов 
профессионального развития педагогов.

Таким образом, рамку процесса цифрового обнов-
ления образовательных организаций предлагается 
зафиксировать в виде системы из трех основных 
процессов и составляющих их подпроцессов (рис. 9).

Рис. 8. Обновление функционирования школы

Fig. 8. Updating the functioning of the school
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3. К оценке зрелости 
цифрового обновления школы

Около полувека назад Р. Л. Ноулэн (R. L. Nolan) 
впервые предложил рассматривать внедрение ком-
пьютеров в корпорации как специфический процесс, 
состоящий из четырех стадий. Он назвал их «стадиями 
роста». Несколькими годами позже [21], изучая опыт 
широкого внедрения компьютеров компании IBM, он 
дополнил свое описание еще двумя стадиями (табл. 1).

Разработки Ноулэна оказали заметное влияние 
на практику внедрения цифровых технологий при 
решении задач административного управления. 
Многие организации, внедрив дорого стоившие 
цифровые технологии, обнаруживали, что они не ис-
пользуются вовсе или не способны улучшить работу 
организации. Ноулэн показал, что эффективность 
внедрения цифровых технологий непосредственно 
связана с цифровой зрелостью организации, с ее 
культурой, с тем, как выстроена ее работа.

Рис. 9. Рамка процесса цифрового обновления школы

Fig. 9. School digital renewal process framework

Таблица 1 / Table 1

Шесть стадий цифровой зрелости организации Ноулэна [21]
Six stages of digital maturity for Nolan organization [21]

№ 
п/п

Стадия роста Краткая характеристика

1 Инициация Приобретаются компьютеры, начинается их внедрение в работу организации

2 Заражение Расширяется использование вычислительной техники, руководство выделяет средства 
на вычислительную технику и принимает решение расширить области ее применения

3 Контроль После кризиса, вызванного неконтролируемым ростом расходов на внедрение ЦТ и пло-
хо спланированным выполнением проектов по автоматизации процессов, в организации 
вводится система управления внедрением ЦТ

4 Интеграция Происходит переоценка роли и места вычислительной техники в работе организации, 
выделяются ресурсы с ориентацией на пользователей и предоставляемые им сервисы

5 Управление данными Администрирование обработки данных сосредоточивается на информационных по-
токах, хранении и управлении данными

6 Зрелость Зрелая цифровая инфраструктура и процессы обработки данных полностью соответ-
ствуют информационным потокам, циркулирующим в организации



16

Уваров А. Ю., Вихрев В. В., Водопьян Г. М., Дворецкая И. В., Кочак Э., Левин И. Школы в развивающейся… • 2021;36(7):5–28
ISSN 0234-0453 • иНформатика и образоваНие • 2021 • Том 36 № 7

Со времен пионерских работ Ноулэна цифровые 
технологии неоднократно обновлялись, а их исполь-
зование значительно расширилось. Новая технологи-
ческая революция ведет к цифровой трансформации, 
которая будет затрагивать фактически все стороны 
нашей жизни. Естественно, что ее реализация стал-
кивается с трудностями. Как показывают опросы 
(рис. 10), главная проблема сегодня — отсутствии 
надежных показателей эффективности (рентабель-
ности) работ по цифровой трансформации (29 %). 
Число руководителей, назвавших эту проблему глав-
ной, выросло за год на 159 %. Многие рассматривают 
работы по цифровой трансформации как затратные 
и выделяют средства на их проведение по остаточному 
принципу. Более 20 % опрошенных отнесли к глав-
ным проблемам нехватку подготовленных кадров. 
Вместе с тем, по мнению аналитиков [22], в ходе на-
чавшейся технологической революции срабатывают 
механизмы выбывания («цифровой дарвинизм»). 
Если темп развития технологий и общества превы-
шает способность предприятия адаптироваться, то 
такое предприятие разоряется (вытесняется с рынка).

Принятая в 2018 году Национальная програм-
ма «Цифровая экономика Российской Федерации» 
стимулировала работы по цифровой трансформации 
в нашей стране. Ее цель — повышение конкуренто-
способности организаций, качества работы органов 
государственной власти, снижение издержек на их 
функционирование. Центр перспективных управлен-
ческих решений (ЦПУР), основываясь на разработках 
«Сбера», в сотрудничестве с экспертами Центра под-

готовки РЦТ ВШГУ РАНХиГС разработал адаптируе-
мую методологию оценки уровня цифровой зрелости, 
которая используется в органах государственного 
управления. Началась оценка цифровой зрелости 
государственных и муниципальных услуг*. В мате-
риалах ЦПУР говорится: «Цифровая трансформация 
представляет собой изменение культуры и мышления 
в команде, что в результате закономерно и приводит 
к внедрению технологий. Поэтому цифровую транс-
формацию лучше обозначить как процесс внедрения 
новых или иных бизнес-процессов и способов мышле-
ния, которые помогают организации адаптироваться 
и эффективно конкурировать в постоянно меняющем-
ся цифровом мире». Цифровая зрелость — одна из ха-
рактеристик процесса цифровой трансформации. Этот 
процесс, если он выстроен верно и доведен до конца, 
может привести к повышению цифровой зрелости. 
Однако на практике такое происходит не всегда.

3.1. Зарубежный опыт оценки цифровой 
зрелости общеобразовательных организаций

Последние десятилетия в разных странах велись 
работы по изучению процессов внедрения ЦТ в об-
разование**, разрабатывались схемы периодизации 

* См. методологию оценки цифровой зрелости органи-
зации: https://cpur.ru/wp-content/uploads/2020/10/
Metodologiya-oczenki-czifrovoj-zrelosti-organizaczii.pdf 
и матрицу оценки цифровой зрелости государственных 
услуг: https://digital.gov.ru/uploaded/files/matritsa-
otsenki-tsifrovoj-zrelosti.pdf.

** Подробнее см. аннотированную библиографию [7].

Рис. 10. Результаты опроса руководителей организаций о наиболее сложных проблемах,  
возникших в ходе цифровой трансформации (%) [12]

Fig. 10. Results of a survey of heads of organizations on the most difficult problems  
that have arisen in the course of digital transformation (%) [12]
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и оценки уровня зрелости этого процесса. Выполнен-
ные разработки опирались на опыт внедрения ЦТ 
в разных странах, отражали позицию их авторов, 
поэтому периодизация, количество принятых разны-
ми авторами уровней зрелости разнятся. Типичным 
примером может служить шкала зрелости (табл. 2), 
разработанная в Хорватии [23].

Выделено пять уровней, включая базовый, ко-
торый фактически является нулевым. Как и в боль-
шинстве моделей [24–27], здесь не вводятся и не 
рассматриваются уровни, которые связаны с циф-
ровой трансформацией, переходом к модели «умной 
школы» с новой организацией образовательного 
процесса.

Таблица 2 / Table 2

Пять уровней цифровой зрелости школы в хорватской модели [23]
Five levels of digital maturity of the school in the Croatian model [23]

№ 
п/п

Уровень Краткая характеристика

1 Базовый Школа не осведомлена о возможности использования ЦТ в обучении и управлении организа-
цией. ЦТ не рассматриваются как инструмент развития, их не используют в учебном процессе. 
Педагогический коллектив (учителя) не развивает свои цифровые компетенции. Онлайн-обще-
ние со школой, как правило, невозможно. Цифровая инфраструктура не развита, компьютеры 
используются лишь в отдельных классах

2 Начальный Школа осведомлена о возможностях использования ЦТ в обучении и управлении организацией, 
но эти возможности пока не используются. Небольшое количество учителей используют ЦТ 
в своей работе. Есть понимание важности повышения цифровой компетентности педагогов, 
однако систематическая работа в этом направлении не ведется.
Школа не представлена в онлайн-среде, а доступ к ее собственным цифровым ресурсам огра-
ничен. Цифровая инфраструктура слабо развита, компьютеры с доступом в интернет имеются 
лишь в отдельных классах

3 Цифровой 
способности 
(e-Enabled)

Школа осведомлена о возможностях использования ЦТ в обучении и управлении организацией, 
разрабатывает и реализует текущие и перспективные планы внедрения ЦТ в свою работу. ЦТ 
используются для работы с учащимися со специальными образовательными потребностями. 
Учителя повышают свою цифровую компетентность, разрабатывают цифровые учебные мате-
риалы и начали внедрять инновационные методы учебной работы, которые поддержаны ЦТ. 
Школа участвует в проектах, предполагающих использование ЦТ. В большинстве учебных 
помещений есть доступ к цифровым инструментам, ресурсам и сервисам. Уделяется внимание 
технической поддержке оборудования и программного обеспечения. Школа представлена 
в онлайн-среде, открыта для общения и доступа к ее образовательным ресурсам

4 Цифровой 
уверенности

Школа хорошо осознает преимущества, которые дают ЦТ, планирует и ведет работу по рас-
ширению использования ЦТ в своей повседневной практике. Учителя используют ЦТ для 
реализации эффективных инновационных методов учебной работы, разрабатывают собствен-
ные цифровые образовательные ресурсы. Поддерживается цифровой депозитарий учебно-ме-
тодических материалов и инструментов, который используют преподаватели и обучаемые. 
Планируются и ведутся непрерывное профессиональное развитие учителей, повышение их 
цифровой компетентности. Ведется работа по развитию информационно-коммуникационной 
компетентности школьников. В большинстве учебных помещений есть доступ к цифровым 
инструментам, ресурсам и сервисам. Ведутся планомерное обновление и техническая под-
держка оборудования и программного обеспечения. Школа активно участвует в проектах, 
предполагающих использование ЦТ, использует интернет для предоставления доступа к циф-
ровому контенту и онлайн-общению, обеспечивает безопасную работу во Всемирной сети всем 
участникам образовательного процесса

5 Цифровой 
зрелости

Школа в явном виде во всех документах фиксирует требование использования ЦТ в своей рабо-
те. В процессе управления используются интегрированные данные изо всех информационных 
систем школы. Ведется систематически работа по развитию цифровых компетенций учителей 
и обучаемых, имеются профессиональные тренинги для учителей и дополнительные учебные 
мероприятия для школьников. Учителя используют ЦТ для поддержки передовых методов 
обучения, разработки новых учебных курсов и оценки достижений школьников. Поддержи-
вается цифровой депозитарий учебно-методических материалов и инструментов, который 
используют преподаватели и обучаемые. Школа имеет развитую сетевую инфраструктуру. 
Во всех учебных и других помещениях школы участники образовательного процесса имеют 
доступ к цифровым образовательным ресурсам с личных цифровых устройств. Школа само-
стоятельно планирует и приобретает необходимые ЦТ, которые доступны во всех классных 
комнатах и других помещениях школы. Разработана система защиты информации и персо-
нальных данных, систематически обновляется лицензированное программное обеспечение. 
Школа ведет разнообразную проектную работу с использованием ЦТ. Онлайн-коммуникации 
и цифровые сервисы используются для организации сотрудничества между учителями и уче-
никами, а также между школой и другими заинтересованными сторонами
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В работе [5], которая основывается на опыте инно-
вационных школ из англоязычных стран, не только 
рассматриваются этапы цифровой трансформации, 
но сделана попытка заглянуть еще дальше (рис. 11).

Первый этап («Бумажный») является отправным 
для цифрового обновления школы. В основе работы 
школы лежит традиционный урок, и участники учеб-
ной работы используют традиционные технологии 
(ТТ): «бумажные» и другие аналоговые информаци-
онные технологии XX века. В ходе цифрового обнов-
ления ТТ вытесняются цифровыми технологиями. 
Переход от «бумажных технологий» к цифровым — 
видимая составляющая цифрового обновления.

На втором и третьем этапах («Ранний цифровой» 
и «Цифровой») начинается переход к использованию 
ЦТ в ходе учебной работы и для решения админи-
стративных задач. Как показано в [28], внедрение 
ЦТ на этом этапе не всегда ведет к повышению об-
разовательных результатов*.

На четвертом и пятом этапах («Ранний сетевой» 
и «Сетевой») идет преобразование учебно-воспита-
тельной работы, в ходе которой учащиеся и педагоги 
в полной мере используют потенциал ЦТ для различ-
ных форм взаимодействия и организации совместной 
(групповой, коллективной) работы. Учебная работа 
ведется не только в классных комнатах, но и за их 
пределами. Происходит переход к «умной школе», 
персонализированно-результативной организации 
образовательной работы. Школа тесно взаимодей-
ствует с родителями и местным сообществом для ор-
ганизации полноценной жизни учащихся, освоения 
ими предметного материала и развития личностного 
потенциала.

На шестом этапе («Обновленная школа») рабо-
та по модели «умная школа» устойчиво реализует 
персонализированно-результативную организацию 
образовательной работы**, гарантирующую требуемое 
качество подготовки каждого обучаемого. Использо-
вание ЦТ превращается в рутину и уходит на задний 
план. В итоге школа и связанное с ней местное сооб-
щество завершают цифровую трансформацию общего 
образования: ЦТ становятся так же естественны, 
как книги и тетради в традиционной школе. Новая 
модель работы школы превращается в нормативную 
модель работы массовой школы в условиях цифровой 
экономики.

* Согласно исследованию PISA-2018, результаты учащихся, 
использовавших на уроке цифровые устройства, оказались 
ниже результатов тех учеников, которые их не использо-
вали.

** Подробнее о персонализированно-результативной органи-
зации обучения (ПРО) см. [2].

Седьмой этап («24/7/365») обсуждается как 
будущий (гипотетический) этап развития общего 
образования, где совершенствование педагогической 
работы идет при неограниченном доступе к цифро-
вым технологиям.

В двух приведенных примерах авторы выделяют 
различное количество этапов (состояний) процесса 
цифрового обновления. Однако его ядро является 
общим для всех исследователей. Во всех моделях 
зрелости видно, что внедрение компьютеров в общем 
образовании, начинаясь с изолированного исполь-
зования в школе отдельных цифровых устройств 
и решения задач компьютерной грамотности, следует 
за распространением цифровых технологий в окру-
жающем их сообществе, включая появление личных 
цифровых устройств и использование интернета. 
Разрабатываемые специализированные информаци-
онные системы, цифровые учебно-методические ма-
териалы, инструменты и сервисы ориентировались, 
прежде всего, на поддержку сложившихся моделей 
образовательной работы. И лишь в последние годы 
начались разработка и внедрение новых моделей, 
которые опираются на платформенные решения, 
целостно поддерживающие новую организацию 
и методы учебной работы.

3.2. Этапы цифрового обновления 
отечественной школы***

В нашей стране представление об этапах обновле-
ния школы в развивающейся цифровой среде было 
сформулировано академиком А. П. Ершовым более 
30 лет назад [29]. Концепция информатизации шко-
лы, подготовленная под его руководством, выделяет 
три продолжительных этапа цифрового обновления:

•	 оснащение школ компьютерами для формиро-
вания компьютерной грамотности обучаемых 
и педагогов, а также для использования ком-
пьютеров при решении рутинных задач — ком-
пьютеризация образования (1-й этап);

•	 применение ЦТ при изучении различных 
дисциплин, их интеграция в учебный про-
цесс — ранняя (2-й этап) и поздняя (3-й этап) 
информатизация образования.

Преобразования, которые имели место в отдель-
ных инновационных школах, достигших 3-го этапа, 
дали основание в начале 2000-х годов обозначить 
лишь намечающийся в то время 4-й этап, который 
был назван этапом цифровой трансформации образо-
вания [30]. Естественно, что решение задач цифрового 
обновления на каждом последующем этапе опирается 

*** При подготовке этого раздела с согласия автора использо-
ваны материалы статьи [3].

Рис. 11. Этапы цифрового обновления школы [5]

Fig. 11. Stages of digital renewal of the school [5]
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на достижения предыдущего, продолжает решать 
задачи предыдущего этапа (оснащение ЦТ, решение 
рутинных задач и др.) на новом качественном уровне.

Образовательные организации движутся по 
пути цифрового обновления в своем темпе, процесс 
развивается неравномерно. Новаторы уходят впе-
ред, кто-то, наоборот, отстает. Более того, в разных 
школах при подготовке программ своего развития 
используют разные представления о возможном/
желаемом будущем. Анализ публикаций, посвя-
щенных описанию моделей этого процесса [7], дает 
основания полагать, что с переходом на очередной 
этап у педагогов меняется видение предстоящих 
преобразований. Поэтому указанные этапы можно 
рассматривать как специфические ступени зрелости 
цифрового обновления школы.

Из-за разного темпа движения образовательных 
организаций по пути цифрового обновления периоди-
зация этого процесса существенно усложняется. На 

практике цифровое обновление разворачивается на 
множестве образовательных организаций конкретно-
го территориального образования — муниципалите-
та, региона, страны. При этом каждая организация 
может находиться на своей ступени цифрового об-
новления. Для практических целей можно считать, 
что переход региона на следующую ступень начался, 
если не менее 10 % образовательных организаций 
(«новаторы» и заметная часть «пионеров», по тер-
минологии Э. Роджерса [31]) достигли состояния, 
которое является начальным для данной ступени.

Переход на новую ступень можно считать завер-
шенным после того, как основная часть образова-
тельных организаций региона («первое» и «второе 
большинство», по Роджерсу [31]) достигла состоя-
ния, которое является переходным на следующую 
ступень. Схематичное описание четырех вышепере-
численных этапов (ступеней) цифрового обновления 
приведено на рисунке 12.

Рис. 12. Этапы (ступени) цифрового обновления общеобразовательных организаций

Fig. 12. Stages (steps) of digital renewal of organizations of general education
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Три десятилетия назад менее трети школ нашей 
страны вышли на этап компьютеризации. В остальных 
образовательных организациях, где компьютеров не 
было, цифровое обновление не начиналось. Сегодня те 
или иные ЦТ есть в каждой школе, поэтому «нулевой» 
этап здесь не рассматривается. Сегодня компьютериза-
цию можно считать начальным этапом для описания 
процесса цифрового обновления школ в нашей стране.

Компьютеризация.
На этом этапе в центре внимания находится 

формирование цифровой инфраструктуры школы: 
оснащение ее компьютерами и другим цифровым 
оборудованием, организация технической поддерж-
ки приобретаемой техники. Здесь ЦТ используются 
в основном для формирования компьютерной грамот-
ности школьников и решения рутинных задач (под-
готовка документов и т. п.) на уровне «замещения» 
по SAMR (рис. 7). На этом этапе в школе появляются 
учителя, которые при поддержке администрации 
и коллег пробуют использовать ЦТ для обновления 
учебной работы. Складываются условия для пере-
хода на следующую ступень цифрового обновления.

Признаками переходного (к этапу ранней инфор-
матизации) состояния можно считать:

•	 оснащение образовательных организаций ми-
нимально необходимым количеством средств 
вычислительной техники, чтобы отдельные 
педагоги могли использовать ее при проведе-
нии занятий;

•	 создание необходимых условий (наличие про-
грамм и учебно-методических материалов) для 
формирования компьютерной грамотности 
учащихся и педагогов;

•	 овладение заметной частью педагогов началь-
ной компьютерной грамотностью и появление/
проявление интереса к использованию ком-
пьютеров;

•	 накопление в школе успешного опыта исполь-
зования ЦТ на занятиях и для решения задач 
управления образовательной организацией.

По тем или иным причинам (отсутствие финанси-
рования, инертность педагогов и т. п.) немало школ 
в России и сегодня находятся на этом этапе цифро-
вого обновления.

Ранняя информатизация.
Этот этап цифрового обновления школа проходит 

под флагом применения ЦТ при изучении учебных 
дисциплин. Цифровые устройства выходят за стены 
кабинета вычислительной техники. Появляются 
цифровые образовательные ресурсы и учебно-мето-
дические материалы для использования ЦТ в учеб-
ном процессе. Разворачиваются компьютерные 
сети. Отдельные учителя начинают использовать 
(эпизодически) цифровые образовательные ресурсы 
(тесты, мультимедийные демонстрации, обучающие 
программы, тренажеры и т. п.).

Признаки перехода с этого этапа к этапу поздней 
информатизации:

•	 около четверти всех учителей используют 
цифровые инструменты и образовательные 

ресурсы на занятиях в среднем один-два раза 
в неделю;

•	 на занятиях по некоторым предметам в течение 
учебного года используются поддержанные 
ЦТ инновационные организационные формы 
и методы учебной работы;

•	 работники школы регулярно делятся с кол-
легами опытом использования ЦТ в образова-
тельной работе;

•	 ЦТ регулярно используются для решения за-
дач управления;

•	 интернет доступен педагогам и учащимся 
в ходе учебной работы в школе.

Поздняя информатизация.
Эта ступень цифрового обновления проходит под 

флагом внедрения ЦТ и интернета в образовательный 
процесс. Образовательная среда школы насыщается со-
временными цифровыми технологиями (внедрен ши-
рокополосный доступ всех участников образователь-
ного процесса к интернету, персональные цифровые 
устройства доступны всем участникам образователь-
ного процесса, практикуется использование облачных 
сервисов и т. п.). Ведется целенаправленное освоение 
инновационных ЦТ-поддержанных способов учебной 
работы (включая междисциплинарные учебные про-
екты). Учебная работа отдельных школьников идет по 
индивидуальным образовательным траекториям. На 
этой ступени зрелости сегодня находится значительное 
число школ из экономически развитых стран*.

К отличительным признакам завершения этапа 
поздней информатизации можно отнести:

•	 переход образовательной организации к ис-
пользованию технологической модели 1:1 
(один ученик — один компьютер);

•	 устойчивый (24/7/365) доступ каждого участ-
ника образовательного процесса к высокоско-
ростному интернету, цифровым инструментам, 
учебно-методическим материалам, ресурсам 
и сервисам в школе и дома;

•	 широкое использование потенциала цифровой 
образовательной среды для организации раз-
личных форм взаимодействия и совместной 
(групповой, коллективной) учебной работы 
(цифровые технологии вытесняют традицион-
ные бумажные информационные технологии 
в учебной и организационной работе школы);

•	 выход учебной работы за стены классных ком-
нат (в том числе результативной учебной рабо-
ты с использованием интернета и смешанного 
обучения);

•	 готовность работать над переходом к персона-
лизированной организации обучения с исполь-

* К началу 2019/2020 учебного года 89 % учащихся III—
XII классов в США использовали ЦТ для обучения в школе 
несколько дней в неделю. 99 % школ имели широкопо-
лосный доступ к интернету, которого достаточно для еже-
дневного онлайн-обучения каждого обучаемого. Подробнее 
см.: Calderon V., Carlson M. Educators agree on the value 
of Ed Tech. Gallup, 12.09.2019. https://www.gallup.com/
education/266564/educators-agree-value-tech.aspx
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зованием специализированных порталов для 
достижения требуемых результатов учебной 
работы каждым обучаемым;

•	 появление опыта передачи разработанных 
в школе новых ЦТ-поддержанных педагоги-
ческих практик в другие школы.

Цифровая трансформация.
Целенаправленная разработка новых моделей 

работы школы и переход на четвертый этап цифро-
вого обновления в инновационных школах развитых 
стран начались в прошлом десятилетии. Школы 
трансформируют свою работу, используя для этого 
все новейшие цифровые технологии, инструменты, 
учебно-методические материалы и сетевые сервисы. 
Среди них — облачные технологии и специали-
зированные PLP (Personal Learning Platform) для 
поддержки внедрения персонализированно-резуль-
тативной системы обучения (personalized mastery-
based learning), цифровые депозитарии цифровых 
учебно-методических материалов и ресурсов, интел-
лектуальные (адаптивные) обучающие системы (ITS), 
системы для поддержки проектной организации 
обучения и т. п. Цифровые технологии становятся 
инструментом, позволяющим реализовать вечную 
мечту педагогов о новой модели школы, об «умной 
школе» [32] для каждого. Подобные разработки 
ведутся сегодня во многих странах на Западе и на 
Востоке, в Европе и в Азии. Одним из примеров 
тиражируемой модели новой школы, которая ис-
пользует специально разработанную платформу 
персонализированного обучения, может служить 
Summit Learning Project*, поддержанный корпора-
цией Facebook. На эту модель сегодня перешли около 
400 школ и школьных районов в США.

В России инновационные школы тоже ведут поис-
ковую работу в этом направлении (например, «Ново-
школа» в Москве и СОШ № 550 в Санкт-Петербурге). 
Разрабатывается отечественный PLP-СберКласс**. 
Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской 
Федерации в 2020 году провела массовое обучение 
руководителей общеобразовательных организаций 
субъектов Российской Федерации по цифровой 
трансформации образования***.

Ожидается, что на этапе цифровой трансформа-
ции в школах произойдет обновление организации 
учебной работы: расширятся рамки классно-уроч-
ной системы обучения, которая трансформируется 
в результативно-персонализированную систему 
обучения. Все стороны образовательного процесса 
здесь будет поддерживать PLP, которая поможет: 
формировать и фиксировать личные цели учебной 
работы каждого обучаемого, фиксировать шаги по 
их достижению, интегрировать все учебные меропри-
ятия (базовая школа, дополнительное образование, 
увлечения и т. п.) в ежедневном личном плане работы 

* https://www.summitlearning.org/
** https://sberclass.ru/
*** http://dt.ranepa.ru/

обучаемого. В центре внимания педагогов окажется 
личностное развитие и познавательная самостоятель-
ность каждого, овладение метапредметными компе-
тенциями и полноценное освоение всего предметного 
материала всеми без исключения обучаемыми [6].

В «умной школе» каждый участник образова-
тельного процесса использует личные цифровые 
устройства, необходимые ему цифровые инстру-
менты, учебно-методические материалы и сервисы 
в школе и дома. Происходит переход к технологи-
ческой модели BYOT (Bring Your Own Technology), 
дополнение традиционных учебно-методических 
материалов и их цифровых копий/коллекций интел-
лектуальными обучающими системами (Intellectual 
Tutoring Systems — ITS).

Планирование индивидуальной учебной работы 
будет проводиться с участием обучаемых, обяза-
тельные занятия интегрируются с дополнительным 
образованием. Школа будет тесно координировать 
образовательную работу с родителями, организа-
циями дополнительного образования и местным 
сообществом для обеспечения полноценной жизни, 
учебы и воспитания детей.

В ходе цифровой трансформации школы при-
обретают черты обучающейся организации [33]. 
В них формируются системы управления качеством 
образовательной работы, помогающие каждому 
обу чаемому достигать требуемых образовательных 
результатов. Руководители образования и педагоги 
воспринимают изменения в своей работе как нечто 
обыденное, складывается цифровая экосистема, ко-
торая способна выявлять зарождающиеся проблемы/
тренды и своевременно реагировать на них в виде 
пилотных решений и/или масштабных изменений 
в работе образовательной организации.

3.3. Зрелость цифрового обновления
Сегодня многие говорят о цифровой трансфор-

мации образования, не всегда указывая, насколько 
сложна эта задача. Как показывают результаты 
мониторинга [34], для большинства школ, которые 
задержались на этапах компьютеризации и ранней 
информатизации образования, переход на этап циф-
ровой трансформации образования не актуален. Это 
очень непростая задача и для тех, кто достиг этапа 
поздней информатизации. Для выполнения данной 
задачи еще только предстоит разработать необхо-
димый научно-методический задел. В настоящий 
момент отсутствуют устойчивые и экономичные 
модели персонализированно-результативной орга-
низации образовательной работы. Надежные методы 
формирования обновленного педагогического про-
фессионализма, которые в полной мере используют 
основанные на цифровых технологиях элементы 
управления высокотехнологичных компаний 
(гибкий график работы, контроль за успешностью 
достижения сложно формализуемых результатов 
интеллектуальной деятельности и т. п.) и отвечают 
принципам построения «умной школы», все еще 
разрабатываются. Еще предстоит разработать эф-
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фективные системы доказательно-результативного 
распространения новых педагогических практик. 
Все это — необходимые условия для успешного мас-
сового перехода общеобразовательных организаций 
к «умной школе».

Пока условия не созданы, значительное коли-
чество школ в ближайшие годы будет продолжать 
решать задачи информатизации образования. В об-
разовательных организациях будут развиваться два 
близких, но различных по существу процесса: пере-
ход школ со ступени на ступень по мере их цифрового 
обновления (для тех, кто не достиг этапа цифровой 
трансформации) и цифровая трансформация (для 
тех, кто сформировал условия для перехода к этому 
этапу). Похожее разделение есть и в бизнесе*.

Таким образом, говоря о цифровом обновлении 
школы, необходимо рассматривать два уровня его 
оценки: уровень ступеней и уровень обновления 
внутри каждой ступени (рис. 13).

Указанное разделение имеет не только теорети-
ческое, но и практическое значение. Это разделение 
может служить основанием для планирования работ 
по развитию школ, а также для определения видов 
и объема необходимой школам господдержки. Педа-
гогические коллективы и их руководители должны 
не только понимать уровень зрелости своей органи-
зации, но и иметь набор доступных для нее на этом 
уровне образцов инноваций с оценкой их стоимости**.

Цифровая трансформация устремлена в будущее, 
здесь пока нет возможности использовать статисти-
ческие модели. Поэтому уровни цифровой зрелости 
на этапе цифровой трансформации могут опреде-
ляться на основе специально разрабатываемых мето-

* См., например, классификацию зрелости по версии 
Acatech, которая используется с момента появления 
термина «Индустрия 4.0»: https://ru.systemz.io/news/
industry-4-0-how-digital-maturity-helps-companies-evolve/

** Схожее решение обсуждают и в бизнесе, см., например, 
выступление директора госкорпорации «Ростех»: https://
www.cnews.ru/news/line/2019-11-28_metodiku_otsenki_
tsifrovoj

дических документов***. Уровни зрелости цифрового 
обновления на этапах компьютеризации, ранней 
и поздней информатизации могут определяться с ис-
пользованием собираемых от школ данных о факти-
ческом состоянии использования ЦТ в школах, как 
это делается с помощью существующих моделей [7].

Другой способ — непосредственная классифика-
ция собираемых данных с использованием формаль-
ной нейронной сети, обученной на основе экспертных 
оценок. Идея такого подхода зародилась в ходе 
мониторинга цифрового обновления школ России. 
Мониторинг предполагает выезд в обследуемую об-
разовательную организацию эксперта, специалиста 
по информатизации образования, в обязанности ко-
торого входит организация и сбор социологической 
информации, а также оценка ее релевантности на ос-
нове субъективных наблюдений. Выполнив все про-
цедуры мониторинга, эксперт получает имплицитное 
представление об уровне зрелости цифрового обнов-
ления, на котором находится обследуемая школа. Это 
представление можно эксплицировать, например, 
с помощью шкалы, привязанной к четырем этапам 
цифрового обновления и к описанной выше концеп-
туальной рамке. Далее полученную таким образом 
оценку нужно сопоставить с результатами анализа 
эмпирических данных, полученных экспертами во 
время обследования школ, и результатами опросов 
участников образовательного процесса. В итоге фор-
мируется массив входных данных для алгоритмов 
машинного обучения, которые позволят построить 
нейронечеткую систему классификации школ по 
этапам зрелости цифрового обновления.

4. Заключение: заглядывая в будущее

Итак, мы ввели концепт «цифровое обновление 
школы» и обсудили его как совокупность взаимосвя-
занных процессов. Мы выделили описание четырех 

*** См., например, типовую стратегию цифровой трансфор-
мации от РАНХиГС [35].
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Рис. 13. Четыре ступени цифрового обновления и гипотетические уровни внутри каждой ступени

Fig. 13. Four steps of digital renewal and hypothetical levels within each step
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этапов (ступеней) цифрового обновления (см. рис. 12) 
и предложили рассматривать их как ступени зрело-
сти процесса цифрового обновления школы. На пред-
ложенной нами структуре мы не вводили описание 
начального («бумажная школа») и конечного этапа 
(«смарт школа»).

Начальный этап — это развитие школы до появ-
ления цифровых технологий, поэтому его изучение 
представляет в основном исторический интерес.

Конечный этап — развитие школы после завер-
шения ее цифровой трансформации (когда переход 
к персонализированно-результативной организации 
образовательного процесса завершился и цифровые 
технологии рутинно используются во всех сторонах 
жизни школы) — также остался за рамками на-
шего описания: нам не удалось идентифицировать 
в России школ, которые завершили цифровую 
трансформацию и находятся в процессе дальней-
шего развития. Вместе с тем определения «умной 
школы» и «умной системы образования» требуются 
исследователям и могут оказаться полезными при 
формулировании долгосрочных целей цифровой 
трансформации и стратегий их достижения.

Несмотря на наличие в опубликованных ис-
следованиях определений термина «умная школа» 
[4], нам не удалось найти описание этого концепта, 
которое в полной мере отвечает требованиям к таким 
определениям.

Поэтому мы предлагаем для обсуждения группу 
определений, которые, как нам кажется, образуют 
концептуальный каркас для обсуждения представ-
лений об умной школе.

В качестве базовых рассматриваются три связан-
ных концепта:

•	 «смарт школа (умная образовательная орга-
низация)» — Smart School (SS);

•	 «умная система образования (умная образо-
вательная система страны/региона/муни-
ципального образования)» — Smart Education 
System (SES);

•	 «умная образовательная среда» — Smart 
Educational Environment (SEE).

Эти концепты образуют структуру, которую 
предлагается рассматривать как единое целое. Такая 
структура позволяет зафиксировать концепт «умное 
образование» — Smart Education (SE). Рассмотрение 
различных диспропорций в этой структуре (что не-
избежно происходит на практике) может помочь 
определить дефициты образовательной политики. На 
этой основе естественно строится концепт «процесс 
цифрового обновления школы» — School’s Digital 
Renewal Process (SDRP). Он позволяет обсуждать 
этапы перехода школы и системы образования от 
традиционных моделей работы (при всей их вари-
ативности) к моделям SS & SES. Таким образом, на 
основе предлагаемой структуры естественно строятся 
все базирующиеся на ней концепты:

•	 «умное образование» — Smart Education (SE);
•	 «процесс цифрового обновления школы» — 

School’s Digital Renewal Process (SDRP);

•	 «цифровая трансформация образования» — 
Digital Transformation of Education (DTE) и др.

При выработке определения концептов мы сле-
довали традиции, согласно которой определение 
должно отвечать на три вопроса:

•	 К какой более широкой категории относится 
определяемый объект или процесс?

•	 Какова основная функция определяемого объ-
екта или процесса?

•	 Каковы главные отличительные черты опре-
деляемого объекта или процесса?

4.1. Смарт школа (умная образовательная 
организация) — Smart School (SS)

Smart School (SS) — это образовательная орга-
низация (школа), которая, работая в рамках SES, 
реализует персонализированно-результативную 
систему организации образовательного процесса 
и, используя потенциал SEE, доказательно обеспе-
чивает всестороннее развитие каждого обучаемого, 
формирование у него всех требуемых личностных, 
метапредметных и предметных компетенций, не-
обходимых для полноценного развития и жизни 
в условиях цифровой экономики.

Главные отличительные черты умной школы:
•	 SS — основная производственная ячейка (об-

разовательное предприятие) в составе SES (на 
национальном / региональном / муниципаль-
ном уровне);

•	 SS — обучающаяся организация, что позволяет 
ей динамично развиваться, рутинно (в по-
вседневном режиме) осваивать и использовать 
постоянно развивающийся потенциал цифро-
вой образовательной среды, откликаться на 
меняющиеся социально-экономические усло-
вия. SS в штатном (рабочем) режиме, по мере 
необходимости, корректирует:
-	 цели и содержание, а также организацион-

ные формы и методы проведения учебной 
и воспитательной работы;

-	 систему персонализированного (личного 
и профессионального) развития персонала 
и методической поддержки педагогов;

-	 производственные процедуры (бизнес-процес-
сы) и обязанности сотрудников, организацион-
ную структуру, образовательную среду и др.;

•	 SS тесно взаимодействует с местным сообще-
ством (служит его культурным и образователь-
ным центром), органами власти, родителями, 
представителями бизнеса, поддерживая и раз-
вивая местную SEE для повышения образова-
тельного уровня и культурного развития всех 
членов местного сообщества;

•	 SS получает от местного сообщества всесторон-
нюю поддержку (моральную, интеллектуаль-
ную, кадровую, финансовую, материальную) 
для достижения требуемых учебных и воспита-
тельных результатов каждым воспитанником 
и выполнения своих культурно-образователь-
ных функций в местном сообществе.
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4.2. Умная система образования 
(умная образовательная система) — 
Smart Education System (SES)

Smart Education System (SES) — это образователь-
ная система (муниципального, регионального и на-
ционального уровней), функционирующая в SEE, 
планомерно направляющая и поддерживающая 
процессы учреждения/закрытия образовательных 
организаций, их успешного функционирования, 
развития и превращения в SS. SES включает в себя 
в том числе органы управления образованием и на-
правляющие их работу законодательные органы, 
инспекции и методические службы; институты раз-
вития образования и подготовки будущих учителей; 
партнеров и службы поддержки и развития SEE.

Главные отличительные черты SES:
•	 SES — это обучающаяся организация, которая 

динамично развивается, рутинно (в повсед-
невном режиме) откликается на требования 
меняющейся жизни, наращивает, осваивает 
и использует постоянно развивающийся по-
тенциал цифровой образовательной среды 
и, по мере необходимости, меняет свою об-
разовательную политику, организационную 
структуру и методы работы;

•	 SES участвует в создании и развитии SEE, 
обеспечивая ее соответствие потребностям об-
новления образовательной системы, а также 
становления и развития SS & SES;

•	 SES ведет работу по замене (преобразованию) 
традиционных школьных зданий, территорий 
и их оборудования с тем, чтобы они отвечали 
требованиям к SEE в SS;

•	 SES обеспечивает создание и развитие системы 
мониторинга процессов цифрового обновления 
образования (школы), что позволяет оценивать 
ход цифрового обновления образования, ре-
зультативность принимаемых управленческих 
решений и программ, оказывать индивидуа-
лизированную (целевую) поддержку школам 
в ходе превращения в SS и дальнейшего их 
развития;

•	 SES поддерживает превращение институтов 
подготовки будущих педагогов в умные об-
разовательные организации, которые готовят 
будущих педагогов (учителей, воспитателей, 
администраторов и т. п.) на уровне, который 
необходим для полноценного участия молодых 
специалистов в становлении и развитии SS & 
SES;

•	 SES поддерживает создание и развитие:
-	 цифровых учебных и методических матери-

алов, цифровых инструментов и сервисов, 
которые отвечают требованиям к целям и со-
держанию меняющегося общего образования 
на всех его ступенях;

-	 системы персонализированного профессио-
нального развития работающих педагогов, 
которая обеспечивает освоение и внедрение 

высокорезультативных (в том числе исполь-
зующих цифровые материалы, инструменты 
и сервисы) организационных форм, методов 
и технологий учения и обучения.

4.3. Умная образовательная среда — 
Smart Educational Environment (SEE)

Smart Educational Environment (SEE) — это разви-
вающаяся экосистема, включающая: мультиплатфор-
менные сервисы и цифровые устройства, цифровые 
учебные и методические материалы, инструменты 
и сервисы (виртуальная составляющая), образо-
вательные пространства, учебное оборудование, 
материалы, инструменты и сервисы (физическая со-
ставляющая) и социальное окружение (на территории 
школы и за ее пределами). SEE предназначена для 
поддержки процессов учения, обучения и воспитания 
(образовательный процесс), а также успешного функ-
ционирования школ и образовательной системы, их 
трансформации в SS & SES и дальнейшего развития.

Главные отличительные черты SEE:
•	 SEE (входящие в ее состав порталы персонали-

зированного обучения — PLP) поддерживает 
становление и развитие персонализированно-
результативной организации образовательного 
процесса (в результате оцифровки всех рабочих 
процессов учебной и воспитательной работы) 
и включает в себя:
-	 коллекции декомпозированных и опера-

ционализированных образовательных ре-
зультатов (соответствующих требованиям 
образовательных стандартов), доработанные 
(уточненные, дополненные) педагогами SS;

-	 избыточные и постоянно пополняемые би-
блиотеки цифровых учебных и методических 
материалов, цифровых инструментов и сер-
висов, которые покрывают все потребности 
участников образовательного процесса;

-	 инструменты (специализированные CRM-
системы) для формирования личных рабочих 
(учебных) планов каждого участника образо-
вательного процесса (учащихся, учителей, 
администраторов), историю его действий 
и свидетельств о достижении его образова-
тельных и производственных результатов;

•	 SEE обеспечивает информационную поддерж-
ку всех бизнес-процессов в SS & SES, обновле-
ние централизованных каталогов о выполне-
нии обязанностей всех участников (учащихся, 
учителей, администраторов) образовательного 
процесса и готовит на их основе информацион-
ные материалы и рекомендации для принятия 
управленческих решений для руководителей 
SS & SES всех уровней;

•	 SEE поддерживает все рабочие процессы, 
связанные со взаимодействием SS с местным 
сообществом, включая информирование и ка-
налы обратной связи, предлагает учащимся SS 
и их родителям сводную информацию обо всех 
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учебных и воспитательных мероприятиях, 
в которые вовлечен обучаемый как в школе, 
так и за ее пределами (дополнительные заня-
тия спортом, музыкой, технологией, театром 
и др.). SEE предлагает кастомизированные ре-
комендации учащимся, родителям и педагогам 
по оценке нагрузки ребенка и построению для 
него сбалансированного режима дня;

•	 SEE обеспечивает непрерывный мониторинг 
процессов цифрового обновления образова-
ния в регионе (как составную часть процессов 
функционирования обучающейся образова-
тельной системы), подготовку информации 
о его результатах и адресные рекомендации SS 
по совершенствованию своей работы.

Перечисленные концепты — SS, SES и SEE — об-
разуют концептуальный конструкт (рис. 14), кото-
рый позволяет строить другие широко обсуждаемые 
определения. Сформулируем три из них.

Рис. 14. Базовые концепты умного образования

Fig. 14. Basic concepts of Smart Education

4.4. Умное образование — Smart Education (SE)
Smart Education (SE) — это процесс общего об-

разования (в широком смысле слова) который осу-
ществляется «умными школами» под руководством 
и с поддержкой «умной системы образования» в «ум-
ной образовательной среде».

Главная отличительная черта SE: доказательно-
результативная образовательная работа в охватывае-
мой им области (муниципальное образование, регион, 
страна), которая гарантирует успешную подготовку 
подрастающего поколения к участию в цифровой 
экономике, обеспечивает культурное развитие и до-
полнительную образовательную подготовку всем 
жителям охватываемой им области.

4.5. Процесс цифрового обновления школы — 
School’s Digital Renewal Process (SDRP)

School’s Digital Renewal Process (SDRP) — это 
процесс изменений в организации и методах осу-
ществления образовательного процесса и всех сторон 
работы школы, а также в управлении системой об-
разования, институтах и службах поддержки школ, 
который происходит в условиях перехода общества 

от аналоговой («бумажной», «электронной») к циф-
ровой форме представления, обработки и передачи 
всех видов информации. Он направлен на приведение 
работы системы образования и школ в соответствие 
с требованиями меняющегося общества, его куль-
турным, социальным и экономическим развитием.

Главные отличительные черты SDRP:
•	 SDRP разворачивается по мере массового 

распространения цифровых технологий, ко-
торые стимулируют изменения в экономике, 
культуре, общественной жизни и образовании, 
и опирается на цифровые технологии, которые 
получили массовое распространение;

•	 SDRP развивается волнообразно, отдельными 
этапами (по мере того, как развивающиеся циф-
ровые технологии волна за волной проникают 
в школу). Каждая новая волна увеличивает глу-
бину преобразований в образовательной системе.

4.6. Цифровая трансформация образования — 
Digital Transformation of Education (DTE)

Digital Transformation of Education (DTE) — за-
ключительный этап SDRP, в ходе которого традицион-
ные школа и система образования трансформируются 
в SS и SES вслед и вместе с культурными, социальными 
и экономическими изменениями общества в развива-
ющейся цифровой среде (рис. 15). DTE — длительный 
процесс изменений школы и массовой культуры, ко-
торый происходит в развивающейся цифровой среде.

Его главная отличительная черта — движение 
от традиционного к умному образованию, включая:

•	 переход от классно-урочной к результативно-
персонализированной организации образова-
тельного процесса;

•	 освоение и широкое использование работни-
ками образования новых педагогических тех-
нологий, которые поддержаны методами про-
цессного управления, автоматизированными 
информационно-управляющими системами, 
порталами персонализированного обучения, 
цифровыми учебно-методическими материала-
ми, цифровыми инструментами и сервисами.

Мы полагаем, что предложенные определения 
помогут интенсифицировать обсуждение проблем 
цифрового обновления образования среди педагогов 
и позволят увидеть его как объективный глубинный 
процесс, который затрагивает сегодня школы по 
всему миру.

Предложенная концептуальная рамка также 
может использоваться при решении различных 
теоретических и практических задач внедрения ЦТ 
в сфере общего образования. Одна из задач — срав-
нительный мета-анализ моделей процесса цифро-
вого обновления школы, которые разрабатывались 
педагогами за последние десятилетия. Такой анализ 
ляжет в основу решения двух практических задач: 
поддержка распространения процессов цифрового 
обновления школ (см. п. 4.7) и планирование цифро-
вого обновления на уровне школы (см. п. 4.8).
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4.7. Поддержка распространения процессов 
цифрового обновления школ

Современное состояние развитых систем образо-
вания характеризуется множественностью позиций 
разных акторов, решающих свои задачи. Для согла-
сованности их действий и выработки эффективных 
решений в области цифрового обновления необхо-
димы инструменты мониторингового типа, которые 
позволили бы оценивать воздействия на разных 
уровнях с точки зрения педагогических, организа-
ционных и технологических эффектов [16]. Между-
народный опыт показывает, что за счет разворачива-
ния работ в этом направлении достигается широкая 
общественная поддержка цифровой трансформации 
[17]. В России подобная работа проводилась в ходе 
оценки результативности проекта «Информатизация 
системы образования» более десяти лет назад [36] 
и показала свою результативность.

4.8. Планирование цифрового обновления 
на уровне школы

В условиях разворачивающейся цифровой транс-
формации становится все очевиднее, что нынешней 
школе присущ особый тип инновационных про-
цессов — трансформационный [2]. Для успешного 
управления таким процессом на уровне школы 
нужно выстраивать систему непрерывного самосо-
вершенствования персонала. Первый шаг в данном 
направлении, как правило, — проведение самодиаг-
ностики при помощи надежных инструментов [16]. 
Эти инструменты помогают школе найти другие 
школы, которые решают схожие задачи развития, 
создать горизонтальные механизмы обмена опытом 
(системы стажировки, сетевые профессиональные 
сообщества), выявить схожие затруднения и совмест-
ными усилиями разработать способы их преодоления.
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Аннотация
Конкурентоспособность современного выпускника вуза определяется его профессиональными знаниями и умениями, лич-

ными качествами, а также способностями принимать решения, планировать и организовывать работу, реализовывать свою роль 
в командной деятельности. Формирование способности студента осуществлять свою роль в команде является общим требованием 
к подготовке специалиста в любой области. Большим потенциалом для развития компетенций командной работы обладает про-
цесс подготовки студентов вуза к соревновательным мероприятиям. Целью исследования являлось рассмотрение специфики под-
готовки студентов к соревновательным мероприятиям в аспекте подхода объединения студентов в команды. Были рассмотрены 
особенности подготовки студентов к соревновательным мероприятиям по программированию при ролевом и межличностном 
способах формирования команды. В исследовании применены методы наблюдения, интервьюирования и анкетирования. Ре-
зультаты исследования показали, что ролевой подход в большей степени способствует развитию самостоятельности студента, 
умения принимать решения, отвечать за последствия принятых решений, в то время как межличностный подход позволяет 
создать условия для формирования у участников команды способности гибко реагировать на изменяющиеся обстоятельства. 
Таким образом, можно сделать вывод о различных дидактических возможностях применения ролевого и межличностного под-
ходов к формированию команды, о необходимости применения различных способов определения состава участников команды 
для решения учебных задач в процессе обучения.

Ключевые слова: команда, формирование команды, ролевой подход, межличностный подход, подготовка к соревнова-
тельным мероприятиям, спортивное программирование.
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Abstract
The competitiveness of a modern university graduate is determined by his professional knowledge and skills, personal qualities, as 

well as the ability to make decisions, plan and organize work, and fulfill his role in team activities. Formation of the student’s ability 
to fulfill his role in a team is a general requirement for the training of a specialist in any field. The process of preparing university 
students for competitive events has great potential for the development of teamwork competencies. The aim of the study was to 
consider the specifics of preparing students for competitive events in the aspect of the approach of uniting students into teams. The 
peculiarities of preparing students for competitive programming in case of role-based and interpersonal methods of team formation 
were considered. The study used methods of observation, interviewing and questioning. The results of the study showed that the role-
based approach is more conducive to the development of student independence, the ability to make decisions, be responsible for the 
consequences of decisions, while the interpersonal approach allows to create conditions for the formation of team members’ ability 
to respond flexibly to changing circumstances. Thus, we can conclude about the various didactic possibilities of using role-based and 
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1. Введение

На современном этапе развития общества задачей 
высшего образования является подготовка специ-
алистов, которые не только обладают необходимым 
уровнем знаний и умений в предметной области, но 
и готовы к деятельности в изменяющихся услови-
ях. Подготовка студентов должна реализовываться 
в тех же форматах, в которых специалисты ведут 
свою деятельность на рабочем месте [1]. Конкурен-
тоспособность выпускника определяется его про-
фессиональными знаниями и умениями, личными 
качествами, а также способностями к эффективной 
деятельности — принимать решения, планировать 
и организовывать работу, участвовать в совместной 
деятельности [2]. Руководители современных ком-
паний заинтересованы в молодых специалистах, 
способных работать в команде, брать на себя ответ-
ственность, самообучаться, осуществлять продук-
тивную коммуникацию с коллегами и клиентами, 
решать нестандартные задачи, планировать свою 
деятельность, оценивать личный вклад в результат 
[3]. Обнаружению перечисленных способностей бу-
дет способствовать организация командной работы 
студентов в процессе обучения в высшем учебном 
заведении [4]. Формирование способности у выпуск-
ника вуза осуществлять свою роль в команде является 
общим требованием к подготовке специалиста в лю-
бой области. Требование закреплено в современных 
федеральных государственных образовательных 
стандартах высшего образования и трактуется как 
категория универсальных компетенций «Командная 
работа и лидерство» [5]. Дидактические результаты 
командной работы студентов зависят от соблюдения 
принципов ее организации, способа формирования 
студентов в команды. Большим потенциалом для 
создания атмосферы сотрудничества, развития компе-
тенций командной работы обладает процесс подготов-
ки студентов вуза к соревновательным мероприятиям.

Целью исследования являлось рассмотрение 
специфики подготовки студентов к соревнователь-
ным мероприятиям в аспекте подхода к объединению 
студентов в команды.

2. Принципы организации командной 
работы в образовательном процессе

Анализ научно-педагогической и методической 
литературы показал, что накоплен достаточный фонд 
исследований по вопросу формирования компетен-
ции командной работы. Формирование компетенции 
командной работы студента предполагает создание 

педагогических условий, способствующих пониманию 
студентом профессиональной и личностной значимо-
сти командной деятельности [6–8]. Формирование 
компетенции командной работы возможно при ис-
пользовании активных методов обучения, в частности 
организации решения учебных задач командами, 
состоящими из студентов. Команда — это малая 
группа людей, совместно решающих ряд задач для до-
стижения общей цели и несущая ответственность друг 
перед другом за ее достижение [9]. Для малой группы 
характерно наличие непосредственных контактов 
участников друг с другом, причем поведение участ-
ников группы определено совместной деятельностью 
в рамках заданных форм поведения. Малая группа 
стимулирует формирование различных сторон лич-
ности, поскольку на протяжении всей жизнедеятель-
ности человеку приходится функционировать в раз-
личных малых группах — семья, друзья, коллеги [10].

Существует ряд принципов успешности команд-
ной работы, рассматриваемых в теории менеджмента 
организаций. Эти принципы могут быть адаптирова-
ны и дополнены для организации командной работы 
в вузе. При этом в менеджменте даже существует 
отдельное направление, посвященное командному 
управлению, — team building, или командный 
менеджмент. Командопостроение представ-
ляет собой одну из перспективных технологий повы-
шения эффективности управленческого труда [11].

С точки зрения менеджмента команда представ-
ляет собой совокупную структуру высокомотивиро-
ванных компетентных сотрудников, отличительной 
чертой которой является способность к деятельному 
функционированию в команде, построенному на 
общих целях и задачах и разделенной ответствен-
ности за результат целенаправленной активности 
и совместного труда [12].

К важнейшим факторам работы в команде, 
которые могут оказать влияние на получение поло-
жительных результатов совместной работы, можно 
отнести [13]:

•	 общность и доверие вместо отчуждения и оди-
ночества;

•	 сотрудничество вместо конкуренции;
•	 работа на общий результат вместо индивидуа-

лизма;
•	 творчество вместо стереотипных действий;
•	 конструктивная самореализация вместо борь-

бы за выживание.
Рассмотрим перечисленные выше факторы 

в адаптации их к системе высшего образования.
•	 Наличие общей цели. Участниками группы 

могут быть студенты из разных вузов, с разным 

interpersonal approaches to team building, about the need to use different methods for determining the composition of team members 
to solve educational problems in the learning process.

Keywords: team, team formation, role-based approach, interpersonal approach, preparation for competitive events, sports 
programming.
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уровнем подготовки, но у всех у них должна 
быть общая заинтересованность в получении 
положительных результатов работы.

•	 Координирующая роль преподавателя. По-
скольку команда студентов создается, прежде 
всего, для решения образовательных задач, 
преподаватель должен обеспечить условия для 
их решения. Несмотря на то что преподаватель 
находится за пределами команды, он обычно 
инициирует ее создание, участвует в постановке 
целей деятельности команды, следит за их со-
гласованностью с целями обучения, контроли-
рует полученные образовательные результаты.

•	 Наличие руководителя в группе. Руководите-
лем в случае организации командной работы 
в образовательном процессе является один из 
студентов. Руководителем может быть студент, 
способный координировать деятельность чле-
нов команды, мотивировать их на достижение 
результата, контролировать эффективность 
работы членов команды, создавать рабочую 
атмосферу. Особенно важна роль руководителя 
на начальной стадии — стадии формирования 
команды, так как необходимо соизмерить 
возможности каждого члена команды с запла-
нированными для него задачами, определить 
приоритетные способности каждого.

•	 Определение состава команды. Необходимо 
сопоставлять профессиональные навыки с за-
дачами, стоящими перед командой. Однако 
в образовательном процессе нельзя исходить 
только из необходимости достижения цели ко-
мандной деятельности — представить проект, 
разработать программное средство, победить 
в соревновательных мероприятиях и т. д. Не-
обходимо учитывать, что основная цель — об-
разовательная: студенты должны приобрести 
компетенции, важные для будущей професси-
ональной деятельности.

•	 Составление плана работы группы. При со-
ставлении плана необходимо учесть пожела-
ния всех участников группы и их занятость. 
Кроме того, при составлении плана необходимо 
указать продолжительность работы группы.

•	 Выбор средств взаимодействия команды. В со-
временных условиях возможны три режима 
работы группы: очный, заочный, смешанный. 
Для реализации очного режима работы не-
обходимо обратить внимание на выбор места 
для встречи всех участников с учетом запла-
нированного времени. Второй режим работы 
предполагает применение средств конферен-
цсвязи — Zoom, Skype, Discord и др. Третий ре-
жим работы предполагает совместное участие 
в решении проблемы людей, которые могут 
собраться как на одной территории в опреде-
ленный момент времени, и людей, которые не 
могут очно присутствовать на данной встрече. 
Кроме того, для организации асинхронного 
взаимодействия могут использоваться вирту-

альные доски, возможности социальных сетей 
и мессенджеров [14].

•	 Оценивание общих результатов работы коман-
ды, вклада каждого участника. На последнем 
этапе работы группы должны быть подведены 
итоги, обсуждены результаты, обозначены 
направления дальнейшего совершенствова-
ния в той или иной области. Это требование 
является важным для оценки эффективности 
работы каждого в группе и всех ее членов. Каж-
дый студент, принимая участие в командной 
работе, должен приобрести компетенции, не-
обходимые для его дальнейшего роста — как 
личностного, так и профессионального.

3. Подходы к формированию команды  
при подготовке студентов 
к соревновательным мероприятиям

Даже при соблюдении всех указанных принципов 
успешность полученных результатов совместной 
деятельности во многом определяется способом 
формирования команды. Существуют различные 
подходы к формированию команды: ролевой, целе-
полагающий, межличностный и проблемно-ориен-
тированный [15–18]. Ролевой подход предполагает 
определение необходимых «ролей» в команде и под-
бор участников с учетом соответствия их личных ка-
честв определенной роли. В случае целеполагающего 
подхода участники команды организуются в группы, 
исходя из наличия общей цели, ее согласованности 
с личными целями каждого. Если студенты орга-
низовываются в команду, ориентируясь на личные 
отношения, тогда речь идет о межличностном под-
ходе. Проблемно-ориентированный подход строится 
на планировании и организации встреч участников 
для обсуждения задач, выработки оптимального 
решения. Проблемно-ориентированный подход 
включает признаки первых трех рассмотренных 
подходов — возможно распределение ролей, учиты-
ваются межличностные отношения, необходимость 
участия конкретного члена команды может зависеть 
от ценности для него достижения цели.

Исследование влияния подхода к формированию 
команды на эффективность работы было проведено 
авторами при подготовке участников к четвертьфи-
налу чемпионата мира по программированию 2020. 
Спортивное программирование — это перспективный 
интеллектуальный вид спорта, который сравнивают 
с шахматами будущего [19]. Количество участников 
в данном виде спорта постоянно растет. Цель спор-
тивного программирования — решить как можно 
больше задач за определенный период времени. 
В ходе соревнований студенты учатся работать в кол-
лективе, планировать свою деятельность, генериро-
вать идеи, справляться со сложными моральными 
и психологическими нагрузками [20].

От филиала Российского государственного 
профессионально-педагогического университета 
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в г. Нижний Тагил в соревновании приняли уча-
стие шесть команд студентов. Состав участников — 
студенты первого—третьего курсов направления 
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 
Для тренировки и обсуждения вопросов чемпионата 
три группы были сформированы непосредственно 
самими преподавателями с учетом личных качеств 
студентов, т. е. был применен ролевой подход; в со-
став каждой из этих трех групп входили три сту-
дента, которые учатся на разных курсах и не имеют 
дружеских отношений между собой за пределами 
филиала. Состав других трех команд был определен 
студентами, исходя из межличностных отношений.

Правилами соревнования было установлено, что 
каждый участник может использовать свой компью-
тер и решать задачи на языках программирования 

C++, Java, C#, Pascal, PascalABC, Python и Kotlin. 
Выбор языка не принципиален, основная задача на 
соревнованиях — решить максимально возможное 
количество задач за короткое время.

Для определения специфики организации под-
готовки к соревнованиям по программированию 
в зависимости от подхода формирования состава 
команды были использованы методы наблюдения, 
интервьюирования и анкетирования участников. 
Студентам была предложена анкета, вопросы ко-
торой затрагивали основные аспекты организации 
командной работы. Фрагмент анкеты, включающий 
группу вопросов для выяснения частоты встреч и опе-
ративности взаимодействия, представлен на рисунке.

В таблице представлены сравнительные особен-
ности подготовки команд с разными способами их 

Рис. Фрагмент анкеты

Fig. Fragment of the application form

Таблица / Table

Особенности подготовки команд при ролевом и межличностном способе объединения в группу
Features of training teams in the role-based and interpersonal way of joining a group

№ 
п/п

Критерии сравнения
Способы формирования команд

Ролевой Межличностный

1 Наличие общей цели Общая цель — выход в следующий тур

2 Роль преподавателя Преподаватель формировал состав, выбирал 
средства взаимодействия, координировал работу 
участников, периодически консультировал по 
вопросам принятия решения относительно рас-
пределения задач и выбора способов их решения

Преподаватель только сообщил сту-
дентам о предстоящем мероприятии, 
в дальнейшем участники принимали 
все решения самостоятельно
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формирования. Данные были получены по результа-
там интервьюирования и анкетирования участников, 
а также наблюдения за процессом подготовки команд, 
сформированных при применении ролевого (три 
команды) и межличностного (три команды) подходов.

4. Выводы

Полученные результаты не позволяют сделать 
выводы о приоритетности одного из подходов к опре-
делению состава участников команды для подго-
товки к соревнованиям. Тем более, как показывает 
практика, в следующий тур вышли обе команды:  
одна команда, сформированная с использованием 
ролевого подхода, и одна команда, сформированная 
с использованием межличностного подхода. Однако 

каждый из подходов имеет определенные преимуще-
ства перед другим в определенных аспектах:

1. При ролевом подходе наблюдалось четкое 
распределение обязанностей между членами 
команды. Понимание границ ответственности 
в большей степени способствует развитию са-
мостоятельности студента, умений и желаний 
принимать решения, отвечать за последствия 
принятых решений. В случае межличностно-
го подхода причиной обращения за помощью 
к другим членам команды не всегда являлось 
обоснованное затруднение, зачастую студенту 
оказывалось проще «спросить», чем «подумать 
самому».

2. Межличностный подход позволил студентам 
более гибко реагировать на изменяющиеся 

№ 
п/п

Критерии сравнения
Способы формирования команд

Ролевой Межличностный

3 Руководитель 
команды

Руководитель команды был назначен препода-
вателем, исходя из наличия лидерских качеств 
у студента, выбор был обоснован результатами 
наблюдения за работой студентов на занятиях по 
предшествующим дисциплинам 

Руководитель команды специально 
не выбирался

4 Состав участников Состав участников определялся преподавателем. 
Преподаватель подбирал студентов таким обра-
зом, чтобы присутствовали студенты, способные 
решать задачи на определенном языке програм-
мирования, но при этом в одной команде при-
сутствовали студенты — знатоки разных языков 
программирования

Участники объединялись в группу 
самостоятельно, исходя из принад-
лежности к одной академической 
группе, личных предпочтений, об-
щих интересов

5 Планирование 
работы

Встречи проходили один раз в неделю, продолжи-
тельностью 30 минут для подготовки к соревно-
ваниям. При этом был составлен план встреч на 
достаточно продолжительный период. Начальный 
вариант плана работы был предложен препо-
давателем, далее скорректирован участниками 
команды.
На встречах составлялся план решения задач, при 
этом задачи распределялись между всеми участ-
никами. Каждый из участников решал задачу 
на языке программирования, который он знает 
лучше всего. Если задача не проходила тест, к ее 
решению обращались несколько членов команды

Планирование работы было кратко-
срочным, участники на текущей 
встрече договаривались о следую-
щей. Не было четкого разделения 
задач между членами команды. 
Участники совместно работали над 
решением одной задачи, определяли 
алгоритм, согласовывали методы, 
после чего задача для окончательного 
оформления кода передавалась уже 
одному из участников. Для решения 
задач использовался в основном один 
язык программирования

6 Выбор средств 
взаимодействия

Встречи были организованы с использованием 
средств системы для проведения видеоконферен-
ций Zoom. Средство взаимодействия было пред-
ложено преподавателем и в процессе работы не 
поменялось

Первая встреча была проведена 
с использованием средств системы 
для проведения видеоконференций 
Zoom. Далее участники решили об 
организации видеоконференций 
в системе Discord. Студенты посто-
янно обменивались сообщениями 
в мессенджерах, периодически со-
званивались. У участников команды 
была организована общая группа 
в социальной сети

7 Обсуждение 
результатов

Были четко определены результаты по всем зада-
чам, определен вклад каждого студента, составлен 
рейтинг студентов

Результат получился общий, не было 
сделано однозначного определения 
вклада каждого студента в решение 
определенной задачи. Вместе с тем 
решение многих задач получилось 
более оригинальным и творческим

Окончание таблицы / End of the table
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обстоятельства. У студентов команды, сформи-
рованной на основе межличностного подхода, 
отсутствовал четкий план, встречи проходили 
в режиме обсуждения, в том числе обсуждения 
содержания следующего взаимодействия, 
которое определялось текущими результата-
ми. В то время как при ролевом подходе на-
блюдалось выстраивание плана деятельности 
на продолжительный период, отхождение от 
которого для студента оказывалось затрудни-
тельным. Способность оперативно реагировать 
является востребованной в сфере программи-
рования, это связано с быстрым развитием 
информационных технологий, необходимо-
стью ориентации на изменяющиеся запросы 
клиентов.

3. Развитию коммуникативных навыков способ-
ствовало взаимодействие в команде, состав ко-
торой определен и ролевым, и межличностным 
подходами. При ролевом подходе студенты не 
общались до начала подготовки к соревновани-
ям. Потребность достижения цели командной 
работы поставила их в условия необходимости 
понятно выражать свои мысли, интерпрети-
ровать полученную от других участников ин-
формацию. В то же время при межличностном 
подходе студентами уже был найден «общий 
язык», однако факт решения одной задачи 
сразу несколькими студентами являлся при-
чиной обсуждения хода решения в команде, 
потребности в защите точки зрения.
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Аннотация
В статье обозначены проблемы (организационные, технические, методические), с которыми столкнулись преподаватели 

вуза при переходе на дистанционный формат обучения. На примере Мордовского государственного педагогического универ-
ситета имени М. Е. Евсевьева демонстрируется решение некоторых проблем, связанных с организацией обучения в дистан-
ционном формате и особенностями построения учебного процесса в новых условиях. Описываются платформы, послужившие 
технологической основой для запуска в МГПУ обучения в дистанционном формате, в частности система дистанционного обу-
чения Moodle. Приводятся примеры подготовки будущих бакалавров педагогического образования, изучающих информатику, 
к профессиональной деятельности в условиях, когда обучение становится смешанным, т. е. часть занятий может проводиться 
очно, а часть — в дистанционном формате. Описана методика проведения курса по выбору «Технология разработки и методика 
проведения элективных курсов по информатике» с использованием дистанционных технологий. Приводится структура курса 
с выделением модулей и того содержания, которое должно быть усвоено в ходе прохождения курса. Даются рекомендации по 
проведению занятий этой дисциплины. Делается вывод о положительных и отрицательных результатах дистанционного обуче-
ния и его дальнейших перспективах.

Ключевые слова: дистанционные технологии, вуз, образовательные платформы, СДО Moodle, обучение в дистанционном 
формате.
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The article describes the problems (organizational, technical, methodological) faced by university teachers when switching to 

a distance learning format. On the example of the Mordovian State Pedagogical University named after M. E. Evsevjev, the solution 
of some problems associated with the organization of distance learning and the peculiarities of building the educational process in 
new conditions is demonstrated. The platforms that served as the technological basis for launching distance learning at MSPU, in 
particular LMS Moodle, are described. The examples of preparation of future bachelors of pedagogical education, studying informatics, 
for professional activity in conditions when training becomes mixed, that is, part of the classes can be conducted in person, and part — 
in a distance format are given. The methodology for conducting an elective course “Development technology and methodology for 
conducting elective courses in informatics” using distance technologies are described. The structure of the course is given, highlighting 
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1. Введение

Весна 2020 года стала переломной в российском 
образовании, потребовав быстрой перестройки про-
цесса обучения в условиях пандемии. На разных 
уровнях образования — школа [1, 2], колледж [3, 4], 
вуз [5–10], дополнительное образование [11, 12] — 
начались поиск и апробация новых способов обуче-
ния: от выбора образовательных платформ, на кото-
рых целесообразно организовывать взаимодействие 
педагога и обучаемых в дистанционном формате, до 
собственно организации процесса обучения.

В данной статье мы рассмотрим, как в нашем 
вузе — Мордовском государственном педагогическом 
университете имени М. Е. Евсевьева — решались 
проблемы, возникающие при подготовке будущих 
педагогов к профессиональной деятельности в новых 
условиях.

Технологической основой, на которой началось 
обучение в дистанте в МГПУ имени М. Е. Евсевьева, 
стали две платформы — Campus (http://campus.
mordgpi.ru) и Moodle (http:// m.mordgpi.ru).

Платформу Campus (рис. 1) мы начали исполь-
зовать более 10 лет назад, и на ней в основном хра-

Рис. 1. Интерфейс платформы Campus

Fig. 1. Interface of the Campus platform

Рис. 2. Доступ к рабочим областям на платформе Campus

Fig. 2. Access to workspaces on the Campus platform
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нились файлы с тестами, творческими и индивиду-
альными заданиями, лабораторные и контрольные 
работы. В системе имеется возможность организа-
ции рабочих областей (рис. 2) для обмена данными 
между преподавателем и студентами, но неудобство 
данной системы, функционирующей на базе службы 
Windows SharePoint, привело к тому, что через эту 
платформу студенты преимущественно получали 
задания, а отчеты предоставляли с использованием 
других инструментов, самым надежным из которых 
выступала электронная почта.

Платформа Moodle (рис. 3) использовалась для 
проведения в дистанционном формате курсов по-
вышения квалификации и переподготовки, т. е. на-
блюдалась ее узкая направленность на определенную 
категорию лиц, уже имеющих высшее образование 
и де-факто владеющих информационными техноло-
гиями, включая и дистанционные.

Таким образом, к началу всеобщего обучения 
в дистанционном формате весной 2020 года мы по-
дошли со следующими организационно-методиче-
скими проблемами (проблемы технического харак-
тера, такие как недостаток компьютерной техники 
у преподавателей и студентов, отсутствие доступа 
в сеть Интернет, низкая пропускная способность 
каналов связи и др., которые были свойственны для 
большинства образовательных организаций России 
[13, 14], мы ниже не рассматриваем), которые по-
требовалось решить в кратчайшие сроки:

1) непонимание участниками образовательного 
процесса различий в терминологии («дистан-
ционное обучение», «обучение в дистанцион-
ном формате», «дистанционные технологии 
обучения»);

2) необходимость выбора платформы для органи-
зации различных форм учебной деятельности — 
лекций, семинаров, лабораторных работ, написа-
ния курсовых и выпускных квалификационных 
работ, оказания консультационной помощи;

3) отсутствие опыта у большинства преподава-
телей нашего вуза в разработке электронных 
курсов в системе дистанционного обучения 
(СДО) Moodle, так как до периода пандемии 
разработкой занимались всего несколько пре-
подавателей, часть из которых на момент пере-
хода в дистанционный формат обучения по тем 
или иным причинам уже в вузе не работали;

4) неустоявшаяся методика обучения с использо-
ванием дистанционных технологий;

5) боязнь студентов подключать веб-камеры при 
ответах, а также многое другое.

Необходимость быстрого решения перечислен-
ных и ряда других проблем была обусловлена еще 
и тем, что итоговая аттестация, скорее всего, должна 
была пройти в дистанционном формате и к ней долж-
ны были быть готовы все выпускники вуза.

2. Организационные проблемы 
обучения в дистанционном формате  
и пути их решения

В конце марта 2020 года на научно-методическом 
совете нашего вуза автор статьи выступил с докладом 
«Перспективы реализации дистанционных образо-
вательных технологий в педагогическом вузе», где 
попытался представить ответы на перечисленные 
выше вопросы и отразить следующие темы:

•	 Терминология (дистанционное обучение, 
онлайн-обучение, электронное обучение, дис-
танционные образовательные технологии).

•	 Суть дистанционного обучения. Отличие дис-
танционного обучения от обучения в дистан-
ционном формате.

•	 Инструменты для обучения в дистанционном 
формате.

•	 Открытые онлайн-курсы (МООК).
•	 Дистанционные образовательные технологии.

Рис. 3. Интерфейс платформы Moodle

Fig. 3. Interface of the Moodle platform
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•	 Советы от НИУ «Высшая школа экономики» 
по использованию дистанционных образова-
тельных технологий (за основу был взят мате-
риал из [15]).

Вторая из перечисленных выше проблем потре-
бовала от руководства вуза и отдела, отвечающего 
за информационное обеспечение, определиться 
с платформой, на которой должно было строиться 
обучение. Первоначально, согласно рекомендациям 
по организации образовательного процесса в рамках 
реализации приказа Минобрнауки России от 14 мар-
та 2020 года № 397 «Об организации образователь-
ной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы высшего образования 
и соответствующие дополнительные профессиональ-
ные программы, в условиях предупреждения распро-
странения коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации» [16], была сделана попытка 
использовать массовые открытые онлайн-курсы 
(МООК). Но анализ интернет-ресурсов с такими кур-
сами (в частности, ресурса [17]) показал, что на тот 
момент, во-первых, количество предлагаемых на них 
курсов для получения педагогического образования 
было невелико; во-вторых, формируемые компетен-
ции на МООК не совпадали с теми, что заложены 
в дисциплинах нашего вуза. Поэтому пришлось са-
мим определяться с платформами и организовывать 
на них обучение. Выбор был сделан в пользу Moodle 
и BigBlueButton (рис. 4). Moodle предполагалось 

использовать для практических и семинарских за-
нятий, курсового проектирования, текстового кон-
сультирования в режиме чата, BigBlueButton — для 
проведения лекций, аудиовизуального консультиро-
вания, проведения аттестационных мероприятий (за-
четов, экзаменов, включая государственные, защит 
выпускных квалификационных работ).

Если с BigBlueButton сложностей в освоении не 
возникло — для преподавателей соответствующим 
отделом был проведен обучающий семинар по ее ис-
пользованию, — то с Moodle возникли трудности как 
у преподавателей, которым предстояло разрабаты-
вать электронные курсы и вести занятия в дистанте, 
так и у студентов, которым была в новинку новая 
форма организации учебной деятельности.

Для решения проблемы в короткие сроки кафе-
дрой информатики и вычислительной техники в СДО 
Moodle был разработан и запущен курс «Организация 
дистанционного обучения в школе» (рис. 5).

Курс снабжен необходимым учебным материалом:
•	 теорией;
•	 практикой в виде компетентностно-ориенти-

рованных заданий, выполняя которые слуша-
тели лучше усваивают материал, параллельно 
осваивая технологию прикрепления отчетных 
документов;

•	 итоговым тестом, работая с которым слушате-
ли овладевают работой с тестами в указанной 
системе.

Рис. 4. Интерфейс личного кабинета преподавателя на платформе BigBlueButton

Fig. 4. Interface of the teacher’s personal account on the BigBlueButton platform
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Обучение, которое прошли более 1000 слушате-
лей — студентов старших курсов вуза, преподавате-
лей, учителей региона, велось по четырем модулям 
(см. рис. 5):

•	 в первом модуле дан обзор сервисов Веб 2.0, 
которые удачно вписываются в организацию 
дистанционного взаимодействия в образова-
тельной среде;

•	 во втором модуле проанализированы россий-
ские интернет-платформы для организации 
электронного обучения;

•	 в третьем модуле раскрываются основы само-
стоятельной разработки электронных курсов 
для дистанционного обучения;

•	 четвертый модуль носит ярко выраженную 
практическую направленность и предполагает 
разработку слушателями авторских видеома-
териалов учебной направленности.

Курс, а также еженедельные семинары позволи-
ли преподавателям вуза в короткие сроки освоить 
технологию разработки электронных курсов.

Но решение одной проблемы выявило другую — 
создание многочисленных курсов привело к хаосу 

в их расположении в СДО. Проблема была решена 
в короткие сроки путем структуризации создаваемых 
курсов по категориям: Основные образовательные 
программы (бакалавриат/специалитет, магистрату-
ра, СПО, аспирантура) — Направление подготовки — 
Профиль — Форма обучения — Курс.

3. Методические проблемы 
обучения в дистанционном формате  
и пути их решения

За неполный месяц дистанта большинство орга-
низационных проблем было решено, и далее потре-
бовалось осваивать методику построения обучения 
в дистанционном формате.

Опишем данный процесс на примере ведения 
курса по выбору «Технология разработки и методика 
проведения элективных курсов по информатике» 
для профилей «Информатика. Математика» и «Ма-
тематика. Информатика» физико-математического 
факультета вуза для студентов четвертого курса.

Особенностью организации курса было то, что 
студенты, которые должны были его посещать, выш-

Рис. 5. Содержание курса «Организация дистанционного обучения в школе» на платформе Moodle

Fig. 5. Content of the course “Organization of distance learning at school” on the Moodle platform
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ли с педагогической практики за неделю до перехода 
в дистант, т. е. у них прошло единственное занятие, 
на котором объяснялись азы обучения в дистанци-
онном формате. Важность данного курса по выбору 
заключалась в том, что на пятом курсе студентов 
ждала еще одна педагогическая практика в старших 
классах, где им необходимо было провести не менее 
одного занятия электива.

Сложностей перевода указанного курса по выбо-
ру в электронный курс (рис. 6) не возникло, так как 
большая часть теории и практики — это авторские 
разработки, опубликованные в выпусках журнала 
«Информатика и образование» (см. [18] и др.*).

* К списку наших публикаций по элективным курсам мож-
но отнести серию статей, которые были опубликованы 
в журналах издательства «Образование и Информатика» 
начиная с 2006 года: Зубрилин А. А., Юртанова Е. М. Виды 
и средства контроля знаний, умений и навыков обучаемых, 
применяемые на элективных курсах по информатике // 
Информатика и образование. 2006. № 10. С. 79–83; Зубри-
лин А. А., Малясова С. В. Элективные курсы: технология 
составления квалификационной характеристики учаще-

Курс имеет двухмодульную структуру — «Тео-
ретические вопросы построения элективных кур-
сов» и «Методика проведения элективных курсов 
по информатике и ИКТ» — и хорошо вписывается 
в дистанционный формат обучения.

В рамках первого модуля «Теоретические вопро-
сы построения элективных курсов» в режиме онлайн 
(рис. 7) студентам начитывается необходимый тео-
ретический материал, рассматривается технология 
разработки элективных курсов, выделяются мо-
менты, на которые следует обратить внимание при 
разработке. Каждое занятие снабжается теорией из 
указанных выше источников с подкреплением видео-
материалами и тестами, позволяющими студентам 
оценить уровень освоения материала текущего за-

гося // Информатика и образование. 2007. № 2. С. 78–84; 
Зубрилин А. А. Специфика отбора содержания элективных 
курсов по информатике // Информатика и образование. 
2009. № 9. С. 53–58; Зубрилин А. А., Масягина О. А. Тех-
нология обу чения школьников разработке электронной 
рекламы // Информатика в школе. 2017. № 4. С. 22–24; и др.

Рис. 6. Электронный курс «Технология разработки и методика проведения элективных курсов по информатике» 
на платформе Moodle

Fig. 6. Electronic course “Development technology and methodology for conducting elective courses in informatics”  
on the Moodle platform
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нятия. Обязательным в модуле является выполнение 
индивидуального задания на разработку собствен-
ного элективного курса и написание эссе, в котором 
следует изложить видение разработанного курса 
в системе обучения информатике в старших классах. 
Таким образом, студенты получили возможность 
в течение полутора месяцев как привыкнуть к обу-

чению в дистанционном формате, так и научиться 
выполнять задания в непривычной для них форме.

Проблему, о которой многократно писалось в от-
ечественной прессе, — о невозможности понять, слу-
шает обучаемый материал или просто скрывается за 
другой стороной экрана, мы решали тем, что в ходе 
изложения материала в форме голосования (рис. 8) 
задавали вопросы: «Готов ли ты дальше слушать ма-
териал?», «Согласен ли ты с мнением, что …?» и т. п.

Второй модуль «Методика проведения электив-
ных курсов по информатике и ИКТ» предполагал 
проведение каждым из студентов фрагмента занятия 
разработанного элективного курса и разбор досто-
инств и недостатков увиденного присутствующими. 
Если на первых занятиях студенты находили при-
чины не включать веб-камеры (рис. 9), а загружали 
презентации и вели занятия аудиально, то далее 
проблема была успешно решена, когда подключение 
камеры (рис. 10) являлось необходимым условием 
получения оценки за проведение занятия. Если про-
водивший занятие студент допускал методические 
ошибки, например, долго ждал ответа от аудитории 
на поставленный вопрос, то в приватном чате ему 
давались подсказки, что было незаметно для слу-
шателей, но оказывало большую помощь ведущему 
занятие. Конспекты занятий и презентация явились 
отчетностью ко второму модулю.

К концу обучения на электронном курсе все сту-
денты овладели дистанционными технологиями, 
могли без труда загружать отчетные материалы 

Рис. 7. Проведение лекции в режиме онлайн на платформе BigBlueButton

Fig. 7. Conducting a lecture online on the BigBlueButton platform

Рис. 8. Виды голосования на платформе BigBlueButton

Fig. 8. Types of voting on the BigBlueButton platform
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Рис. 9. Проведение занятия студентами на платформе BigBlueButton с задействованием только микрофона

Fig. 9. Conducting a lesson by students on the BigBlueButton platform using only a microphone

Рис. 10. Проведение занятия студентами на платформе BigBlueButton с задействованием микрофона и веб-камеры

Fig. 10. Conducting a lesson by students on the BigBlueButton platform using a microphone and a webcam
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в Moodle, умели презентовать свои выступления на 
веб-камеру, были готовы к итоговой аттестации в ре-
жиме онлайн. Спустя год, весной 2021 года, многие 
из них взяли именно разработки своих элективных 
курсов за основу практической части выпускных 
квалификационных работ.

В ходе проведения занятий в режиме онлайн 
проявилась еще одна проблема — BigBlueButton 
зачастую не справлялась с большим количеством 
одновременно проводимых преподавателями вуза 
занятий. Поэтому пришлось до устранения проблемы 
осваивать работу с системой Zoom. Такой переход на 
еще одну платформу, на наш взгляд, можно считать 
положительным, так как студенты освоили инстру-
мент, который применяли педагоги многих школ 
нашего региона.

Для популяризации дистанционного обучения 
в июне 2020 года мы провели олимпиаду по информа-
ционной безопасности, описание которой приведено 
в [19]. За полтора года уже успешно прошли три 
таких мероприятия.

4. Заключение

Можно сделать вывод, что период неопределенно-
сти, в котором пришлось работать многим педагогам 
во время пандемии, дал как положительные, так 
и отрицательные результаты.

К положительным можно отнести:
•	 получение полноценной электронной образо-

вательной среды, которой, согласно норматив-
ным актам, должны обладать все отечествен-
ные вузы;

•	 создание единого хранилища электронных 
документов преподавателей (учебные мате-
риалы, методические разработки, тестовые 
задания, электронный журнал) и студентов 
(отчетные задания, оперативная информация 
о происходящем в учебном процессе).

Отрицательные результаты:
•	 трудности обратного перехода в сентябре-ок-

тябре 2020 года — от дистанционного формата 
к смешанному обучению;

•	 обеднение коммуникативного взаимодействия;
•	 низкий уровень самоконтроля студентов;
•	 снижение уровня мотивации к обучению.
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ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО 
БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ-ТЬЮТОРАМИ 
В  УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
О. А. Иманова1 
1 Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия

 romolga66@mail.ru

Аннотация
В статье описаны процессы организации и реализации дистанционного обучения в Институте педагогики, психологии и со-

циологии Сибирского федерального университета в условиях пандемии COVID-19. Рассмотрен процесс освоения технологии 
электронного портфолио студентами бакалавриата направления подготовки «Педагогическое образование», профиль «Тьютор», 
набора 2020 года при реализации дисциплины «Е-портфолио в личностном и профессиональном развитии». Представлены воз-
можности использования средств дистанционных образовательных технологий в процессе изучения студентами электронного 
обучающего курса «Е-портфолио в личностном и профессиональном развитии». Описаны способы организации преподавателем 
аудиторной (практической) и самостоятельной работы студентов при реализации данного курса с использованием дистанционных 
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1. Введение

Основным ориентиром современного образования 
является качество подготовки обучающихся, кото-
рое зависит от уровня сформированности профес-
сиональной компе тентности педагога, развития его 
рефлексивных навыков, способности к проектирова-
нию и организации учебного процесса. Возникает 
необходимость в использовании таких технологий, 
которые обеспечивают подготовку педагога, способ-
ного адекватно оцени вать результаты собственной 
профессиональной деятельности, выстраивать тра-
екторию самообразования и саморазвития, ориенти-
рованных на успешность в своей профессио нальной 
деятельности [1].

Современный педагог должен быстро адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям, к новым реалиям 
и потребностям, которые возникают в обществе. 
В 2020 году наша страна столкнулась с ситуацией, 
когда образовательные организации должны были 
перейти на полное использование дистанционных 
технологий при реализации образовательного про-
цесса.

Группа исследователей под руководством 
Е. С. Полат еще 15 лет назад рассматривала дис-
танционную форму обучения как одну из разновид-
ностей системы непрерывного образования, а модель 
интеграции дистанционной и очной форм обуче-
ния — как одну из наиболее перспективных моделей 
обучения в будущем [2].

С точки зрения Е. С. Полат: «Дистанционное 
обу чение строится в соответствии с теми же целями, 
что и очное обучение (т. е. по соответствующим об-
разовательным программам), тем же содержанием. 
Но форма подачи и организации учебного материала, 
форма взаимодействия учителя и учащихся и уча-
щихся между собой иные. Дидактические принци-
пы организации дистанционного обучения в основе 
своей (принципы научности, системности и систе-
матичности, активности, принципы развивающего 
обучения, наглядности, дифференциации и индиви-
дуализации обучения и пр.) также должны быть теми 
же, но реализуются они специфичными способами, 
также обусловленными спецификой новой формы 
обучения, возможностями информационной среды 
Интернет, ее услугами» [3].

В настоящее время усилия исследователей, 
педагогов и методистов направлены на разработку 
учебно-методического обеспечения для организа-
ции и реализации учебного процесса в условиях 
внедрения новых форм обучения с использованием 
дистанционных технологий (см., например, [4–7]).

При создании материалов, обеспечивающих 
учебный процесс в условиях дистанционного обуче-
ния, учитываются его специфические особенности, 
а именно роли преподавателя, который является 
организатором и консультантом, и обучающегося, 
который выступает как обучаемый и как эксперт.

В соответствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации» дистанционные 

образовательные технологии (ДОТ) — это «обра-
зовательные технологии, реализуемые в основном 
с применением информационно-телекоммуникаци-
онных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников» [8]. В качестве основного условия для 
применения данных технологий закон определяет 
создание и функционирование «электронной ин-
формационно-образовательной среды, включающей 
в себя электронные информационные ресурсы, элек-
тронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникацион-
ных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме незави-
симо от их мест нахождения» и разрешает применять 
электронное обучение и ДОТ «независимо от мест 
нахождения обучающихся».

Результативность использования дистанцион-
ного обучения зависит от многих факторов, среди 
которых необходимо выделить следующие:

•	 готовность преподавателей и обучающихся 
к применению дистанционных образователь-
ных технологий;

•	 техническую оснащенность образовательных 
организаций;

•	 наличие у самих обучающихся необходимых 
технических и программных средств;

•	 отбор преподавателем эффективных средств, 
способов и методов организации и реализации 
учебного процесса.

В Институте педагогики, психологии и социо-
логии Сибирского федерального университета 
(ИППС СФУ) успешно функционирует и постоянно 
обновляется информационно-образовательная среда, 
включающая:

•	 средства модульной объектно-ориентирован-
ной динамической учебной среды Moodle, на 
основе которой разрабатываются электронные 
обучающие курсы (ЭОК) по разным дисци-
плинам и для различных направлений подго-
товки;

•	 систему электронных портфолио студентов 
и преподавателей на сайте ИППС и на плат-
форме «Мой СФУ»;

•	 ресурсы электронной библиотеки СФУ.
Технология электронного портфолио студентов 

и преподавателей органично вписывается в общий 
контекст использования технологий дистанцион-
ного обучения в рамках развития информационно-
образовательной среды Сибирского федерального 
университета [9].

В Институте педагогики, психологии и социоло-
гии СФУ в 2020 году организация образовательного 
процесса в условиях пандемии COVID-19 также 
осуществлялась с использованием возможностей дис-
танционных образовательных технологий. В част-
ности, активно использовались электронные обу-
чающие курсы, реализованные на платформе LMS 
Moodle [10].
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2. Средства ДОТ, используемые 
при изучении дисциплины  
«Е-портфолио в личностном 
и профессиональном развитии»

Рассмотрим особенности подготовки будущих 
педагогов — студентов бакалавриата направления 
подготовки «Педагогическое образование», профиль 
«Тьютор», 2020 года набора в условиях дистанци-
онного обучения на примере изучения дисциплины 
«Е-портфолио в личностном и профессиональном 
развитии».

Данная дисциплина направлена на освоение 
технологии е-портфолио и представлена в первом 
семестре обязательной части учебного плана.

В процессе прохождения дисциплины студенты 
изучают:

•	 методологические основы создания, развития 
и использования электронного портфолио на 
разных уровнях образования и в профессио-
нальной деятельности педагога-тьютора;

•	 особенности проектирования электронного 
портфолио как способа презентации, оценки 
и рефлексии деятельности тьютора;

•	 возможности использования е-портфолио 
в практике трудоустройства.

Сформированные в результате изучения дисци-
плины компетенции позволят выпускникам:

•	 планировать собственный личностный и про-
фессиональный рост через выстраивание ин-
дивидуального образовательного маршрута;

•	 осуществлять различные виды профессиональ-
ной деятельности в цифровой образовательной 
среде, контроль и оценку формирования своих 
образовательных результатов.

В процессе изучения данной дисциплины студен-
ты включаются в деятельность по:

•	 анализу существующих е-портфолио субъектов 
образовательного процесса (учителя и уче-
ника, воспитателя и воспитанника, тьютора 
и тьюторанта);

•	 формулированию собственных проектных 
идей по разработке структуры е-портфолио 
для образовательных и профессиональных 
целей, ориентированных на выстраивание 
индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся и педагогов.

В рамках дисциплины используются интерак-
тивные способы обучения, которые обеспечивают 
акцент на деятельности, высокую мотивацию, проч-
ность знаний, коммуникабельность, умение работы 
в команде, развитие индивидуальности.

Содержание данной дисциплины представлено 
в электронном обучающем курсе (ЭОК) «Е-портфолио 
в личностном и профессиональном развитии», реа-
лизованном на платформе LMS Moodle [10].

Изучение данной дисциплины направлено на 
активную работу студентов, поэтому содержание 
ЭОК включает большое количество практических 

(аудиторных) заданий для самостоятельного вы-
полнения, ориентированных на индивидуализацию 
процесса обучения и развитие творческой активности 
будущего педагога-тьютора.

Реализация аудиторной (практической) и само-
стоятельной работы студентов при освоении ЭОК 
«Е-портфолио в личностном и профессиональном 
развитии» в осеннем семестре 2020 года осуществля-
лась через использование элементов дистанционного 
обучения, таких как:

•	 организация аудиторной групповой и инди-
видуальной работы с использованием средств 
сетевого взаимодействия видеоконференции 
Zoom [11];

•	 создание форума и чата для обсуждения за-
даний с использованием возможностей плат-
формы LMS Moodle;

•	 использование мессенджеров WhatsApp и Viber 
для индивидуальной работы со студентами 
в рамках выполнения самостоятельной работы;

•	 использование социального сервиса Google для 
выполнения заданий (практических и само-
стоятельных работ) [12];

•	 применение социальных сетей (в частности, 
«ВКонтакте») и электронной почты для взаимо-
действия между студентами и преподавателем;

•	 использование возможностей сайта ИППС [13] 
и платформы «Мой СФУ» [14] для создания 
электронного портфолио студента.

Возможности используемых средств дистанцион-
ных образовательных технологий (обучающие плат-
формы, платформы для сетевого взаимодействия, 
мессенджеры, сайты, социальные сервисы и сети, 
электронная почта и др.) в рамках организации 
работы при изучении дисциплины «Е-портфолио 
в личностном и профессиональном развитии» пред-
ставлены таблице 1.

3. Организация занятий по дисциплине 
«Е-портфолио в личностном 
и профессиональном развитии» 
в дистанционном формате

Представим практическое занятие, проведенное 
в дистанционном формате.

В рамках практической работы студентам было 
необходимо спроектировать структуру е-портфолио 
действующего педагога-тьютора.

Результаты работы им было предложено офор-
мить в любой удобной для них программной среде: 
PowerPoint, Microsoft Word и т. д. Также нужно 
было описать и обосновать разработанную структуру 
е-портфолио тьютора. Выполненное задание необ-
ходимо было представить на занятии, а файлы при-
крепить в ответ на задание в ЭОК. Критерии оценки 
задания прилагались.

Данное занятие было проведено с помощью ви-
деоконференции Zoom. Оповещение студентов пре-
подавателем о данных видеоконференции происхо-
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дило с использованием электронной почты, а также 
новостного форума в ЭОК.

В начале занятия преподаватель поясняет сту-
дентам задание, на что оно направлено, представляет 
требования к полученному результату, обозначает 
время выполнения и определяет мини-группы по два-
три человека. После разбиения по залам (комнатам) 
студенты начинают работу в мини-группах.

Этапы проведения данного занятия в дистанцион-
ном формате, используемые средства ДОТ и действия 
участников образовательного процесса представлены 
в таблице 2.

На рисунке представлен фрагмент презентации 
групповой работы студентов по проектированию 
структуры е-портфолио педагога-тьютора.

Опишем занятие «Зачетная работа по представ-
лению индивидуального е-портфолио студента».

Для выполнения этого задания студентам был 
предложен проект презентации, в котором описыва-
лась основная информация для е-портфолио:

•	 данные о себе (ФИО, направление подготовки, 
профиль, группа), девиз, ссылка на портфолио 
на платформе «Мой СФУ» и сайте ИППС;

•	 лучшие работы и сильные стороны портфо-
лио;

•	 достижения учебные и научные;
•	 творческие достижения (фото);
•	 планируемые образовательные результаты.
Основные требования к презентации:
•	 включение в содержание презентации необхо-

димой информации, представленной в проекте;
•	 достоверность (информация в презентации 

должна соответствовать актуальному содер-
жанию е-портфолио).

Таблица 1 / Table 1

Средства дистанционных образовательных технологий, используемые для организации работы  
по изучению дисциплины «Е-портфолио в личностном и профессиональном развитии»
Means of distance learning technologies used to organize work  
on the study of the discipline "E-portfolio in personal and professional development"

№ 
п/п

Средства ДОТ
Используемые возможности 

средств ДОТ
Организация работы

с использованием средств ДОТ
Роль 

преподавателя
Роль 

студента

1 LMS Moodle Реализация электронных обу-
чающих курсов, содержащих 
лекции, практические за-
дания, тесты, форумы и т. д.

Самостоятельное изучение сту-
дентами теоретического матери-
ала, выполнение практических 
заданий и тестов

Организатор,
консультант,
эксперт

Обучаемый, 
эксперт 

2 Видеоконфе-
ренция Zoom

Видео- и/или аудиосвязь;
общий доступ к экрану;
коллективные чаты в груп-
пах;
залы для совместной работы;
рассылка приглашений по 
почте или по телефонным 
номерам и т. д.

Проведение занятий, в процессе 
которых организуется индиви-
дуальная и групповая работа. 
Групповая работа осуществля-
ется с использованием залов. 
Преподаватель осуществляет 
консультирование студентов, 
подключаясь к каждому залу.
Демонстрация работ студентов 
через общий экран и т. д.

Организатор,
консультант,
эксперт

Обучаемый
эксперт

3 Электронная 
почта

Передача и пересылка сооб-
щений, в том числе сразу не-
скольким абонентам; включе-
ние в сообщения вложенных 
файлов (программ, графики, 
звука и т. д.)

Оповещение студентов о време-
ни проведения занятий; индиви-
дуальная работа со студентами

Организатор Обучаемый

4 Мессенджеры
WhatsApp
Viber

Текстовая переписка в режи-
ме реального времени с други-
ми пользователями;
создание индивидуальных 
и групповых чатов; возмож-
ность пересылки файлов;
аудио- и видеозвонки

Работа со студентами (с одним 
или мини-группой в индиви-
дуальном режиме с использо-
ванием аудио- и видеозвонков, 
а также текстовых сообщений)

Консультант Обучаемый

5 Социальная 
сеть «ВКон-
такте» 

Обмен текстовыми сообщени-
ями, видео- и звуковыми фай-
лами, аудиозвонками и т. д.

Индивидуальная работа со сту-
дентами;
рассылка оповещений в группу

Организатор,
консультант

Обучаемый

6 Социальный 
сетевой сер-
вис Google

Совместный доступ к доку-
ментам нескольких пользо-
вателей

Создание
Google документов и презен-
таций 

Консультант,
эксперт

Обучаемый,
эксперт

7 Платформа
«Мой СФУ»,
сайт ИППС

Возможность создания
е-портфолио

Создание индивидуального 
е-портфолио студента

Консультант,
эксперт

Обучаемый,
эксперт
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Также в задании были предъявлены критерии 
оценки е-портфолио на сайте ИППС и на платформе 
«Мой СФУ».

Следующим этапом данной работы являлась вза-
имооценка е-портфолио, которую студенты делали 

самостоятельно. Им было необходимо выступить 
в качестве экспертов и оценить е-портфолио друг 
друга. Для этого они должны были разбиться на пары 
и оценить е-портфолио по критериям, заданным пре-
подавателем.

Таблица 2 / Table 2

Организация занятия по проектированию структуры е-портфолио педагога-тьютора
Organization of a lesson on designing the structure of an e-portfolio of a tutor

№ 
п/п

Этапы проведе-
ния занятия

Используемые 
средства ДОТ

Результат 
использования ДОТ

Действия 
преподавателя

Действия  
студентов

1 Организация 
взаимодействия 
между препо-
давателем и сту-
дентами

Видеоконферен-
ция Zoom (залы, 
совместный до-
ступ к экрану)

Реализация занятия 
в  д и с т а н ц и о н н о м 
формате, разбиение 
студентов на мини-
группы

Организует конферен-
цию в видеоконферен-
ции Zoom, оповещает 
студентов.
На занятии разбивает 
их по залам

Подключаются к кон-
ференции в назначенное 
преподавателем время.
На занятии переходят 
в зал, назначенный пре-
подавателем

2 В ы п о л н е н и е 
практической 
работы

Google Докумен-
ты и Google Пре-
зентации

Разработка структу-
ры е-портфолио пе-
дагога-тьютора в виде 
презентации и ее обо-
снование (документ)

Оказывает консульта-
ционную поддержку 
студентам в процессе 
выполнения ими за-
дания

Проектируют структуру 
е-портфолио педагога-
тьютора в мини-группах 
и обосновывают данную 
структуру

3 Представление 
результата на 
занятии

Видеоконферен-
ция Zoom

Представление струк-
туры е-портфолио пе-
дагога-тьютора и его 
обоснование

Задает вопросы, кор-
ректирует при необ-
ходимости работы, 
проводит их предва-
рительную оценку

Презентуют разработан-
ную структуру е- порт-
фолио педагога-тьютора 
и представляют обосно-
вание каждого из раз-
делов данной структуры.
Проводят качественную 
оценку выполненного 
задания у других мини-
групп, комментируют 
и вносят свои предложе-
ния, задают вопросы

4 Представление 
результата для 
оценки препо-
давателем

LMS Moodle Оценка групповой ра-
боты студентов пре-
подавателем

Оценивает групповую 
работу студентов

Задают вопросы препо-
давателю на форуме по 
оцененной работе

5 Индивидуаль-
ная консульта-
ция

Мессенджеры
WhatsApp,
Viber

Разрешение затруд-
нений студента при 
выполнении задания 

Консультирует и ока-
зывает помощь сту-
денту в случае возник-
новения затруднений

Задают вопросы, коррек-
тируют при необходимо-
сти работу

Рис. Фрагмент презентации структуры е-портфолио педагога-тьютора

Fig. Fragment of the presentation of the structure of an e-portfolio of a tutor
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Этапы проведения этого занятия, используемые 
средства, действия преподавателя и студентов пред-
ставлены в таблице 3.

4. Рефлексия студентов

По завершении изучения курса студентам было 
предложено на форуме «Рефлексия по курсу» вы-
сказать мнение о том, что понравилось и что не 
понравилось в процессе изучения курса, с какими 

трудностями они столкнулись, какие затруднения 
у них возникали в течение семестра. Также им было 
предложено разместить на форуме предложения по 
улучшению курса. Данный форум являлся важным 
способом оценки ЭОК «Е-портфолио в личностном 
и профессиональном развитии», который был реали-
зован в условиях дистанционного обучения.

Приведем некоторые примеры ответов студентов 
по результатам участия в форуме «Рефлексия по 
курсу» (табл. 4).

Таблица 3 / Table 3

Организация занятия по презентации и взаимооценке е-портфолио
Organization of a lesson on presentation and mutual assessment of an e-portfolio

№ 
п/п

Этапы проведения 
занятия

Используемые 
средства ДОТ

Результат 
использования ДОТ

Действия 
преподавателя

Действия  
студентов

1 Организация вза-
имодействия

Видеоконферен-
ция Zoom (со-
вместный доступ 
к экрану)

Реализация занятия 
в дистанционном 
формате

Создает конферен-
цию в Zoom, оповеща-
ет студентов

Подключаются к конфе-
ренции в назначенное пре-
подавателем время

2 Представление 
студентами ин-
дивидуального 
е-портфолио

Видеоконферен-
ция Zoom,
платформа
«Мой СФУ»,
сайт ИППС

Презентация е- порт-
фолио 

Задает вопросы, кор-
ректирует при необ-
ходимости, проводит 
пре д варите льную 
оценку е- портфолио

Презентуют разработан-
ную структуру е- портфо-
лио, комментируют и вно-
сят свои предложения, 
задают вопросы

3 Представление 
результата для 
оценки препода-
вателем и одно-
группниками

LMS Moodle
(средства оцени-
вания, форум)

Оценка е- портфолио 
преподавателем

Оценивает е- портфо-
лио студентов

Задают вопросы препо-
давателю на форуме по 
оцененному е-портфолио.
Проводят взаимооценку 
портфолио одногруппни-
ков в рамках самостоя-
тельной работы

4 Индивидуальная 
консультация

Мессенджеры
Viber,
WhatsApp

Разрешение затруд-
нений студента при 
создании презен-
тации е-портфолио 
и взаимооценке 

Консультирует и ока-
зывает помощь сту-
денту в случае воз-
никновения затруд-
нений

Задает вопросы, коррек-
тирует при необходимости 
работы

Таблица 4 / Table 4

Результаты анкетирования на форуме «Рефлексия по курсу»
Results of the survey at the forum "Reflection on the course"

№ 
п/п

Вопросы, представленные 
на форуме в ЭОК

Ответы студентов, опубликованные на форуме в ЭОК

1 Что понравилось при изуче-
нии курса?

Студент 1: «Понравился данный предмет, так как все представленные задания 
были предельно понятными. Мы все понимали, что от нас хотят и когда».
Студент 2: «Процесс изучения данного курса для меня был очень интересен. 
Было увлекательно выполнять все предложенные задания, особенно заполнение 
собственного электронного портфолио. Особых трудностей в процессе обучения не 
возникало, задания разработаны в доступной и понятной форме».
Студент 3: «Данный курс мне очень понравился. Было много заданий для работы 
в группах, что очень интересно. Также мне понравилось, что было много заданий 
для реализации своих творческих задумок. Трудностей во время обучения не 
возникло».
Студент 4: «Обучение в данном курсе мне понравилось тем, что в процессе выпол-
нения заданий было большое взаимодействие между одногруппниками. Задания 
были довольно интересными и увлекательными. Особенно мне понравились за-
дания про нахождение и структурирование различных портфолио»

2 Что не понравилось при изу-
чении курса?

Ответов нет
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Анализ результатов рефлексии демонстрирует 
удовлетворенность студентов:

•	 организацией и реализацией процесса обуче-
ния — 100 %;

•	 результативностью взаимодействия с одно-
группниками в процессе выполнения группо-
вых заданий — 93 %;

•	 содержательностью заданий в рамках анализа 
и проектирования е-портфолио различных 
субъектов образовательного процесса — 84 %;

•	 содержательностью заданий по разработке 
индивидуального е-портфолио — 89 %;

•	 доступностью и понятностью заданий — 92 %.
Трудности различного характера, связанные с вы-

полнением самостоятельной работы, в процессе осво-
ения курса возникли у 7 % опрошенных студентов.

5. Выводы

В данной статье нами был представлен процесс ос-
воения технологии электронного портфолио будущи-
ми педагогами-тьюторами при изучении дисциплины 
«Е-портфолио в личностном и профессиональном 
развитии» в условиях дистанционного обучения.

Обобщая вышесказанное, можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Для организации учебного процесса по дис-
циплине были использованы средства ДОТ:
•	 платформа для реализации электронных 

обучающих курсов LMS Moodle;
•	 платформа «Мой СФУ» и сайт ИППС для 

создания электронного портфолио;
•	 вебинары, видеоконференции, форумы, 

чаты, мессенджеры для взаимодействия 
между преподавателем и студентами.

2. В процессе проведения аудиторных занятий 
взаимодействие студентов и преподавателя 
происходило в режиме онлайн через видеокон-
ференцию и чат.

3. В рамках выполнения заданий для самосто-
ятельной работы взаимодействие студентов 
и преподавателя осуществлялось через форум, 
аудио- и видеозвонки с использованием мессен-
джеров.

4. Рефлексия по курсу показала удовлетворен-
ность студентов содержанием электронного 

обучающего курса «Е-портфолио в личностном 
и профессиональном развитии», организацией 
занятий по дисциплине преподавателем и ре-
зультатами своей деятельности в условиях 
дистанционного обучения.
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Аннотация
Статья завершает описание типовой региональной инфокоммуникационной системы «Студент и Труд» (СиТ), начатое 

авторами в предыдущих публикациях в журнале «Информатика и образование». Эта система является составной частью ре-
гиональной системы выявления, развития и вовлечения в трудовую деятельность творчески одаренной молодежи, начиная со 
старшего школьного возраста. Система СиТ направлена на выявление и развитие творчески одаренных в сфере науки, техники 
и технологий студентов вузов в процессе их постепенного вовлечения в реальную трудовую деятельность при взаимодействии 
с ведущими предприятиями региона. Организационные и информационные вопросы ее создания и функционирования рассмо-
трены в предыдущих статьях, в настоящей же статье представлен инструментарий, позволяющий студенту наиболее эффективно 
планировать развивающее содержание своей деятельности с учетом индивидуальных целей и интересов, располагаемых ресур-
сов, а также широкого спектра возможностей, предоставляемых окружающей социально-экономической средой. Центральной 
частью инструментария является индивидуально настраиваемая оптимизационная математическая модель. В статье дается 
формализованное описание этой модели и рассматривается пример ее использования.

Ключевые слова: студент, саморазвитие, предприятие, творческие способности, инфокоммуникационная система, мате-
матическая модель, универсальные коэффициенты важности критериев.
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Abstract
The article concludes the description of the standard regional infocommunication system “Student and Labor” (ST), begun by the 

authors in previous publications in the “Informatics and Education” journal. This system is an integral part of the regional system 
for identifying, developing and involving creatively gifted youth in labor activity, starting from high school age. The S&T system is 
aimed at identifying and developing university students who are creatively gifted in the field of science and technology in the process 
of their gradual involvement in real labor activities in cooperation with leading enterprises in the region. The S&T system is aimed 
at identifying and developing university students who are creatively gifted in the field of science, technology and technology in the 
process of their gradual involvement in real labor activity in interaction with the leading enterprises of the region. Organizational 
and informational issues of its creation and functioning were discussed in previous articles, this article presents tools that allows a 
student to most effectively plan the developmental content of his activities, taking into account individual goals and interests, available 
resources, as well as a wide range of opportunities provided by the surrounding socio-economic environment. The central part of the 
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1. Введение

Работа с талантливой молодежью является одним 
из основных направлений развития современного 
общества, что подчеркивается как в официальных 
документах [1–5], так и в работах многих исследо-
вателей (см, в частности, [6–8]). Различные аспек-
ты эффективного движения в этом направлении 
рассмотрены в разных исследованиях (см., напри-
мер, [9–20]), в том числе в работах авторов данной 
статьи [21, 22], посвященных описанию типовой 
региональной инфокоммуникационной системы 
«Студент и Труд» (СиТ), направленной на выявле-
ние и развитие творчески одаренных в сфере науки, 
техники и технологий студентов вузов в процессе 
их постепенного вовлечения в реальную трудовую 
деятельность при взаимодействии с ведущими пред-
приятиями региона.

Полный цикл развертывания и функциониро-
вания системы СиТ состоит из девяти этапов. В ста-
тье [21] обоснована структура и подробно описаны 
первые пять этапов:

1. Формирование предприятиями информации об 
их заинтересованности в долгосрочном сотруд-
ничестве с творчески одаренными студентами 
и перечней предлагаемой тематики студенче-
ских 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-методическим центром системы 
СиТ для каждого входящего в эту систему сту-
дента и каждого предприятия комплексного 
индекса перспективности взаимодействия 
студента (ИПВС) с предприятием.

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

5. Организация сотрудничества студента и пред-
приятия.

Эти этапы обеспечивают осознанный выбор 
студентом целевого предприятия, с которым он хо-
тел бы взаимодействовать в ближайший период для 
развития и демонстрации своих творческих способ-
ностей, и, возможно, последующего закрепления на 
выбранном предприятии для полноценной трудовой 
деятельности. Со своей стороны предприятие также 
проявляет заинтересованность в таком «пробном» 

взаимодействии с целью использования творческих 
и профессиональных возможностей студента в реше-
нии своих производственных задач, а также в надеж-
де на последующее его закрепление на предприятии, 
если студент окажется полезным и перспективным 
сотрудником. Таким образом, обе стороны заинте-
ресованы в том, чтобы в процессе сотрудничества 
студент максимально эффективно развивал свои 
творческие способности.

В настоящей статье описывается функциониро-
вание системы СиТ на заключительных (с шестого 
по девятый) этапах отдельного цикла ее функцио-
нирования. Эти этапы в совокупности составляют 
целостный процесс системно организованной разви-
вающей деятельности, направленной на достижение 
трех целей:

1) получение эффективного решения интересую-
щей предприятие проблемы;

2) наиболее полное развитие творческих способ-
ностей молодого исследователя в оптимальном 
для него направлении;

3) лучшее представление сотрудничающих мо-
лодого исследователя и предприятия о целе-
сообразности и перспективах продолжения 
сотрудничества.

Этот процесс циклически повторяется по перио-
дам, определяемым организацией учебного процесса 
в вузе, т. е. из семестра в семестр или из учебного года 
в учебный год. При этом студент имеет возможность 
(в случае отрицательного результата по третьей цели) 
менять предприятие, т. е. сделать ряд попыток в по-
иске своего места на рынке труда, на который ему 
предстоит полноценно выйти после завершения обу-
чения в вузе, одновременно стремясь максимально 
развить и реализовать свои способности.

2. Содержание развивающей деятельности 
в системе СиТ

Наиболее эффективным способом развития твор-
ческих способностей студента в сфере науки, техники 
и экономики является его исследовательская дея-
тельность при выполнении интересующих предпри-
ятие проектов. Однако это не единственный способ. 
Окружающая среда предоставляет студенту помимо 
его основных занятий в вузе и выполнения исследо-
вательского проекта множество иных способов само-
развития, включая всевозможные обучающие курсы 
и тренинги по совершенствованию или получению 
новых компетенций, фрилансерскую деятельность, 
создание стартапов и пр.

toolkit is an individually adjustable optimization mathematical model. The article provides a formalized description of this model and 
considers an example of its use.
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Поэтому заключительные этапы функциониро-
вания системы СиТ включают:

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

7. Формирование научно-методическим центром 
системы СиТ непрерывно пополняемого банка 
сведений о возможностях саморазвития сту-
дента.

8. Расчет научно-методическим центром системы 
СиТ с интерактивным участием самого сту-
дента оптимального индивидуального плана 
творческого развития студента на ближайший 
год или на несколько лет, предусматривающе-
го перечень рекомендуемых действий и меро-
приятий, которые, с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей студента (в том 
числе финансовых), обеспечивают максималь-
но возможное повышение ИПВС.

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

Основные элементы развивающей деятельности 
в системе СиТ в течение отдельного периода функци-
онирования показаны на рисунке.

Акторами процесса являются:
•	 студент — молодой исследователь;
•	 его научный руководитель;
•	 научный консультант от целевого предпри-

ятия;
•	 руководство целевого предприятия и его ка-

дровой службы;
•	 научно-методический центр системы СиТ.
Функции этих акторов на этапах 1–5, предше-

ствующих запуску развивающего процесса, подробно 
описаны в статье [21].

В результате реализации этапов 1–5 к началу 
очередного периода развивающей деятельности (на-
пример, к началу очередного учебного года в вузе) 
студент имеет сведения о своем творческом профиле, 
рассчитанный индекс творческого развития и индекс 
перспективности взаимодействия с несколькими 
интересующими его предприятиями. На основе 
всего этого при содействии научно-методического 
центра системы СиТ студент выбирает предприятие, 
с которым он будет взаимодействовать как минимум 
в течение предстоящего учебного года, и заключает 
с этим предприятием протокол о взаимодействии. 
Напомним, что этот протокол предусматривает, в за-
висимости от значения текущего ИПВС, определен-
ные меры поддержки развития студента со стороны 
предприятия.

Дальнейшие мероприятия, направленные на 
развитие творческих способностей молодого исследо-

Рис. Основные элементы развивающей деятельности в отдельный период профориентации студента

Fig. The main elements of developmental activities in a separate period of vocational guidance of a student
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вателя, проводятся на фоне выполнения им проекта, 
согласованного с предприятием и представляющего 
для предприятия основную ценность взаимодей-
ствия. Выполнение этого проекта возможно, с ме-
тодической точки зрения, в различных вариантах, 
по-разному влияющих на формирование тех или 
иных исследовательских компетенций и других 
составляющих творческого профиля студента. Не-
сколько возможных вариантов выполнения проекта 
входят в набор мероприятий, из которых предстоит 
сформировать план творческого развития студента 
в течение планируемого периода (учебного года). 
В этот же набор студент включает и другие меро-
приятия, используя информацию из разнообразных 
источников (рекомендаций научного руководителя, 
сведений из интернета и базы данных системы СиТ 
о различных научных конференциях, конкурсах, 
курсах и программах по приобретению ценных 
в теоретическом и практическом отношении компе-
тенций, выходящих за рамки программы обучения 
в вузе, подготавливаемых публикациях и т. п.).

План творческого развития должен укладывать-
ся в ресурсные, прежде всего временны�е и финансо-
вые, возможности студента и обеспечивать при этом 
максимально высокую эффективность его развития, 
учитывающую целый ряд составляющих:

•	 удовлетворенность предприятия содержатель-
ным результатом выполнения проекта;

•	 высокую мотивированность студента в про-
цессе его деятельности;

•	 повышение индекса творческого развития 
студента и индекса перспективности его взаи-
модействия с данным предприятием.

Наилучшим образом сформировать такой план 
творческого развития возможно только в случае 
использования специальной многокритериальной 
математической модели, реализованной в виде 
интеллектуальной информационной системы. На-
учно-методический центр системы СиТ обеспечивает 
разработку и эксплуатацию такой математической 
модели в базовом варианте. Интеллектуальная ин-
формационная система дает возможность каждому 
студенту — участнику системы СиТ модифициро-
вать базовую математическую модель в собственную 
индивидуализированную математическую модель, 
позволяющую ему принять наиболее рациональное 
решение, определяющее наилучший план творче-
ского развития.

Решающую роль при этом играет индивиду-
альная целевая установка студента, отражением 
которой являются универсальные коэффициенты 
важности, описанные в [21]. Введение этой уста-
новки в индивидуальную математическую модель 
порождает оптимальный план творческого развития 
студента. Методическую помощь в использовании 
модели студенту оказывает научно-методический 
центр системы СиТ.

Как известно, в реальной жизни целевые уста-
новки личности не могут быть ею осмыслены в отры-
ве от порождаемых ими результатов ее деятельности. 

Поэтому использование студентом индивидуальной 
математической модели представляет собой интер-
активный процесс согласования ее как со своим на-
учным руководителем и научным консультантом, 
так и с предприятием. В результате формируется 
максимально эффективный, обеспеченный всеми ви-
дами ресурсов план творческого развития, который 
и реализуется студентом при мониторинге и под-
держке со стороны научно-методического центра 
системы СиТ.

В конце текущего периода оцениваются достиг-
нутые студентом результаты, и на их основе студент 
при поддержке научно-методического центра си-
стемы СиТ рассчитывает свой творческий рейтинг 
и индекс перспективности дальнейшего взаимодей-
ствия с предприятием, а также, возможно, и с рядом 
других интересующих его предприятий. На основе 
этого студент выбирает целевое предприятие на сле-
дующий период развития, и процесс продолжается 
в новом периоде.

Как видим, ключевую роль здесь играет матема-
тическая модель формирования плана творческого 
развития, к описанию которой мы переходим.

3. Оптимизационная математическая 
модель развивающей деятельности 
в системе СиТ (базовая матмодель)

Введем следующие обозначения:
I — общее количество рассматриваемых при пла-

нировании развивающих мероприятий;
i — номер развивающего мероприятия, i = 1, …, I;
T — длительность периода планирования, напри-

мер количество семестров;
t — номер шага планирования развивающей де-

ятельности студента, например семестра, t = 1, …, T;
J — общее количество развиваемых компетен-

ций (исследовательских, психологических или про-
фессиональных) при планировании развивающих 
мероприятий;

j — номер развиваемой компетенции, j = 1, …, J;
uit ∈ ( , )0 1  — булевый признак включения мероприя-
тия i в план развивающей деятельности студента на 
временно�м шаге t, i = 1, …, I, t = 1, …, T;

xjt  — уровень сформированности у студента 
j-й компетенции в конце t-го шага развития (или, 
что то же самое, в начале (t + 1)-го шага развития);

dj0 — уровень сформированности у студента 
j-й компетенции в начале периода развития, j = 1, …, J;

dij — ожидаемое повышение уровня сформиро-
ванности j-й компетенции в результате реализации 
i-го мероприятия, i = 1, …, I, t = 1, …, T;

dijmin — минимально необходимый уровень сфор-
мированности j-й компетенции для возможности 
реализации i-го мероприятия, i = 1, …, I, t = 1, …, T;

R — количество различных видов ресурсов, ис-
пользуемых студентом в целях своего развития, на-
пример, время, деньги;

r — номер отдельного вида ресурсов, r = 1, …, R;
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sir  — объем r-го вида ресурсов, необходимый для 
реализации (в этом случае sir > 0) или получаемый 
при реализации (в этом случае sir < 0) i-го меропри-
ятия;

Srtmax  — максимально располагаемый студентом 
объем r-го вида ресурса для реализации плана своего 
развития на t-м шаге;

Srt external_  — ресурсы, вводимые извне, напри-
мер, стипендия, гранты, долгосрочные займы, т. е. 
внешние по отношению к процессу, описываемому 
моделью.

Запишем систему ограничений, описывающих 
возможность включения мероприятий в план раз-
вития.

Каждое мероприятие может быть реализовано 
лишь один раз:

 
θ

θ
=
∑ ≤ = …

1

1 1
T

iu i I, , , .      (1)

Уровень сформированности компетенций в конце 
t-го шага развития:

 x d u d j J t Tjt j
i

I t

i ij= + = … = …
= =
∑∑0

1 1

1 1
θ

θ , , , , , , .         (2)

Подготовленность студента к реализации меро-
приятия на шаге t требует сформированности у него 
необходимой компетентности к началу этого шага 
x dj t ij( ) min− ≥1 . Выполнение этого условия описывается 
следующим неравенством:

 u B x dit j t ij≤ −−( ),( ) min1  (3)

в котором B — достаточно большое положительное 
число. Это неравенство должно включаться в мате-
матическую модель лишь для таких номеров i, j, для 
которых x dj t ij( ) min− ≥1 .

Затраты ресурсов на реализацию мероприятий, 
включенных в план развития на t-м шаге, описыва-
ются соотношением:

i

I

i iru s r R
=
∑ = …

1

1θ , , , .     

Заметим, что некоторые мероприятия, напри-
мер устройство на оплачиваемую работу, могут не 
увеличивать, а уменьшать эту величину.

Какие-то виды ресурсов, например деньги, до-
пускают их накопление от шага к шагу. Для них 
условие полного ресурсного обеспечения плана раз-
вития имеет вид

 
θ

θ θ
= =
∑ ∑− ≥ = … ∈

1 1

0 1
t

r external
i

I

i ir tS u s t T r R( ) , , , , ,_       cos  (4)

где R tcos  — множество номеров таких ресурсов.
Условие (4) можно записать в более понятном 

виде, если ввести переменные d r Rrt t∈ cos , t = 1, …, T — 
остаток накопляемого ресурса r по завершении этапа 
t. Тогда, очевидно, условие ресурсного обеспечения 
развивающего процесса накапливаемыми ресурсами 
на каждом этапе имеет вид:

 d S d t T r Rrt rt r t t= + ≥ = … ∈−( ) , , , , .1 0 1      cos  (4а)

Иные виды ресурсов, например время (припишем 
ресурсу времени, затрачиваемому молодым иссле-
дователем на реализацию мероприятия, номер 1), 
не допускают такого переноса от шага к шагу. Обо-
значим множество их номеров через Rtime. Для таких 
ресурсов условие обеспеченности плана развития на 
каждом шаге имеет вид:

 S u s t T r Rrt external
i

I

it ir time_ , , ,  , .− ≥ = … ∈
=
∑

1

0 1       (5)

Могут быть мероприятия, для реализации кото-
рых должны быть предварительно или в пределах 
одного шага реализованы иные мероприятия, по 
отдельности или совместно. Запишем соответству-
ющие условия.

Условие:

 u
Q

u t Tit

t

q

Q

kq
≤ = …

= =
∑∑1

1
1 1θ

θ, , ,       (6)

гарантирует реализацию мероприятий с номерами 
k k kQ1 2, , ...,    до или одновременно с реализацией 
мероприятия i. Аналогичное условие:

 u
Q

u t Tit

t

q

Q

kq
≤ = …

=

−

=
∑∑1

1
1

1

1θ
θ, , ,      (7)

гарантирует реализацию этих мероприятий строго 
до реализации мероприятия i.

Некоторые мероприятия являются альтерна-
тивной группой, т. е. взаимно исключают реализа-
цию друг друга, например, различные возможные 
варианты исследовательской деятельности на рас-
сматриваемом шаге развития. В таком случае для 
них (например, это мероприятия с номерами 1, 2, 3) 
имеют место следующие ограничения:

•	 если не требуется, чтобы одно из них входило 
в план развития:

 u u u1 2 3 1+ + ≤ ; (8)

•	 если требуется, чтобы одно из них входило 
в план развития:

 u u u1 2 3 1+ + = . (9)

Поскольку процесс развивающей деятельности 
не следует прерывать, на каждом этапе должно быть 
реализовано хотя бы одно мероприятие, т. е.:

 
i

I

itu t T
=
∑ ≥ = …

1

1 1, , , .      (10)

Перейдем к описанию комплексного критерия 
эффективности принимаемого решения. Он должен 
отражать возрастание в результате реализации сфор-
мированного плана творческого развития исследо-
вательских, психологических и профессиональных 
компетенций и характеристик студента с учетом их 
важности для целевого предприятия, а также степень 
мотивированности (интереса, личной склонности 
молодого исследователя) к реализации конкретных 
мероприятий, входящих в этот план.

Обозначим:
через NI J⊂ [ , ]1   — множество номеров исследо-

вательских компетенций;
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через NP J⊂ [ , ]1   — множество номеров исследо-
вательских характеристик;

через NW J⊂ [ , ]1   — множество номеров профес-
сиональных компетенций.

При этом:

NI NP NW J∪ ∪ = [ , ]1  .

Тогда указанное возрастание исследовательских 
компетенций определяется как:

 F c xI
j

NI

j jT=
=
∑

1

, (11)

а психологических и профессиональных характери-
стик — соответственно как:

 F c xP
j

NP

j jT=
=
∑

1

, (12)

 F c xW
j

NW

j jT=
=
∑

1

. (13)

Обозначим через m i Ii  (   = …1, , ) уровень мотиви-
рованности молодого исследователя к реализации 
мероприятия i. Тогда уровень его мотивированно-
сти к реализации всего плана творческого развития 
определится как:

 F m s uM
i

I

t

T

i i it=
= =
∑∑

1 1
1 , (14)

где ресурс с номером i — это время, затрачиваемое 
студентом на реализацию соответствующего меро-
приятия.

Тогда окончательно можно определить комплекс-
ный показатель эффективности плана творческого 
развития как линейную свертку:

 F q F q F q F q FI I P P W W M M= + + + → max. (15)

Здесь q q q qI P W M, , ,    — весовые коэффициенты.
Система соотношений (1)–(15) описывает цело-

численную задачу линейного программирования, 
управлениями в которой являются I T∗  булевых 
переменных uit.

Исключим из модели переменные xjt. Тогда огра-
ничение (3) запишется как:

 u B d u d dit j
i

I t

i ij ij≤ + −
= =

−

∑∑( ,)min0
1 1

1

θ
θ  (16)

а ограничения (1), (4 или 4а)—(14) сохранятся.

4. Формирование индивидуализированной 
математической модели

Базовая математическая модель содержит на-
бор параметров dj0, dij, dijmin, отражающих влияние 
реализации личностью отдельных включенных в мо-
дель мероприятий на развитие своих компетенций, 
а также весовые коэффициенты, отражающие срав-
нительную целевую значимость различных аспектов 
саморазвития личности. Задание конкретных значе-
ний этих параметров и иной конкретики превращает 
базовую матмодель в индивидуализированную. Осу-
ществляет этот процесс студент совместно со своим 

научным руководителем в блоке «Информационное 
наполнение матмодели» (см. рисунок). При этом они 
используют пополняемую внешнюю базу данных, 
интернет и другие источники.

Опишем этот процесс более подробно, иллюстри-
руя его на условном примере.

Прежде всего студент вместе со своим научным 
руководителем формируют и вводят в базовую 
матмодель широкий перечень конкретных меро-
приятий, отражающих доступную студенту раз-
вивающую среду (табл. 1). При этом указываются 
изначальная степень заинтересованности студента 
в реализации того или иного мероприятия, затраты 
времени, финансов и, возможно, других ресурсов на 
реализацию мероприятия, альтернативность выбора 
мероприятий.

Затем оценивается сравнительная развивающая 
эффективность мероприятий. Это наиболее сложная 
процедура, которая в идеале должна осуществляться 
не автономно, а в контексте содержательного полно-
ценного функционирования системы СиТ.

Поясним это на примере того фрагмента системы 
СиТ, который в настоящее время функционирует 
и осуществляет выполнение студентами исследова-
тельских проектов (он описан в [21]).

При выполнении исследовательского проекта на 
стадии его замысла студент и его научный руково-
дитель проводят оценку исследовательского резуль-
тата по 15 критериям. Это позволяет по методике, 
описанной там же, рассчитать ожидаемый уровень 
сформированности исследовательских компетенций 
автора после успешного выполнения такого про-
екта. Вычитая из него уровень сформированности 
соответствующих компетенций в текущий момент 
планирования (он известен на основе аналогичной 
оценки предшествующего проекта), можно рассчи-
тать ожидаемое приращение уровня сформированно-
сти компетенции в случае реализации планируемого 
проекта.

Таким же образом оценивается требуемая компе-
тентность для выполнения планируемого проекта — 
по оценке по 15 критериям того «минимального» про-
екта, который должен быть в состоянии выполнить 
студент, чтобы продемонстрировать достаточную 
компетентность для успешного выполнения плани-
руемого проекта.

Такая глубокая проработка оправданна в рамках 
выполнения исследовательского проекта, но она, 
безусловно, была бы слишком трудоемка на стадии 
предварительной оценки мероприятий, многие из 
которых не будут реализовываться.

Учитывая, что перечень возможных развиваю-
щих мероприятий значительно шире, чем выпол-
нение исследовательских проектов (см. табл. 1), 
а другие виды мероприятий еще органически не 
включены в развивающую среду, мы полагаем на 
современной начальной стадии становления системы 
СиТ предложить упрощенную процедуру задания 
коэффициентов индивидуализированной матмодели, 
показанную в таблицах 2–4.
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Таблица 1 / Table 1

Широкий перечень возможных развивающих мероприятий
A wide range of possible developmental activities

№ 
п/п

Возможные развивающие меро-
приятия

Уровень заин-
тересованности 
студента (груп-

па важности)

Затраты 
времени, 

час

Финан-
совые 

затраты, 
тыс. руб.

Альтер-
нативные 
мероприя-

тия 1

Альтер-
нативные 
мероприя-

тия 2

Альтер-
нативные 
мероприя-

тия 3

1 Выполнение исследовательской 
работы обычной

2 80 0 1

2 Выполнение исследовательской 
работы по прорывной технологии

1 140 10 1

3 Частичная занятость на целевом 
предприятии 1, с оплатой

2 60 –10 1

4 То же на предприятии 2 (напри-
мер, MacDonald’s)

3 80 –25

5 Повышение квалификации по 
прорывной технологии 1

1 40 20

6 То же по полезной технологии 2 
(психология)

3 40 10

7 То же по полезной технологии 3а 2 30 5 1

8 То же по полезной технологии 3б 2 35 7 1

9 Сотрудничество с целевым пред-
приятием на очень перспектив-
ном участке, бесплатное

0 120 5 1

Таблица 2 / Table 2

Группы сравнительной развивающей ценности мероприятий для формирования исследовательских 
компетенций личности
Groups of comparative developmental value of activities for the formation of research competencies of a person

№ 
п/п

Возможные мероприятия
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я

1 Выполнение исследовательской ра-
боты обычной

1 1 2 1 1 1 1 1 1

2 Выполнение исследовательской рабо-
ты по прорывной технологии

2 3 3 2 2 1 2 1 2

3 Частичная занятость на целевом 
предприятии 1, с оплатой

1 1

4 То же на предприятии 2 (например, 
MacDonald’s)

5 Повышение квалификации по про-
рывной технологии 1

2 1

6 То же по полезной технологии 2 (пси-
хология)

1 1 1 1 1
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№ 
п/п

Возможные мероприятия
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7 То же по полезной технологии 3а 1 1 2

8 То же по полезной технологии 3б 1 1

9 Сотрудничество с целевым предпри-
ятием на очень перспективном участ-
ке, бесплатное

3 2 1

Группа важности 2 3 3 2 2 1 1 2 1

УКВ* 0,105 0,253 0,253 0,105 0,105 0,025 0,025 0,105 0,025

* УКВ — универсальный коэффициент важности критерия.

Окончание табл. 2 / End of the table 2

Таблица 3 / Table 3

Группы сравнительной развивающей ценности мероприятий для формирования психологических 
характеристик личности
Groups of comparative developmental value of activities for the formation of psychological characteristics of a person
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1 Выполнение исследовательской работы обычной 1 1

2 Выполнение исследовательской работы по про-
рывной технологии

2 1 1 1

3 Частичная занятость на целевом предприятии 
1, с оплатой

1 1 2 1 1 1 2

4 То же на предприятии 2 (например, MacDonald’s) 1 2

5 Повышение квалификации по прорывной тех-
нологии 1

2 1 1

6 То же по полезной технологии 2 (психология) 3 3 2 2 1 1 1

7 То же по полезной технологии 3а 1 2

8 То же по полезной технологии 3б 1

9 Сотрудничество с целевым предприятием на 
очень перспективном участке, бесплатное

2 1 3 1 1 1 1

Группа важности 2 1 3 1 1 2 2 2

УКВ 0,147 0,032 0,315 0,032 0,032 0,147 0,147 0,147
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По этой процедуре студент и его научный руко-
водитель оценивают степень влияния каждого реа-
лизованного мероприятия на каждую формируемую 
компетенцию по единой вербальной шкале:

•	 не влияет (код 0);
•	 слабо влияет (код 1);

•	 влияет (код 2);
•	 сильно влияет (код 3).
Для обоснованного пересчета этих вербальных 

оценок в эквивалентные им числовые величины 
предлагаем воспользоваться универсальными 
коэффициентами важности критериев (УКВ), обо-

Таблица 4 / Table 4

Группы сравнительной развивающей ценности мероприятий для формирования трудовых компетенций личности
Groups of comparative developmental value of activities for the formation of labor competencies of a person
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1 Выполнение исследова-
тельской работы обычной

2 1 1

2 Выполнение исследова-
тельской работы по про-
рывной технологии

3 1 1 2

3 Частичная занятость на 
целевом предприятии 1, 
с оплатой

1 1 1 1 1

4 То же на предприятии 2 
(например, MacDonald’s)

1

5 Повышение квалифика-
ции по прорывной техно-
логии 1

1 1 1 1

6 То же по полезной техно-
логии 2 (психология)

1 1

7 То же по полезной техно-
логии 3а

1 1

8 То же по полезной техно-
логии 3б

1 1

9 Сотрудничество с целевым 
предприятием на очень 
перспективном участке, 
бесплатное

1 1 1 2

Группа важности 3 3 2 1 3 3 2 2 3 2 1

УКВ 0,16 0,16 0,042 0,0129 0,16 0,16 0,042 0,042 0,16 0,042 0,0129
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снованными в [23]. Как указано в этих источниках, 
соответствующие значения УКВ равны: 0; 0,111; 
0,278; 0,611. Если для удобства нормировать их так, 
чтобы слабому влиянию отвечало значение, равное 
единице, то пересчет вербальных оценок в числовые 
примет вид, показанный в таблице 5.

Таблица 5 / Table 5

Пересчет оценок влияния реализации мероприятия 
на развитие компетенции
Recalculation of assessments of the impact 
of the implementation of the event on the development 
of the competency

Код оценки Вербальная шкала Числовая шкала

0 Не влияет 0

1 Слабо влияет 1

2 Влияет 2,5

3 Сильно влияет 5,5

Можно было бы увеличить количество уровней 
этой шкалы, но мы полагаем это излишним.

Аналогичный подход рекомендуется использо-
вать и для формализации изначальной степени инте-
реса студента к реализации различных мероприятий.

Метод универсальных коэффициентов важности 
критериев позволяет формализовать и целевые уста-
новки студента и предприятия, отнеся различные 
компоненты этих установок к различным группам 
важности, а затем используя соответствующие им 
УКВ.

Так, если, например, студент полагает, что 
наиболее важным для него в системе СиТ является 
развитие трудовых компетенций, в следующую по 
важности группу входят исследовательские компе-
тенции и его мотивация, и лишь затем по важности 
в сравнении с ними стоит развитие его психологиче-

ских характеристик, то, по [22] (политика выбора 4, 
1, 2, 1), весовые коэффициенты при перечисленных 
переменных в (15) будут равны, соответственно их 
расположению в (15): 0,208; 0,063; 0,521; 0,208. 
Вариант саморазвития, отвечающий этим приори-
тетам, будем называть комплексно оптимальным 
вариантом.

Аналогично в строках «Группа важности» 
и «УКВ» таблиц 2–4 показаны для примера пред-
почтения целевого предприятия по различным 
компонентам соответствующих компетенций и от-
вечающие им весовые коэффициенты в линейных 
свертках математической модели.

Продемонстрируем возможности использования 
приведенной условной математической модели при 
планировании развивающей деятельности студента 
на четырехэтапный период, например, на четыре 
предстоящих учебных семестра.

Прежде всего выясняются предельные возмож-
ности развития каждой из четырех комплексных 
компетенций. Для этого весовые коэффициенты в 
(15) устанавливаются нулевыми по всем компонен-
там, кроме исследуемой, а отвечающий ей весовой 
коэффициент принимается равным единице. Таким 
образом, формируются четыре оптимальных вари-
анта саморазвития:

•	 «Вариант И», обеспечивающий максимально 
возможное формирование комплекса исследо-
вательских компетенций;

•	 «Вариант П», направленный на максимально 
возможное развитие комплекса психологиче-
ских характеристик;

•	 «Вариант Т», максимизирующий комплекс 
трудовых требований;

•	 «Вариант Инт», направленный на максималь-
ный учет заинтересованности студента в реа-
лизуемых им мероприятиях.

В таблицах 6–8 показаны результаты соответ-
ствующих расчетов.

Таблица 6 / Table 6

Эффективность некоторых вариантов саморазвития при отсутствии внешней финансовой поддержки
The effectiveness of some options for self-development in the absence of external funding

Условия формирования 
варианта саморазвития 

(максимизируемый  
критерий (15))

Весовые коэффициенты  
в свертке критериев (15)

Уровень сформированности 
комплексных компетенций  

в конце периода саморазвития

Исследо-
ватель-

ские ком-
петенции

Психоло-
гические 
характе-
ристики

Тру-
довые 
компе-
тенции

Интерес

Исследо-
ватель-

ские ком-
петенции

Психоло-
гические 
характе-
ристики

Тру-
довые 
компе-
тенции

Интерес

Вариант И 1 6,03 6,00 2,16 800

Вариант П 1 6,03 6,00 2,16 800

Вариант Т 1 5,42 4,11 2,63 845

Вариант Инт 1 3,57 5,72 2,10 1125

Комплексно оптимальный 
вариант

0,208 0,063 0,521 0,208 5,50 5,57 2,43 1025
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Таблица 7 / Table 7
Реализуемые мероприятия при различных вариантах саморазвития
Implemented activities for different variants for self-development

№ 
п/п

Возможные мероприятия

Варианты саморазвития

Вариант И Вариант П Вариант Т Вариант Инт
Комплексно 

оптимальный 
вариант

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Выполнение исследовательской 
работы обычной

1

2 Выполнение исследовательской 
работы по прорывной технологии

1 1 1 1

3 Частичная занятость на целевом 
предприятии 1, с оплатой

1 1 1

4 То же на предприятии 2 (напри-
мер, MacDonald’s )

1 1 1 1 1

5 Повышение квалификации по 
прорывной технологии 1

1 1

6 То же по полезной технологии 2 
(психология)

1 1 1 1

7 То же по полезной технологии 3а 1 1 1

8 То же по полезной технологии 3б

9 Сотрудничество с целевым пред-
приятием на очень перспектив-
ном участке, бесплатное

1 1

Таблица 8 / Table 8
Основные показатели вариантов саморазвития
The main indicators of self-development variants

Показатель этапа
Условия формирования варианта саморазвития 

(максимизируемый критерий (15))

Номер этапа

1 2 3 4

Затраты времени Вариант И 80 140 120 40

Вариант П 80 140 120 40

Вариант Т 120 60 30 140

Вариант Инт 120 30 80 100

Комплексно оптимальный вариант 60 120 30 140

Затраты денег Вариант И –25 10 5 10

Вариант П –25 10 5 10

Вариант Т –5 –10 5 10

Вариант Инт –-5 5 0 0

Комплексно оптимальный вариант –10 –15 5 10

Остаток денег после 
окончания этапа

Вариант И 25 15 10 0

Вариант П 25 15 10 0

Вариант Т 5 15 10 0

Вариант Инт 5 0 0 0

Комплексно оптимальный вариант 10 25 20 10

Количество реали-
зованных меропри-
ятий

Вариант И 1 1 1 1

Вариант П 1 1 1 1

Вариант Т 2 1 1 1

Вариант Инт 2 1 1 2

Комплексно оптимальный вариант 1 2 1 1
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Рассмотрим, как изменится развивающая дея-
тельность при незначительном внешнем финансиро-
вании, а именно при добавлении 10 единиц внешнего 
финансирования на первом этапе периода развития 
(например, премии за победу в предыдущем конкурсе 

исследовательских проектов). Результаты расчетов 
приведены в таблицах 9, 10.

Приведенный пример демонстрирует порядок ис-
пользования математической модели при планировании 
наиболее рационального плана саморазвития студента.

Таблица 9 / Table 9

Эффективность некоторых вариантов саморазвития при отсутствии внешней финансовой поддержки
The effectiveness of some variants for self-development in the absence of external financial support

Условия формирования варианта 
саморазвития (максимизируемый 

критерий (15))

Весовые коэффициенты  
в свертке критериев (15)

Уровень сформированности 
комплексных компетенций  

в конце периода саморазвития

Исследо-
ватель-

ские ком-
петенции

Психоло-
гические 
характе-
ристики

Тру-
довые 
компе-
тенции

Инте-
рес

Исследо-
ватель-

ские ком-
петенции

Психоло-
гические 
характе-
ристики

Тру-
довые 
компе-
тенции

Инте-
рес

Исследовательские компетенции 1 6,45 6,52 2,33 875

Психологические характеристики 1 6,45 6,52 2,33 875

Трудовые компетенции 1 6,01 6,29 2,80 1065

Интерес 1 3,51 5,35 2,10 1137

Общий комплексный критерий при 
внешнем финансировании

0,208 0,063 0,521 0,208 6,01 6,29 2,80 1065

Общий комплексный критерий без 
внешнего финансирования 

5,50 5,57 2,43 1025

Превышение результатов благодаря внешнему финансированию, % 9 13 15 4

Таблица 10 / Table 10

Реализуемые мероприятия при оптимальном плане саморазвития и незначительном внешнем финансировании 
на начальном этапе
Implemented activities with an optimal self-development plan and little external funding at the initial stage

№ 
п/п

Возможные мероприятия

При внешнем 
финансировании

Без внешнего 
финансирования

1-й 
этап

2-й 
этап

3-й 
этап

4-й 
этап

1-й 
этап

2-й 
этап

3-й 
этап

4-й 
этап

1 Выполнение исследовательской работы обычной

2 Выполнение исследовательской работы по прорывной 
технологии

1 1

3 Частичная занятость на целевом предприятии 1, с оплатой 1 1

4 То же на предприятии 2 (например, MacDonald’s) 1 1

5 Повышение квалификации по прорывной технологии 1 1

6 То же по полезной технологии 2 (психология) 1 1

7 То же по полезной технологии 3а 1 1

8 То же по полезной технологии 3б

9 Сотрудничество с целевым предприятием на очень пер-
спективном участке, бесплатное

10 Затраты времени на этап 120 100 30 140 120 30 60 140

11 Внешние вложения денег на этапе 10 0 0 0 0 0 0 0

12 Затраты денег на этапе –15 10 5 10 –15 5 –10 10

13 Остаток денег после окончания этапа 25 15 10 0 15 10 20 10
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5. Заключение

Настоящая статья, рассматриваемая совместно 
с двумя предыдущими статьями авторов [20, 21], 
определяет основное содержание единой региональ-
ной системы «Студент и Труд», направленной на по-
следовательное органичное включение творчески ода-
ренной студенческой молодежи в производственную 
деятельность в процессе ее обучения в вузе. В основе 
системы лежит предоставление творчески одарен-
ным и мотивированным студентам многообразной 
информации о содержании и потребностях научно-
производственного комплекса региона одновремен-
но с наукоемким инструментарием, позволяющим 
гибко анализировать эту информацию в сочетании 
со своими индивидуальными особенностями и пред-
почтениями. Это дает возможность молодым людям 
инициативно вступать в контакт с предприятиями 
и организациями региона, вырабатывать и реали-
зовывать на основе взаимного интереса программу 
взаимодействия. Основой такой программы является 
выполнение учебных и инициативных исследователь-
ских проектов, которые, представляя интерес для 
заинтересованных будущих работодателей, в мак-
симальной степени развивают способности молодых 
исследователей. В то же время молодые люди, черпая 
из централизованного банка и других источников 
информацию о различных автономных мероприяти-
ях, развивающих те или иные стороны личности и ее 
компетенции, могут формировать оптимальный план 
своего творческого развития на определенный период, 
в котором взаимодействие с предприятием, так же как 
обучение в своем вузе, являются важными, но не един-
ственными элементами. Изложенные в упомянутых 
статьях авторов информационные и математические 
модели позволяют непрерывно оценивать резуль-
таты этой деятельности по саморазвитию личности 
и вести ее в наиболее полезном направлении. Эти 
модели опираются на предложенную единую систему 
15 критериев, позволяющую всесторонне объективно 
оценить творческий уровень результатов текущей 
исследовательской деятельности студентов и, соот-
ветственно, текущий уровень и структуру их творче-
ских способностей, сформированных компетенций 
и важных в творческом отношении психологических 
характеристик личности. Описаны организационная 
структура и содержание баз данных, обеспечивающих 
реализацию системы СиТ, частично отражен перво-
начальный опыт ее создания в Самарской области.
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