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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
INFORMATIZATION OF EDUCATION

https://doi.org/10.32517/0234-0453-2021-36-10-5-14

МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ И  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
эЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
В  СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ю. В. Чехович1,2, О. С. Беленькая2 
1 Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук, г. Москва, Россия
2 Компания «Антиплагиат», г. Москва, Россия

 belenkaya@antiplagiat.ru

Аннотация
В статье проанализирована ситуация с отсутствием системного контроля оригинальности текстов письменных работ обучающих-

ся в средней школе, в том числе индивидуальных проектов, предусмотренных федеральными государственными образовательными 
стандартами. Авторы указывают, что соблюдение установленного образовательной программой требования о соблюдении норм 
и правил цитирования и отсутствия плагиата в текстах индивидуальных проектов на практике никак не обеспечено: в школах не 
разработаны ни критерии оценки, ни процедуры контроля, нет доступа к необходимым инструментам проверки текстов на заимство-
вания. В статье обоснована необходимость введения в системе среднего образования проверок работ на заимствования с использо-
ванием специализированного программного обеспечения на примере системы «Антиплагиат». В качестве результата исследования 
представлена методика внедрения электронных средств обнаружения заимствований в образовательных организациях среднего 
общего образования. Подобная методика для средней школы разрабатывается впервые и позволит избежать повторения методоло-
гических ошибок, допущенных в ходе внедрения средств обнаружения заимствований в систему высшего образования, обеспечить 
методическую поддержку учителей, установить адекватные критерии оценки оригинальности работ с учетом школьной специфики.

Ключевые слова: система обнаружения заимствований, антиплагиат, процент оригинальности, ФГОС СОО, ФГОС ООО, 
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1. Введение

Электронные средства обнаружения заимствова-
ний (ЭСОЗ) широко и успешно применяются в рос-
сийских вузах [1]. Многие университеты внедрили 
контроль оригинальности студенческих работ по 
собственной инициативе, а с 2016 года проверка 
текстов выпускных квалификационных работ на 
объем заимствований является обязательной [2, 3]. 
Однако исследователи говорят о том, что порочную 
привычку копировать чужие тексты без ссылки на 
источник или скачивать готовые работы из интернета 
обучающиеся приобретают еще в школе и «приносят 
с собой» в вузы, а затем и в свою профессиональную 
деятельность [4–7]. Очевидно, что значительно про-
ще сформировать сразу «с нуля» правильные навыки 
работы с источниками информации в соответствии 
с правовыми и этическими нормами, нежели потом 
отучать вчерашних школьников от сложившихся 
неверных стереотипов. Поэтому сегодня многие 
университеты не ограничиваются исключительно 
оценкой оригинальности дипломных работ, а про-
веряют в инициативном порядке при помощи ЭСОЗ 
также и курсовые работы, отчеты о практике, эссе, 
рефераты и т. д. [8]. Подобный подход, безусловно, 
повышает ответственность студентов за качество 
своих текстов, способствует формированию навыков 
грамотной работы с источниками, культуры цитиро-
вания и нетерпимости к такому явлению, как плаги-
ат. Но не следует ли вводить системный контроль 
оригинальности письменных работ обучающихся 
еще раньше, на уровне средней школы?

Ряд зарубежных исследований подтверждают, 
что проблема академической нечестности, в частно-
сти плагиата в письменных работах, возникает еще 
в средней школе, а ученики, как правило, не имеют 
верных представлений о правилах корректного 
цитирования и о соответствующих этических нор-
мах. Так, в статье [9] отмечается, что обучающиеся 
легкомысленно относятся к копированию из интер-
нета, что обусловливает необходимость разработки 
стратегий борьбы с цифровым плагиатом в классе. 
В частности, ученые предлагают использование 
в школе антиплагиатного программного обеспечения 
в сочетании с дисциплинарными мерами, а также 
создание атмосферы, поощряющей этичное поведе-
ние в интернете.

Западные университеты сталкиваются с тем, 
что китайские студенты, обучающиеся за рубежом, 
не имеют правильных представлений о плагиате. 
В результате проведенного исследования было 
установлено, что в большинстве случаев учащиеся 
китайских средних школ (на примере Гонконга) не 
знают, что такое плагиат. Авторы приходят к вы-
воду, что просвещение по проблеме плагиата и его 
последствий должно начинаться на уровне школы, 
учителям необходимо уделять больше внимания 
данному вопросу [10].

Исследования, проведенные в Чехии и Турции, 
также показали, что учащиеся средних и старших 

классов имеют неверные представления о цитирова-
нии и часто допускают непреднамеренный плагиат 
при подготовке докладов. Авторы отмечают, что по-
добная ситуация представляет угрозу для будущих 
научных исследований, если не обучать и не ин-
формировать учащихся средних и старших классов 
о нормах академической честности и о плагиате [11].

Опросы учащихся старших классов в Эквадоре 
выявили взаимосвязь между использованием ин-
тернет-ресурсов и уровнем плагиата. Результаты 
опросов показали, что уровень плагиата в работах 
старшеклассников тем выше, чем лучше их навыки 
использования интернета и чем больше их опыт ра-
боты в сети [12], что подтверждает необходимость 
соответствующего просвещения школьников.

Интересные результаты были получены в ходе 
анкетирования учащихся старших классов в Ис-
пании. Была исследована частота совершения пла-
гиата школьниками, а также взаимосвязь между 
полом, прокрастинацией и подобной практикой. 
Выяснилось, что плагиат, безусловно, присутствует 
и широко распространен в средних школах. Более 
того, установлено, что в работах мальчиков уровень 
плагиата значительно выше, чем у девочек, и плаги-
атом чаще занимаются ученики, которые склонны 
откладывать выполнение заданий до последнего 
момента. Исследователи отмечают, что данная тема 
мало изучена на довузовском уровне и очень скудно 
обсуждается в испаноязычном научном сообществе. 
Авторы приходят к выводу, что школам необхо-
димо срочно спланировать и предпринять меры по 
сокращению и предотвращению такого вида ака-
демического мошенничества, как плагиат. Важно, 
чтобы учителя эффективно контролировали процесс 
написания учениками академических эссе и других 
работ [13].

В России попытка ввести оценку самостоятель-
ности подготовки письменных работ (итоговых со-
чинений) в средней школе уже предпринималась. 
Как известно, сегодня обязательным условием 
допуска обучающегося к ГИА в XI классе является 
оценка «зачет» за написание итогового сочинения. 
При этом существует требование самостоятельного 
написания работы: «Итоговое сочинение выполня-
ется самостоятельно. Не допускается списывание 
сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо 
источника или воспроизведение по памяти чужого 
текста (работа другого участника, текст, опубли-
кованный в бумажном и (или) электронном виде, 
и др.). Допускается прямое или косвенное цитиро-
вание с обязательной ссылкой на источник (ссылка 
дается в свободной форме). Объем цитирования 
не должен превышать объем собственного текста 
участника. Если сочинение признано несамостоя-
тельным, то выставляется “незачет” за невыполне-
ние требования № 2 и “незачет” за работу в целом 
(такое сочинение не проверяется по критериям 
оценивания)» [14].

В 2016/2017 учебном году методическими реко-
мендациями по подготовке и проведению итогового 
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сочинения (изложения) для образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы 
среднего общего образования, была предусмотрена 
проверка соблюдения учащимися, пишущими 
итоговое сочинение, требования самостоятельного 
написания работы «посредством системы автомати-
ческой проверки текстов на наличие заимствований 
(“Антиплагиат” и др.)» [15]. Отметим, что указан-
ная рекомендация была фактически невыполнима, 
так как итоговые сочинения сдаются в рукописной 
форме, а их оцифровка представляется слишком 
ресурсозатратным действием. Впрочем, в дальней-
шем данная рекомендация была отменена, и можно 
сказать, что в настоящий момент проверка итоговых 
сочинений на соответствие требованию самостоя-
тельного написания не осуществляется. Конечно, 
отчасти самостоятельность написания итогового 
сочинения обеспечивается за счет запрета использо-
вания смартфонов и других электронных устройств, 
чего нельзя сказать о других видах письменных работ 
обучающихся, особенно о тех, которые выполняются 
не на уроке, а дома: сочинения, эссе, рефераты, до-
клады и т. д.

Остановимся подробнее на таком формате рабо-
ты учащихся, как индивидуальный проект (ИП). 
Формированию у обучающихся навыков проектной 
деятельности уделяется сегодня большое внимание 
в ФГОС ООО и ФГОС СОО [16, 17]. Защита ИП явля-
ется основным средством оценки сформированности 
метапредметных универсальных учебных действий 
(УУД). Работа над ИП включена в учебный план, 
разработаны соответствующие образовательные про-
граммы, оценка за защиту ИП вносится в аттестат 
о среднем образовании. Таким образом, значимость 
проектной деятельности в современной средней шко-
ле не вызывает сомнений.

Как известно, результатом (продуктом) про-
ектной деятельности может выступать письменная 
работа (эссе, реферат и др.); художественная творче-
ская работа, представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения музы-
кального произведения, компьютерной анимации 
и др.; материальный объект, макет, иное конструк-
торское изделие; отчетные материалы по социаль-
ному проекту, которые могут включать как тексты, 
так и мультимедийные продукты [18]. Но, как по-
казывает практика, наиболее популярной формой 
представления результата проектной деятельности 
является письменная работа [19].

В Примерной основной образовательной про-
грамме (ПООП) основного общего образования со-
держится требование «соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники» при 
подготовке текста ИП, при этом «в случае заимство-
вания текста работы (плагиата) без указания ссылок 
на источник проект к защите не допускается» [18]. 
Приведенные формулировки об отсутствии плагиата 
практически дословно повторяются и в школьных 
положениях «Об индивидуальном проекте» (см., на-

пример, [20–23]), причем как для основной школы, 
так и для X—XI классов, что само по себе уже явля-
ется значительным шагом вперед для российской 
системы среднего образования. Отметим, что других 
рекомендаций или упоминаний о необходимости 
проверки оригинальности текстов письменных работ 
обучающихся в системе среднего образования нами 
обнаружено не было.

Как же на практике осуществляется проверка со-
ответствия индивидуального проекта данному требо-
ванию? Как в ПООП, так и в упомянутых школьных 
положениях отсутствуют какие-либо указания на 
возможные инструменты контроля, рекомендации по 
использованию ЭСОЗ, нет описания процедур провер-
ки и критериев оценки. Это означает, что фактически 
проверка оригинальности текстов ИП или вовсе не 
осуществляется, или осуществляется бессистемно, 
по усмотрению куратора ИП, без использования 
качественных ЭСОЗ, ориентированных на учебный 
контент. Сегодня ничто не мешает обучающемуся 
скопировать чужие результаты и представить их как 
свой собственный ИП. Таким образом, выполнение 
важнейшего требования к ИП о соблюдении норм 
и правил цитирования и недопустимости плагиата 
на практике ничем не обеспечено, что, по сути, озна-
чает имитацию деятельности обеими сторонами об-
разовательного процесса: обучающиеся якобы пишут 
работы самостоятельно, а учителя делают вид, что 
не замечают плагиата в работах. Это своего рода «до-
говор о невовлеченности», когда «все относительно 
довольны ситуацией, а эффекты действия неоче-
видны», хотя изначально данный термин и возник 
применительно к вузам [24].

Но если вместо реальной проектной и исследо-
вательской деятельности в школе происходит лишь 
ее имитация, то под большим вопросом оказывается 
и формирование соответствующих метапредметных 
УУД, таких как «владение навыками познаватель-
ной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности, навыками разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различ-
ных методов познания; готовность и способность 
к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необ-
ходимой информации <…> умение ориентироваться 
в различных источниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; умение 
использовать средства информационных и комму-
никационных технологий <…> в решении когнитив-
ных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением <…> правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности» [17]. А ведь 
формирование подобного набора компетенций явля-
ется сегодня важнейшим требованием к подготовке 
молодых специалистов в системе профессионального 
образования.

Кроме того, возникает вопрос по остальным 
письменным работам обучающихся. Получается, 
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что плагиат недопустим лишь при подготовке ин-
дивидуального проекта, а при написании, скажем, 
сочинений, рефератов, эссе и других работ воз-
можно использование чужого текста без ссылки на 
источник.

Учитывая вышесказанное, мы приходим к выво-
ду о необходимости использования ЭСОЗ в системе 
среднего образования. Традиционное назначение 
систем поиска заимствований — контролирующее. 
Действительно, внедрение ЭСОЗ в средней школе на 
системной основе даст учителю удобный и надежный 
инструмент контроля оригинальности письменных 
работ обучающихся, избавит педагога от рутинной 
ручной проверки при помощи поисковиков. Тем 
самым будет не только на бумаге, но и на деле обеспе-
чено соблюдение норм и правил цитирования в ИП 
и других работах.

Но основным назначением ЭСОЗ в школе дол-
жен стать не контроль, а обучение. ЭСОЗ должна 
обеспечить эффективное взаимодействие ученика 
и учителя, куратора ИП и автора. Куратор ИП 
сможет дать своему подопечному развернутую об-
ратную связь, указать на ошибки в работе с источ-
никами, на некорректное оформление цитат, списка 
литературы и др. Обучающийся сможет внести 
соответствующие правки и повторно представить 
работу на проверку.

В перспективе, по мере совершенствования функ-
ционала ЭСОЗ, возможно также их использование 
обучающимися в качестве инструмента самоконтро-
ля, что полностью соответствует системно-деятель-
ностному подходу в обучении, лежащему в основе 
ФГОС ООО и СОО [16, 17]. Первичную проверку своей 
работы ученик сможет провести самостоятельно 
и устранить имеющиеся недочеты, а затем уже сдать 
ее на проверку учителю.

В настоящей статье приводятся обоснования 
использования ЭСОЗ в средней школе, излагаются 
результаты работы над созданием методики внедре-
ния и использования в системе среднего образования 
электронных средств обнаружения заимствований. 
Методика предлагается для дальнейшего обсужде-
ния в профессиональной среде и для последующего 
применения.

2. Материалы и методы

При подготовке методики были использованы:
•	 нормативные документы и подзаконные акты 

РФ [2, 3, 14, 15, 25];
•	 Федеральные государственные образователь-

ные стандарты общего образования [16, 17];
•	 Примерные основные образовательные про-

граммы основного общего и среднего общего 
образования [18, 26];

•	 примеры образовательных программ по курсу 
«Индивидуальный проект» и «Основы проект-
ной деятельности» [27, 28];

•	 примеры локальных актов средних общеоб-
разовательных школ [20–23].

3. Результаты. Методика внедрения эСОЗ 
в средней школе

На основе исследованных документов была раз-
работана методика внедрения и использования ЭСОЗ 
в средней общеобразовательной школе.

Наличие такой методики позволит, во-первых, 
избежать повторения ряда методологических оши-
бок, допущенных на этапе массового внедрения ЭСОЗ 
в систему высшего образования. Например, отсут-
ствие подобной методики для университетов привело 
к тому, что в качестве главного критерия оценки 
ВКР и других студенческих работ на наличие заим-
ствований массово применяется показатель «про-
цент оригинальности», что является некорректной 
практикой [29]. Другой распространенной ошибкой 
выступает делегирование проверок на заимствова-
ния самим студентам, что также представляется не 
вполне корректным.

Во-вторых, главной функцией ЭСОЗ в средней 
школе должна выступать не функция контроля, 
а обу чающая функция, направленная на форми-
рование у обучающихся навыков корректного ис-
пользования источников информации, грамотного 
оформления цитирования и списка литературы. 
Соответственно, и учитель должен выступать пре-
имущественно в роли наставника, консультанта, 
а не контролера. Таким образом, учитель нуждается 
в методической поддержке, что и будет обеспечено 
представленной методикой.

Наконец, в-третьих, требования к школьным 
письменным работам коренным образом отличаются 
от требований, которые предъявляются к научным 
текстам или к студенческим ВКР. Было бы в корне 
неверно просто механически перенести их из систе-
мы высшего образования. Очевидно, что необходима 
разработка критериев оценки оригинальности пись-
менных работ школьников.

Ниже предложен эскиз методики внедрения 
и использования ЭСОЗ в учреждении среднего обра-
зования. Данная методика может иметь следующую 
структуру:

1. Цели и задачи применения ЭСОЗ в средней 
школе.

2. Нормативные документы.
3. Критерии оценки оригинальности работ обу-

чающихся.
4. Основные этапы внедрения ЭСОЗ в средней 

школе.
5. Организация проверок на заимствования.
Рассмотрим содержание каждого раздела под-

робнее.

3.1. Цели и задачи применения эСОЗ 
в средней школе

Можно выделить образовательные, воспита-
тельные и управленческие цели применения ЭСОЗ 
в системе среднего образования.

Образовательные цели предполагают формиро-
вание у обучающихся таких УУД, как:
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•	 способность к самостоятельной информаци-
онно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информа-
ции;

•	 умение ориентироваться в различных источ-
никах информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников;

•	 умение использовать средства информацион-
ных и коммуникационных технологий с со-
блюдением правовых и этических норм;

•	 умение грамотно оформлять прямые и косвен-
ные цитаты, ссылки на источники, составлять 
список литературы.

Воспитательные цели включают:
•	 развитие самостоятельности обучающихся, 

стимулирование учебной исследовательской 
деятельности;

•	 формирование у школьников уважительного 
отношения к нормам авторского права и ака-
демической этики, нетерпимости к их наруше-
нию;

•	 формирование у обучающихся ответственности 
за результаты своей работы;

•	 укрепление дисциплины обучающихся и раз-
витие здоровой конкуренции.

К управленческим целям можно отнести:
•	 обеспечение соответствия письменных работ 

обучающихся нормам авторского права и ака-
демической этики, требованиям ФГОС и обра-
зовательных программ;

•	 оптимизацию процесса проверки письменных 
работ обучающихся на наличие заимствований 
путем уменьшения трудозатрат педагогиче-
ских работников, исключение необходимости 
«ручного» поиска заимствований в работах 
обучающихся;

•	 повышение престижа и конкурентоспособ-
ности образовательной организации, как 
соответствующей общепринятым мировым 
стандартам.

3.2. Нормативные документы
Раздел предполагает список нормативных и под-

законных актов, а также других документов, на 
основании которых разработана методика.

Приведем здесь основной перечень документов, 
который впоследствии может быть дополнен:

•	 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями) [25];

•	 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 
№ 287 «Об утверждении федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
основного общего образования» [16];

•	 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 
№ 413 «Об утверждении федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (с изменениями 
и дополнениями) [17];

•	 Примерная основная образовательная про-
грамма основного общего образования (одо-
брена решением федерального учебно-мето-
дического объединения по общему образова-
нию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 
04.02.2020) [18];

•	 Примерная основная образовательная про-
грамма среднего общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, прото-
кол от 28.06.2016 № 2/16-з) [26].

3.3. Критерии оценки оригинальности 
работ обучающихся

Очень важно установить четкие критерии для 
качественной оценки оригинальности и самостоя-
тельности выполнения проверяемых работ в зависи-
мости от их вида: индивидуальный проект, реферат, 
доклад, сочинение, эссе и т. д. В противном случае 
в средней школе возникает риск повторения ошибок 
применения ЭСОЗ в высшем образовании, где исполь-
зуется преимущественно формальный «процентный» 
подход. Основным критерием в рамках данного под-
хода является числовой показатель — «процент ори-
гинальности» текста, при этом качественный анализ 
правомерности и корректности заимствований, как 
правило, не проводится [30]. Применение подобного 
подхода при оценке работ в системе среднего обра-
зования совершенно неприемлемо, так как работы 
обучающихся средней школы обычно предполагают 
значительную долю заимствований [5].

Некорректным является также установление 
прямой взаимосвязи между процентом оригинально-
сти текста и выставляемым за работу баллом, которое 
практикуется в отдельных вузах при оценке ВКР.

3.4. Основные этапы внедрения эСОЗ 
в средней школе

Очевидно, что внедрение ЭСОЗ в средней шко-
ле не может произойти мгновенно, путем простого 
предоставления пользователям логина и пароля, 
а потребует определенных усилий со стороны адми-
нистрации, педагогических работников и обучаю-
щихся. Авторы предлагают выделить три основных 
этапа внедрения ЭСОЗ в отдельно взятой школе.

На первом этапе, назовем его подготови-
тельный, важно решить некоторые организацион-
ные и технические задачи, обеспечить необходимые 
условия для полноценного функционирования и ис-
пользования в школе ЭСОЗ. Рассмотрим эти задачи 
подробнее.

Во-первых, школе необходимо разработать 
и утвер дить локальный акт (например, «Этический 
кодекс школы», «Политика академической чест-
ности» и т. д.), в котором предусмотреть порядок 
применения ЭСОЗ в школе, приказом директора 
назначить ответственного за внедрение и использо-
вание ЭСОЗ в образовательной организации. Важно 
предусмотреть, как будут учитываться и оплачи-
ваться дополнительные трудозатраты педагогов 
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по проверке работ на наличие заимствований и по 
предоставлению обучающимся обратной связи.

Во-вторых, образовательной организации необхо-
димо получить лицензию на использование соответ-
ствующего ПО. В российских научных публикациях 
нам не удалось обнаружить сколь-нибудь подробного 
анализа опыта применения ЭСОЗ в школьном обра-
зовании. Из изучения отдельных сайтов и интернет-
ресурсов для учителей, а также из личного общения 
с педагогами можно сделать вывод, что в системе 
среднего образования сегодня все проверки на за-
имствования работ обучающихся являются личной 
инициативой учителей. При этом преимущественно 
используются бесплатные интернет-сервисы (eTXT, 
Advego, istio.com и др.), которые не предназначены 
для проверки письменных учебных работ, а пред-
ставляют собой биржи копирайтинга и не могут обе-
спечить необходимое качество и удобство контроля 
оригинальности текстов.

Авторы полагают более правильным использова-
ние для целей среднего образования лицензионного 
отечественного ПО, которое гарантирует наличие 
необходимой индексной базы документов, совре-
менные алгоритмы обработки текстов и поддержку 
пользователей.

В-третьих, образовательной организации тре-
буется предоставить доступ к ЭСОЗ учителям и обу-
чающимся, создать учетные записи, распределить 
квоты на проверки. Важно организовать обучение 
педагогов, которые будут непосредственно осущест-
влять проверку работ.

Отметим, что само по себе внедрение ЭСОЗ в сред-
ней школе не обеспечит формирования у обучаю-
щихся навыков корректного использования чужих 
текстов. Как и любой другой навык, он формируется 
только в процессе деятельности, поэтому еще на 
подготовительном этапе необходимо предусмотреть 
включение в образовательную программу по пред-
мету «Индивидуальный проект» раздела (модуля) 
«Информационные ресурсы проектной и исследо-
вательской деятельности». Данный раздел должен 
включать знакомство с различными источниками 
информации и способами их оценки, практикумы 
по поиску, отбору и систематизации информации, 
изучение корректных методов переработки чужого 
текста, грамотного оформления цитирования, ссы-
лок, списка литературы. Примеры таких разработок 
на весьма достойном уровне уже существуют [27, 28].

Второй этап внедрения ЭСОЗ — начальный. 
Нам представляется целесообразным начать вне-
дрение ЭСОЗ в школе с обязательных проверок на 
наличие заимствований текстов индивидуальных 
исследовательских проектов учащихся X—XI клас-
сов, если результатом проекта выступает письменная 
работа. С одной стороны, подобная избирательность 
не создаст большого потока работ, нуждающихся 
в проверке, так как на выполнение ИП отводится 
два года. А с другой стороны, она позволит учителям 
овладеть технологией проверки работ на заимствова-
ния, получить опыт применения ЭСОЗ, отработать 

оптимальное взаимодействие с обучающимися на 
этапе доработки текста в соответствии с результатами 
проверки.

Другие письменные работы старшеклассников 
(рефераты, доклады, сочинения и т. д.) могут про-
ходить проверку на заимствования по усмотрению 
учителя.

Подчеркнем, что успешная реализация данного 
этапа во многом зависит от того, как будет построена 
работа с обучающимися. Ведь «основная цель провер-
ки работ заключается не в наказании, а в знакомстве 
школьников с принципами подготовки самостоя-
тельных письменных работ, наработке опыта работы 
с источниками, приобретении навыков корректного 
указания ссылок на использованные материалы» [5].

На третьем этапе, назовем его основной, 
возможно проведение проверок индивидуальных ис-
следовательских проектов обучающихся уже с V по 
XI классы. Такое расширение возрастной категории 
позволит формировать навыки грамотной работы 
с источниками информации и оформления заимство-
ваний уже в средней школе, и к старшим классам 
обучающиеся будут подходить подготовленными 
для написания более серьезных и объемных работ.

Для учеников старшей школы (X—XI классы) 
данный этап может предполагать проверку на за-
имствования всех письменных работ, где подобная 
проверка актуальна, т. е. если задание предполагает 
самостоятельное создание оригинального текста или 
создание текста на основе анализа внешних источни-
ков информации. Подобный подход дисциплинирует 
обучающихся, приучает к мысли, что требования 
едины для всех работ, независимо от учителя, пред-
мета и т. д. Кроме того, сформированная культура 
цитирования является незаменимым навыком для 
продолжения образования в высшей школе или 
в системе СПО.

Очевидно, что в число проверяемых на заим-
ствования работ не стоит включать письменные 
контрольные работы, лабораторные и практические 
работы, изложения и другие виды работ, которые 
предполагают одинаковое или незначительно от-
личающееся содержание у всех обучающихся, так 
как проверка подобных работ на заимствования не 
имеет смысла.

3.5. Организация проверок на заимствования
Для организации проверок на заимствования 

работ в средней школе ЭСОЗ должны обладать специ-
альными возможностями, обеспечивающими удобное 
взаимодействие учителя и обучающегося. Примером 
может служить функциональность системы «Анти-
плагиат» «Кабинет преподавателя» и «Кабинет 
студента». Подобный функционал обеспечивает для 
школьников возможность самостоятельной загрузки 
работ на проверку по приглашению учителя или по 
коду задания, получения результатов проверки, ком-
ментариев и замечаний педагога, а также возмож-
ность повторной загрузки файла после необходимой 
доработки. Загрузка работ обучающимися позволит 
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сэкономить время учителя, сосредоточиться на ка-
чественном анализе текстов работ.

И учитель, и обучающийся смогут работать 
с системой «Антиплагиат» с любого компьютера, 
подключенного к сети Интернет, исключив очное 
общение, что актуально в период сложной эпидеми-
ологической обстановки.

В данном разделе предусмотрено подробное 
описание прав и обязанностей как педагогического 
работника, который непосредственно выполняет 
проверку работ обучающихся, так и самого обучаю-
щегося. Учитель обязан убедиться в отсутствии в ра-
боте попыток маскировки заимствований, должен 
провести анализ правомерности заимствований, об-
наруженных в работе, и оставить свои комментарии 
и замечания обучающемуся, если в тексте выявлены 
неправомерные (без ссылок на источник) или некор-
ректные (оформленные с нарушением установлен-
ных правил) заимствования.

Педагог имеет право при необходимости отре-
дактировать полный отчет в системе «Антиплагиат» 
путем отключения или изменения типа источников 
заимствования или отключения отдельных заим-
ствованных блоков.

По результатам проверки учитель может отпра-
вить текст на доработку обучающемуся. В этом слу-
чае у обучающегося появляется возможность после 
исправления ошибок повторно загрузить файл на 
проверку. Если работа удовлетворяет установленным 
критериям, то может быть выставлена отметка «за-
чет» или использована другая шкала оценок.

Важно, чтобы обучающиеся понимали всю сте-
пень своей ответственности за содержание работы, за 
наличие в ней плагиата. Только таким образом мож-
но приучить молодое поколение к соблюдению норм 
авторского права и академической этики. С этой 
целью рекомендуется к каждой письменной работе 
прикладывать подписанное автором(ами) заявление, 
в котором подтверждается, что работа выполнена 
самостоятельно, а все заимствования снабжены 
ссылками на источники, подобно тому как это делают 
авторы при подаче публикации в научный журнал. 
Однако важно отметить, что делегировать обучаю-
щимся проверку их работ на заимствования, как 
это иногда практикуется в редакциях, некорректно. 
Контроль всегда остается в компетенции учителя.

В случае несогласия с результатами проверки 
для обучающегося должна быть предусмотрена воз-
можность консультации с учителем, чтобы задать 
вопросы и получить рекомендации по доработке 
текста и грамотному оформлению заимствований.

4. Обсуждение и перспективы

Авторы отдают себе отчет, что предложенный 
вариант является пока лишь эскизом методики 
и нуждается в обсуждении в академическом сообще-
стве, а также в более глубокой проработке в сотруд-
ничестве с учителями и методистами. Впоследствии 
методика, безусловно, должна пройти апробацию 

в условиях реальных образовательных учреждений, 
после чего будет доработана и скорректирована 
с учетом практического применения. Кроме того, 
опыт, полученный в результате подобной апробации, 
позволит уточнить и требования, предъявляемые 
к функционалу ЭСОЗ для средней школы. Ведь 
первоначально практически все такие системы соз-
давались для нужд научных организаций или вузов 
и пока мало отвечают потребностям школы.

Следующим этапом может стать массовое вне-
дрение ЭСОЗ в систему российского среднего обра-
зования. Оптимальной представляется централи-
зованная реализация данного этапа при содействии 
региональных министерств или департаментов обра-
зования. Прежде всего, это решит проблему финан-
сирования: далеко не каждая школа может выделить 
в своем бюджете соответствующую статью расходов.

В перспективе для массового использования 
учреждениями среднего образования ЭСОЗ может 
быть легко интегрирована в соответствующую элек-
тронно-образовательную среду. Например, такую 
как «Московская электронная школа». Подобная 
интеграция:

•	 позволит обеспечить централизованную под-
держку пользователей и их обучение;

•	 исключит необходимость создания отдельных 
аккаунтов для педагогов и обучающихся, тем 
самым снизив трудозатраты непосредственно 
в школах;

•	 обеспечит возможность централизованной 
оценки эффективности применения ЭСОЗ 
не только в отдельно взятой школе, но и на 
уровне системы среднего образования региона 
в целом.

5. Выводы

В работе показано, что требование о соблюдении 
норм и правил цитирования и отсутствия плагиата 
в письменных работах обучающихся на уровне сред-
ней школы в России сегодня установлено только 
применительно к итоговым сочинениям и индиви-
дуальным проектам. Имеющаяся нормативная база 
и локальные акты нуждаются в соответствующей 
доработке.

На практике проверка индивидуальных проек-
тов на соответствие этим требованиям либо вовсе не 
осуществляется, либо носит инициативный и бес-
системный характер, что зачастую сводит проект-
ную деятельность школьников к имитации таковой 
и ставит под сомнение возможность формирования 
предусмотренных ФГОС метапредметных УУД. Необ-
ходимо поэтапное внедрение ЭСОЗ в систему среднего 
образования при условии разработки и применения 
соответствующей методологии.

В настоящей работе авторами предложена к об-
суждению в профессиональной среде и к последу-
ющему применению по результатам обсуждения 
методика использования ЭСОЗ в системе среднего 
образования. Данное методическое решение может 
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быть реализовано, прежде всего, в рамках курса 
«Индивидуальный проект» в X—XI классах, но воз-
можно и дальнейшее его расширение на среднюю 
школу и на другие учебные предметы.
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Abstract
The article discusses the application of digital libraries, including a network of ontologies and structured databases, in the education 

of students in secondary schools. The multi-agent platform of VES (the Virtual Educational Space) is presented, based on the reference 
architecture of ViPS (the Virtual Physical Space), which is being developed in the DeLC (the Distributed e-Learning Center) laboratory 
of the University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”. The information and data in VES are supported by a hybrid structure of ontologies 
and databases, as the designed services are supported by intelligent agents and personal assistants. Through the interaction between 
these intelligent components, some functionalities are modeled such as conducting virtual excursions in the teaching of various school 
subjects, automatic generation of tests and surveys, development of project tasks, game-based training, etc.
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Аннотация
В статье обсуждается применение электронных библиотек, включая сеть онтологий и структурированных баз данных, 

в обучении учащихся средних школ. Представлена   мультиагентная платформа VES (Virtual Education Space — виртуальное 
образовательное пространство), основанная на эталонной архитектуре ViPS (Virtual Physical Space — виртуальное физическое 
пространство), которая разрабатывается в лаборатории DeLC (Distributed e-Learning Center — Центр распределенного электрон-
ного обучения) Пловдивского университета «Паисий Хилендарский». Информация и данные в VES поддерживаются гибридной 
структурой онтологий и баз данных, поскольку разработанные сервисы поддерживаются интеллектуальными агентами и персо-
нальными помощниками. Посредством взаимодействия между этими интеллектуальными компонентами моделируются такие 
функции, как проведение виртуальных экскурсий по преподаванию различных школьных предметов, автоматическая генерация 
тестов и обзоров, разработка проектных задач, игровое обучение и др.

Ключевые слова: виртуальное физическое пространство, ViPS, искусственный интеллект, онтология, персональный по-
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1. Introduction

In the era of digitalization and the Fourth Industrial 
Revolution, education is facing new requirements 
related to the application of artificial intelligence. 
Various intelligent educational environments and tools 
are created and introduced in schools. The specialized 
literature [1] discusses various aspects of the application 
of AI in the educational process such as automation of 
assessment, adapting the educational software to the 
personal characteristics of students, learning through 
experimentation, inclusive education, project training, 
etc. Each of these aspects is related to the provision of 
personalization, interactivity, contextual dependence 
and adaptability. Attempts in this direction are being 
made in many countries around the world. We also have 
experience with the application of such educational 
environments, which provide services for testing 
students’ knowledge, personal support and inclusive 
education, analysis and evaluation of various courses, 
etc. The use of multi-agent platforms (such as the one 
presented in [2]) ensures adaptability, interactivity, 
and personalization of the learning process.

In recent years, the team from the DeLC laboratory 
at Plovdiv University has been developing a reference 
architecture of the Virtual Physical Space (ViPS) [3], 
which can be adapted to different subject areas — 
tourism, smart agriculture, “smart” cities, and 
education [4]. Each new ViPS adaptation expands the 
functionality and adds information and knowledge to 
the digital libraries of the space. The adaptation in the 
field of e-learning is called the Virtual Education Space 
(VES) [5]. This information is organized in different 
structures — databases and ontologies. The purpose of 
the article is to present an approach to the use of this 
information in the education of students both in the 
classroom and in different interest clubs.

2. The Virtual Education Space (VES): 
structuring of knowledge

VES is a Cyber-Physical-Social Space (CPSS). It is 
developed as a multi-agent system, whose functiona lities 
are realized through the interaction of personal opera-
tional specialist assistants and guards. Two subspaces are 
included in the software architecture of VES (Figure 1):

•	 The Analytical Subspace (AS), which takes care 
of the virtualization of the objects from the 
physical space and the analysis and processing 
of the dynamically incoming information.

•	 The Digital Library Subspace (DLS), which stores 
the necessary information related to the specific 
application or context.

Let us now look at the second subspace. The infor-
mation in DLS is organized, integrated, and managed 
through the use of various metadata standards [6]. One 
of the main components of this subspace is the ontological 
hierarchy (OntoNet), in which the knowledge of the de-
scribed subject area is stored. According to the purpose of 
the ontology and the subject area under consideration, the 
created ontologies can be organized in hierarchies, which 
allows them to be semantically connected (Figure 2).

Ontologies are a kind of semantic representation of 
knowledge and are very suitable for the development of 
such systems; however, the development process is time-
consuming and too slow, which delays the work on the 
creation and use of the system. This has motivated us to 
use the existing databases, which store a huge amount 
of information about various historical, geographical, 
and natural landmarks in our country and which are part 
of the work of our team on the BECC and BULCHINO 
projects [7]. Another issue for the agents that have to 
process the information is that the databases have a dif-
ferent structure. To solve this problem, we have created 
a unified structure of a common database that meets the 

Fig. 1. The general architecture of VES
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requirements of the standard for the presentation of cul-
tural and historical sites CCO*. Using separate scripts for 
each database, we transferred the existing information 
to the unified database. The script for transferring data 
for icons and painters is presented in Figure 3.

Through this approach, knowledge from different 
fields of application and academic disciplines can be 
structured in the Subspace of the DLS digital libraries 
such as history, geography, biology, literature, etc. 
We will look at some possibilities for applying this 
knowledge in high school education.

* CCO — Cataloging of Cultural Objects. http://personal.
sirma.bg/vladimir/cco/Cataloging_Cultural_Objects.pdf

3. Application of virtual excursions 
in school education

3.1. Virtual excursions
Virtual excursions take place in the compulsory, 

elective, and optional classes, especially in the subjects 
of literature, philosophy, history and civilization, 
geography, and biology. They are relevant and 
applicable in the modern Bulgarian school. This 
method of work increases the motivation of students 
to search, find, and present information. In this way, 
their horizons are broadened and research interest is 
generated.

Fig. 3. Transfer of information to the unified database in DLS

 

Fig. 2. Structuring an ontologies hierarchy for the cultural, historical, and natural heritage of Bulgaria in OntoNet
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The main goal is to generate virtual routes following 
the particular didactic goals. To provide knowledge 
about the specific cultural, historical, and natural sites 
of the ontological network, some specialized agents in 
the multi-agent environment of VES are used, such as:

•	 QGA (a Questionnaire Generation Assistant) — 
an operative assistant that communicates with 
the user’s PA and collects his/her requirements 
by using the OntoNet meta-ontology.

•	 KGA (a Knowledge Generation Agent). After 
receiving the student’s requirements, it retrieves 
the information from the OntoNet ontological 
network about the objects of interest to the user.

•	 RGA (a Route Generation Agent) — this assistant 
is responsible for creating the virtual route; it 
uses the capabilities of the Analytical Subspace.

•	 DBA (a Database Agent) — this assistant 
retrieves and processes information from the 
unified database. It receives the request from the 
KGA and transmits the processed information to 
the RGA for route generation.

•	 PA (a Personal Assistant) — this is the student’s 
personal assistant that serves to communicate 
with the student.

At this time, there are various ontologies in the 
ontological network related to the teaching of history — 
for example, related to folk costumes, revival houses, 
writers and famous people, and others. On the other 
hand, we have rich information in the unified database 
about various cultural and historical sites such as 
artists, monasteries, icons, Thracian treasures, lakes, 
caves, natural landmarks, and many more. The creation 
of virtual routes is part of the work on the development 
of a context-sensitive tourist guide, presented in [8].

The process of organizing virtual study tours is 
realized through the following scenario:

•	 The student defines his/her goals, tasks, and 
desires for the virtual tour in a dialogue with 
his/her personal assistant (PA).

•	 The PA communicates with VES and conducts 
a dialogue with the specialist assistant QGA that 
organizes a survey with questions to clarify the 
student’s desire. This functionality is realized by 
dynamically retrieving information from OntoNet.

•	 After clarifying the student’s wishes, the request 
is transferred to the KGA agent that searches for 
information in the meta-ontology first.

•	 If it finds an ontology on the topic, it extracts the 
knowledge from this ontology and transmits the 
result to the RGA agent.

•	 If it is found that there is no suitable ontology but 
there is information about a relevant database 
in OntoNet, the request is forwarded to the 
DBA specialist assistant, which retrieves the 
information from the unified database and 
transmits the structured information to the RGA.

•	 After this, the RGA receives the information 
from the database or the respective ontology, 
generates the virtual excursion, and transmits 
it to the student’s PA.

To model this scenario, we use CCA (Calculus 
of Context-aware Ambients) [9], which is based 
on ambient-oriented modeling [10]. In the formal 
semantics of CCA, ambients are defined as identities 
that are used to describe an object or component — 
a process, device, location, etc. Each ambient has a name 
and a location. There are three possible relationships 
between any two ambients (parent, child, and sibling). 
Ambients can exchange messages with each other. 
Since the CCA notation contains symbols that cannot 
be directly interpreted, a special ccaPL language has 
been developed, which is a computer-recognizable 
version of the CCA syntax [11]. The program code is 
written in a plain text editor, which requires a very 
good knowledge of the CCA notation. This greatly 
complicates the process of programming test scenarios. 
Therefore, we decided to develop a specialized visual 
editor CCA Editor through which to implement the 
simulation, testing, and verification of the described 
scenarios for the implementation of various services in 
the VES educational space.

3.2. Generation of tests and surveys
The information stored in the DLS can be used to 

dynamically generate test questions and surveys. An 
intelligent environment has been created in VES, the 
task of which is to conduct surveys or to check the 
knowledge of students using the ontologies in OntoNet. 
This includes automatically generating test questions 
and evaluating student responses. From a user’s point 
of view, the system is a test system that asks a certain 
number of questions sequentially, giving each question 
a specific answer time. The answer to each question is 
checked immediately after receiving it in the system. 
Immediately after completing the test, the results are 
provided to the student and the teacher.

In the developed prototype environment, an 
opportunity to generate different types of questions is 
provided. They comply with the IMS Question and Test 
Interoperability Specification (QTI) standard, differing 
in the way they are set and their answer options:

•	 Open questions;
•	 Missing words;
•	 True/false;
•	 Closed questions with one correct answer;
•	 Closed questions with several correct answers;
•	 Essay-type text questions.
The IMS QTI specification defines a standard 

format for presenting the content of questions and 
assessment results, ensuring interoperability and 
interoperability between different training-related 
systems. The results of testing the model are presented 
in [12], and the prototype of the test system — in [13].

3.3. Project work, game-based training
The information stored in the ontologies and 

databases allows for its use in the project activity and 
the game-based training in the classical forms, the 
interest clubs, the extracurricular work, and in the 
STEM centers.
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In these classes, well-chosen tasks can significantly 
reduce the abstractness of the learning content and 
increase the interest in it. Various project assignments 
can be considered in the interest clubs in the STEM 
centers. We will present an example project assignment 
for creating an ontology related to biology. The 
information in the ontology can be presented in a very 
simple way. It comes down to compiling affirmations, 
which consist of a subject, a predicate, and an object. 
The construction of these three elements is called 
a triplet. The set of triplets represents the logic in 
the ontology. To acquaint students with the essence 
of ontology, the following project task can be used, 
which can be considered in a club of interests. “Maria 
is 16 years old. She has blue eyes. Maria has a classmate 
Ivan. He is black-haired. There is a pet dog. The dog is 
a Pinscher”.

In the specific example, the triplets are composed — 
“Maria is blue-eyed”, “Maria is 16 years old”, “Maria 
is Ivan’s classmate”. In them, “Maria” is a subject, 
while “the blue-eyed”, “16”, and “Ivan” are objects. In 
the triplets — “Ivan has black hair color”, “Ivan has 
a pet dog”, “Ivan is a classmate of Maria”, “Ivan” is 
the subject; “a dog”, “black”, and “Maria” are objects. 
The object properties are — “has hair color”, “has 
a pet”, “is a breed”, and “is a classmate”. The property 
“is a classmate” is symmetrical because just as Ivan is 
a classmate of Maria, Maria is a classmate of Ivan, i. e. 
Ivan and Maria are associated with the same property. 
The instances in the ontologies are specific objects of 
a given class; here, Maria and Ivan are introduced as 
such. In the example under consideration, “Pet” is 
a class, and “Dog” is a subclass of “Pet”. The breeds 
Pinscher and Doberman were introduced as individuals 
in the “Dog” class. Maria’s age is represented using 
a primitive data type — the integer 16.

This analysis can be described in the form of an 
ontology in the Protégé program. It creates classes and 
properties and introduces individuals. Class is an 
abstract concept and can be both a subject and an object. 
Predicates are the properties that connect the object 
to the subject. They can be an object and data. Object 

properties have a domain and a rank. Individuals must 
meet certain conditions to be part of a class. Based on 
the information entered in the ontology, an ontograph 
can be made, which shows the connections between the 
classes and the individuals (Figure 4).

The use of game-based training has proven its 
effectiveness as a didactic technology that increases 
the activity and motivation of all students and, in 
particular, students with specific educational needs. The 
Multi-Agent Testing Environment (MATE) was created 
as a separate module in VES to support game-based 
training. A key feature of MATE is the combination of 
a passive virtual environment with active components 
implemented as intelligent agents [14].

The information available in digital libraries 
allows for the creation of various games such as the 
“Question Game”. This type of game is based on the 
technology described above to generate questions using 
the knowledge in the ontologies and capabilities of the 
multi-agent system. The personal assistant PA can be 
used for personalization, which, after communication 
with the student, passes the selected subject area 
(such as history, literature, geography, biology) to 
the specialist assistant QGA (Question Generation 
Agent). It searches for the appropriate information 
and, through the use of various templates, generates 
a question, which it transmits to the personal assistant 
together with the correct answer and several other 
distractors. After receiving the student’s answer, the 
system generates a result and continues with the next 
question.

4. Conclusion

The application of information and knowledge from 
ontologies and digital libraries in school provides an 
opportunity to increase the interactivity, activity, 
motivation, and efficiency of the learning process. 
The adaptation of VES to the learning conditions in 
the classroom as well as extracurricular forms and 
interest clubs provides an opportunity to expand the 
possibilities of the learning environment, personalize 

Fig. 4. The simple ontograph
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the learning and take into account the individual 
characteristics of each student. Project and game-based 
learning is an approach that allows for more in-depth 
mastery of basic ideas, concepts, and presentation of 
knowledge through rules and it also helps to increase 
student activity.
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Аннотация
Последнее десятилетие ознаменовано масштабными и быстрыми изменениями в сфере образования, происходящими на 

основе современных инфокоммуникационных и цифровых технологий, новых технических и программных средств, а также 
обновляемых в соответствии с этим методов преподавания. Ограничение мобильности граждан из-за пандемии коронавируса еще 
больше интенсифицировало эти процессы, когда даже при малой готовности учебных заведений к переходу на дистанционные 
(электронные, удаленные) технологии преподавателям и студентам пришлось оперативно осваивать эти технологии и исполь-
зовать их на практике. Появившийся в результате опыт позволяет не только выявить проблемные, иногда даже отрицательные, 
черты дистанционного обучения, но и убедиться в несомненных достоинствах подобных технологий. В статье указывается на 
необходимость системного анализа при принятии решения об использовании электронного удаленного обучения с учетом как 
технической, так и методической, а также кадровой готовности к реализации данной технологии.

В статье проводится анализ указанных проблем на примере преподавания как технических, так и гуманитарных дисциплин. 
Анализируется опыт дистанционной работы на примере сотрудничества Московского технического университета связи и инфор-
матики (Россия) с Евразийским национальным университетом имени Л. Н. Гумилева (Казахстан), который в своей практической 
деятельности целенаправленно приглашает зарубежных профессоров для чтения лекций, руководства магистрантами и т. д., 
в том числе на основе дистанционной технологии. Приводятся данные анонимного анкетирования студентов указанных вузов, 
позволяющие оценить эффективность принятых решений, а также уточнить имеющиеся проблемы.

Ключевые слова: дистанционное обучение, удаленное обучение, электронное обучение, социальные сети, видеоконферен-
ция, чат, электронная почта, электронная мультимедийная презентация.
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Abstract
The last decade has been marked by large-scale and rapid changes in education, taking place on the basis of modern infocommunication 

and digital technologies, new hardware and software, as well as teaching methods updated in accordance with this. The limited mobility 
of citizens due to the coronavirus pandemic further intensified these processes, when, even with a low readiness of educational 
institutions to switch to distance (electronic, remote) technologies, teachers and students had to quickly master these technologies and 
use them in practice. The resulting experience allows us to identify not only problematic, sometimes even negative, features of distance 
learning, but also to make sure of the undoubted advantages of these technologies. The article points out the need for a systematic 
analysis when deciding on the use of e-learning, taking into account both technical and methodological, as well as personnel readiness 
for the implementation of this technology.
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1. Введение

Дистанционное обучение (англ. distance learning), 
появившееся как естественное продолжение «обуче-
ния по переписке» (англ. corresponding education) — 
в российской терминологии «заочное обу чение», — 
стало развиваться благодаря появлению новых и все 
более совершенных технических средств электронно-
го общения как между людьми, так и между людьми 
и компьютерами [1, 2]. Позднее, становясь все более 
масштабным, дистанционное обу чение стало приоб-
ретать новые названия, а именно электронное и далее 
цифровое обучение, что, с одной стороны, отражало 
используемые технологии, технические и программ-
ные средства, а с другой, означало использование 
полученного опыта и наработанных методик не 
только для студентов-заочников, но и для студентов 
дневного отделения [3–6]. Законодательное обеспе-
чение этих процессов, как правило, запаздывает, 
что вполне объяснимо с учетом масштаба решаемых 
задач, а также имеющихся в реальной практике 
существенных проблем по обеспечению должного 
качества обучения.

Следует отметить, что трансформация системы 
обучения и все более масштабный переход на дис-
танционные технологии под влиянием ограничений, 
вызванных пандемией COVID-19, характерны для 
всех стран, которые затронула эта болезнь. При этом 
переход на дистанционное обучение зачастую про-
ходил вынужденно и не всегда был в достаточной 
степени подготовлен, что, безусловно, сказывалось 
на качестве проводимого обучения. В то же время 
накапливался опыт по организации и проведению за-
нятий, выявлялись проблемные вопросы, связанные 
как с технической обеспеченностью дистанционного 
обучения, так и с наличием соответствующего учеб-
но-методического обеспечения, а также с готовно-
стью преподавателей и учащихся работать и учиться 
в новых условиях. В этой связи представляется важ-
ным зафиксировать найденные эффективные методы 
организации занятий по различным дисциплинам 
(техническим и гуманитарным) с учетом оценок са-
мих учащихся (в данной статье — студентов высших 
учебных заведений).

Важно также структурировать имеющиеся про-
блемы, что позволит более точно, оценивая качество 
обучения, находить «узкие» места и определять воз-
можные направления и способы их разрешения с тем, 
чтобы в результате этого можно было обеспечить 
требуемое качество обучения студентов.

2. Дистанционное обучение. 
эффективность и проблемы

Сегодня интернет стал все более часто исполь-
зуемым средством для получения людьми интере-
сующих их сведений. За последние два года резко 
возросло число различных предложений о возможно-
сти дистанционного обучения. Набрав в любом поис-
ковике «дистанционное обучение», можно получить 
сотни объявлений, в том числе от государственных 
высших учебных заведений. Например, на сайте 
«Дистанционное высшее образование»* предлагается 
получение высшего образования в вузах Москвы, 
в том числе в государственных, по «инженерному 
делу, IT, экономике, психологии, юриспруденции, 
менеджменту, гуманитарным наукам…» Можно 
найти тысячи предложений по различным курсам, 
например, на платформе Udemy** находим: «Присо-
единяйтесь к миллионам студентов Udemy со всего 
мира. Скачайте приложение. Учитесь откуда угодно. 
Изучайте курсы с телефона. Учитесь с телефона. 
Курсы: Python, Веб-разработка, Javascript, Верстка 
веб-страниц, Excel…»

Очевидно, что дистанционное обучение стано-
вится существенным элементом бизнеса, при этом 
качество обучения зачастую не является основным 
приоритетом при его проведении. Поэтому важны 
оценки известных и профессиональных экспертов, 
таких как, например, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации О. Н. Смолин, который со-
общает «Газете.ru»: «Если у ребенка нет мотивации, 
то он фактически прогуливает дистанционные уроки 
и лекции, даже если формально на них присутствует. 
Я уже не говорю о том, что дистанционное обучение 
в том виде, как сейчас, нарушает все возможные са-
нитарные нормы и правила — в первую очередь это 
касается перегрузки зрения»***.

Отметим также оценку министра науки и высше-
го образования Российской Федерации В. Н. Фалько-
ва: «Переход на дистанционное обучение в вузах во 
время пандемии коронавируса показал, что качество 
образования при этом заметно снижается <…> тоталь-
ный дистант неприемлем, но в разумных пределах 

* Дистанционное высшее образование. https://pr-rosucheba.ru
** Онлайн-курсы — изучайте любую тему в собственном 

темпе | Udemy. https://www.udemy.com/
*** Баландина А., Штурма Я. «С кашей в голове»: как дис-

танционка повлияет на рынок труда // Газета.ru.14 ноября 
2020. https://www.gazeta.ru/social/2020/11/14/13360747.
shtml

The article analyzes these problems using the example of teaching both technical and humanitarian disciplines. The experience of 
distance work is analyzed on the example of cooperation between the Moscow Technical University of Communications and Informatics 
(Russia) and the L. N. Gumilyov Eurasian National University (Kazakhstan), which in its practical activities purposefully invites foreign 
professors to deliver lectures, guide undergraduates, etc., including those based on distance technology. The data of an anonymous 
questionnaire survey of students of these universities are given, allowing to assess the effectiveness of the decisions made, as well as 
to clarify the existing problems.

Keywords: distance learning, e-learning, social networks, video conferencing, chat, e-mail, electronic multimedia presentation.
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его применять возможно без вреда для уровня знаний 
студентов»*. Министр предложил проводить работу 
«по контуру цифровой работы университетов». А Ми-
нистерство просвещения Российской Федерации до 
2024 года создаст цифровой контент по 41 предмету**.

И, наконец, отметим, что на прошедшем в Ин-
нополисе 2–4 декабря 2021 года (Республика Татар-
стан, Россия) Форуме о цифровой трансформации 
в образовании, бизнесе и госуправлении представи-
тели Минобразования России, Минцифры России 
и других ведомств отмечали необходимость создания 
современного цифрового контента, а также дальней-
шего развития инфокоммуникационных решений.

Условия пандемии, вызванной коронавирусом, 
предопределили необходимость широчайшего исполь-
зования дистанционного обучения, что оперативно 
было решено, и в результате сформировался доста-
точно устойчивый опыт, позволяющий сделать вывод 
о том, что для эффективного удаленного обучения 
необходимо решение следующих основных проблем:

1) наличие требуемой телекоммуникационной 
среды;

2) надлежащее техническое и программное обеспе-
чение как у преподавателя, так и у студентов;

3) готовность преподавателя работать с современ-
ными инфокоммуникационными средствами 
и программным обеспечением;

4) наличие соответствующего мультимедийного 
учебно-методического материала;

5) готовность студентов ответственно подходить 
к дистанционному обучению.

Перечисленные проблемы должны быть решены 
во всей своей совокупности, и только тогда можно 
корректно оценивать результаты качества дистанци-
онного (удаленного) обучения. В противном случае 
нерешение хотя бы одной из перечисленных проблем 
будет очевидно влиять на снижение качества. Поэтому 
звучащие иногда утверждения о порочности дистанци-
онной технологии вообще, без детального анализа, не 
вполне обоснованы, поскольку данная оценка была бы 
справедливой при условии решения всех указанных 
выше пяти проблем. Иначе это напоминает оценку 
ходовых качеств автомобиля, когда у него то одного 
колеса не хватает, то другого, а то и руля нет.

Исходя из сказанного, перейдем к более подроб-
ному рассмотрению указанных выше пяти проблем.

2.1. Телекоммуникационная среда 
Поскольку в современном обществе телекомму-

никационные системы в совокупности с информа-
ционными и вычислительными устройствами стали 
неотъемлемой частью и управления, и производ-

* Степанова Ю. В Минобрнауки рассказали, как дистанци-
онное обучение влияет на качество образования // Учитель-
ская газета. https://ug.ru/v-minobrnauki-rasskazali-kak-
distanczionnoe-obuchenie-vliyaet-na-kachestvo-obrazovaniya/

** Минпросвещения: до 2024 года будет создан цифровой об-
разовательный контент по 41 предмету // Учительская га-
зета. https://ug.ru/minprosveshheniya-do-2024-goda-budet-
sozdan-czifrovoj-obrazovatelnyj-kontent-po-41-predmetu/

ственных процессов, и социальной, и личной сфер, то 
их развитие несомненно, поскольку множество фак-
торов способствуют этому, в том числе построенный 
на этом успешный бизнес, заинтересованный в раз-
витии телекоммуникаций. Поэтому вполне резонно 
допустить, что современная телекоммуникационная 
среда в основном готова для реализации дистанци-
онных технологий в обучении, но с определенными 
важными оговорками.

Во-первых, это утверждение справедливо для 
достаточно крупных городов, но не для удаленных 
населенных пунктов, а во-вторых, что, возможно, 
важнее, так как требует более глобальных решений, 
к сожалению, не сформулированы требования к теле-
коммуникационной среде по качеству предоставляе-
мых услуг для дистанционного обучения — так, как 
это сделано в отношении традиционной телефонии или 
телевидения, для которых Международным союзом 
электросвязи установлены конкретные стандарты 
качества в виде определенных технических требова-
ний к частотным характеристикам канала, времени 
передачи сообщений и т. д., что позволяет требовать 
от операторов, предоставляющих телефонные или 
телевизионные услуги, исполнения надлежащего ка-
чества передачи и приема сигналов. Для сети Интернет 
таких требований или международных стандартов 
практически нет, а потому каких-либо гарантий 
передачи звука, видеоизображения и т. д. тоже нет. 
Необходимое качество передачи различных сообще-
ний не гарантируется, а определяется существующей 
на сети нагрузкой, имеющей случайный и асимме-
тричный характер. В результате, например, в ночное 
время, когда нагрузка невелика, все может работать 
с хорошим качеством передачи изображения и звука, 
тогда как в дневное время работа может стать вообще 
неосуществимой, ввиду резко возросшей нагрузки на 
сети. Особо следует обратить внимание на качество ус-
луг телекоммуникаций в удаленных сельских и труд-
нодоступных районах как России, так и Казахстана. 
Согласно обзорам и отчетам уполномоченных органов 
в области связи и в России, и в Казахстане проблема 
обеспечения качественным интернетом остается акту-
альной, определена как приоритетная задача и вклю-
чена в соответствующие государственные программы.

Таким образом, готовность телекоммуникаци-
онной среды для дистанционного обучения следует 
признать приемлемой, но с указанными оговорками. 
А для исправления сложившейся ситуации необхо-
димо, опираясь на имеющийся опыт, организовать 
работу по формулированию требований к телеком-
муникационной среде, которые в дальнейшем от 
имени пользователей данной услуги можно будет 
опубликовать для обсуждения и последующей 
передачи техническим специалистам. Помимо этого 
необходимо выполнить аналогичную работу и в от-
ношении информационных систем и соответствую-
щих программных решений, формирующих сетевые 
надстройки, например, в виде социальных сетей или 
мессенджеров. Более подробно мы рассмотрим эту 
проблему в следующей части данной статьи.
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2.2. Техническое и программное обеспечение 
у преподавателя и у студентов

Как показала практика последних полутора 
лет дистанционного обучения, учебные заведения, 
а точнее, их преподаватели и студенты, обладают 
необходимым количеством электронных устройств 
в виде компьютеров, планшетов, смартфонов для 
проведения занятий в вынужденных условиях уда-
ленного обучения. Однако признать это достаточным 
было бы неверно.

Но еще более сложной проблемой является про-
блема использования инфокоммуникационных сред 
для проведения обучения. «Аварийным» выходом 
явилось использование зарубежных платформ, та-
ких как Zoom, WebEx Cisco, Microsoft Teams, BBB 
и др. Следует отметить, что данные решения весьма 
сбалансированны и вполне пригодны для реализации 
удаленного обучения, хотя и обладают определенными 
недостатками, о чем будет сказано ниже. Тем не менее, 
по соображениям информационной безопасности и от-
ветственности за предоставляемые услуги, необходима 
разработка российской (российско-казахстанской) 
платформы, в которой можно было бы учесть недо-
статки ныне существующих платформ. При этом 
можно отметить, что положительный опыт в этом 
направлении имеется, что отражено в работах [7, 8].

2.3. Готовность преподавателя работать 
с современными инфокоммуникационными 
средствами и программным обеспечением

Как показал опыт удаленной работы в условиях 
пандемии, преподаватели смогли в сложных усло-
виях организовать проведение учебного процесса, 

что подтверждает их высокий профессионализм 
и приверженность своему делу. Поэтому в этом раз-
деле изложим, как нам представляется, достаточно 
успешный опыт организации занятий как по техни-
ческим, так и по гуманитарным дисциплинам, что 
подтверждается результатами анонимного анкети-
рования студентов.

Для реализации технических дисциплин: «Тео-
рия информации и кодирования», «Теоретические 
основы инфокоммуникаций», «Теория информации, 
данные, знания», а также гуманитарных: «Филосо-
фия», «Культура речи и деловое общение», «Орга-
низационное поведение» предпочтение было отдано 
инфокоммуникационному решению, аналогичному 
ВВВ, на платформе Callshark.

Преподавание дисциплин осуществлялось с ис-
пользованием мультимедийного методического ма-
териала, описание которого можно найти в [9–14]. 
При этом в качестве методических возможностей 
общения «преподаватель — студент» использова-
лись и видеоконференция, и интерактивный чат, 
и экран с презентацией материалов, представленных 
в формате PDF, и демонстрация экрана компьютера 
с различными динамическими возможностями, и го-
лосование студентов, и демонстрация внешних ис-
точников, например с видеофильмами, и пр. [15–21].

Занятия проводились как со студентами Москов-
ского технического университета связи и информа-
тики, так и со студентами других вузов, в том числе 
вузов Казахстана. На рисунке 1 показан скриншот 
экрана во время занятия со студентами факультета 
информационных технологий Евразийского на-
ционального университета имени Л. Н. Гумилева 
(г. Нур-Султан, Казахстан).

Рис. 1. Лекция со студентами Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева (г. Нур-Султан, Казахстан)

Fig. 1. Lecture with students of the L. N. Gumilyov Eurasian National University (Nur-Sultan, Kazakhstan)
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Преподаватель, проводя занятие, одновременно 
видит свою презентацию, список присутствующих 
студентов, а также интерактивный чат, через который 
поддерживается постоянный текущий контакт с «дис-
танционной аудиторией». Имеется возможность 
использовать различные средства индикации, напри-
мер, написание текста на основном экране, рисование 
формул, графиков, схем с помощью электронного 
пера, причем различными цветами. Можно также 
подключать аудиоканалы связи со студентами, хотя 
делать это следует с определенной осторожностью, так 
как одновременное подключение трех и более человек 
может приводить к появлению посторонних шумов, 
что объясняется определенными особенностями ис-
пользуемой системы. (Следует отметить, что этот эф-
фект характерен для всех известных авторам систем.)

При необходимости можно подключать видео-
изображение слушателей, что целесообразно исполь-
зовать для «оживления» общего и личного общения. 
Кроме того, такой режим следует использовать при 
индивидуальном опросе, а также при проведении 
зачета или экзамена. Постоянное выведение изобра-
жения как преподавателя, так и студентов на экран 
не целесообразно и даже вредно, так как в целом 
возрастает нагрузка на инфокоммуникационную 
систему, что может нарушать ее устойчивую работу. 
Но что более важно, дополнительные к презентации 
видеоизображения занимают место на экране, что не-
желательно, особенно если у студентов используется 
смартфон или планшет с относительно небольшим 
экраном. Помимо этого видеоизображения отвлекают 
внимание студентов от учебной презентации и мешают 
сконцентрироваться на учебном материале. Тем не ме-
нее при индивидуальном выступлении студентов при 
проведении конференций или на таких дисциплинах, 
как, например, «Культура речи», изображение отвеча-
ющего студента необходимо, так как предмет форми-
рует в том числе ораторские качества выступающего.

Сравнивая работу преподавателя со студента-
ми в традиционных условиях и в дистанционном 
формате, можно отметить и определенные отличия, 
и аналогии, которые полезно учитывать при прове-
дении учебного процесса. Рассмотрим их подробнее 
для разных видов занятий.

Лекции.
Сравнение будем проводить при условии, что 

и при традиционном проведении, и при дистанци-
онном преподаватель использует приготовленный 
электронный методический материал, например, 
в виде презентации PowerPoint, который в первом 
случае доводится до студентов в аудитории через 
соответствующие технические средства отображе-
ния (компьютер, проекционное устройство, экран, 
электронная доска), а во втором — через телеком-
муникационную среду и отображается у каждого из 
них на их приемном устройстве (смартфон, планшет, 
компьютер), что и является отличительной чертой 
форматов работы. (Чтение лекции в аудитории, не 
отрываясь от заготовленного конспекта, в традици-
онном формате и режим «говорящая голова» при 

дистанционном общении не рассматриваются как 
методически ущербные и неэффективные.)

В традиционном формате существует возможность 
при необходимости оперативно воспользоваться «до-
ской и мелом» для пояснения каких-либо возникаю-
щих вопросов. Однако и при выбранной дистанцион-
ной платформе такая возможность также имеется. 
Более того — эта возможность даже шире, так как 
платформа позволяет использовать множество цветов, 
а также сохранять сделанные пояснения и расширять 
их. Данный режим — режим «белой доски» — в от-
личие от традиционного — «доска и мел» — не имеет 
ограничений по размеру доски, что в определенных 
ситуациях весьма важно. Не надо из-за очевидных 
ограничений по площади доски что-либо стирать и на 
этом месте, например, продолжать вывод формул.

Проводя традиционную лекцию, преподаватель 
следит за аудиторией и при соответствующей ситу-
ации может что-либо повторить или предпринять 
какие-либо действия, чтобы активизировать работу 
студентов. Студенты же во время лекции могут, 
подняв руку, задать вопросы, попросить дополни-
тельных пояснений. Аналогичная возможность 
имеется у студентов и в дистанционном формате. 
Более того, это можно сделать не только посредством 
устного обращения, но и через чат, что, как показала 
практика, чаще используется студентами во время 
занятий. В то же время «ощущение аудитории» со 
стороны преподавателя при дистанционном обще-
нии, конечно же, в силу очевидных причин снижено. 
Трудно увидеть «галерку на последних партах», где 
работа студентов, как правило, проходит не очень 
активно, и т. д. Полностью устранить этот недостаток 
сложно, но уменьшить его влияние возможно. Для 
этого при чтении лекции для активации обратной 
связи со студентами необходимо регулярно задавать 
им вопросы по только что пройденному материалу, 
стимулируя успешные ответы; многочисленные 
сервисы дают возможность проводить мини-опросы, 
выдавать небольшие задания/упражнения для вы-
полнения, где преподаватель видит результат или 
сам факт его выполнения, что сразу дает картину 
активности студента во время занятия. Данные ме-
тодические приемы позволяют отмечать работающих 
синхронно с преподавателем студентов, фиксировать 
определенную пассивность остальных и в течение 
трех—пяти лекций сформировать предварительный 
«портрет аудитории», что оказывается весьма по-
лезным в дальнейшей работе.

Надо отметить, что указанная работа создает 
для преподавателя гораздо большую психоэмоцио-
нальную нагрузку по сравнению с традиционным 
чтением лекции, если, конечно, не сравнивать это 
с формальным незаинтересованным и непрофессио-
нальным проведением занятий в режиме «говоря-
щая голова». Представляется, что данный вопрос 
нуждается в более подробном исследовании с целью 
последующего использования полученных резуль-
татов для адекватного планирования более сложной 
работы преподавателя.
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Практика проведения дистанционных лекци-
онных занятий показала, что необходимо требовать 
от студентов постоянной работы в течение лекции. 
Необходимо, чтобы они записывали в тетради основ-
ные положения, хотя, как казалось вначале, этого 
можно не делать, не тратить на это время, так как для 
студентов был подготовлен аудированный контент, 
содержащий весь лекционный материал, и по нему 
можно было бы просто прослеживать все то, что про-
исходило на занятиях. Однако оказалось, что заранее 
«выданный» такой материал демотивирует студентов 
и становится отрицательно влияющим фактором, так 
как у заметной части студентов проявилось ощуще-
ние, что теперь не обязательно посещать занятия и не 
обязательно синхронно работать с преподавателем на 
лекции. Поэтому такой мультимедийный контент 
обязательно должен быть (студенты при анонимном 
тестировании отмечают безусловную полезность та-
кого материала), однако выдавать его целесообразно 
ближе к завершению курса. (Данное положение, по 
мнению авторов, несмотря на сформулированную 
рекомендацию, нуждается в дополнительном изуче-
нии, поскольку зависит от дисциплинированности 
студентов группы, вида дисциплины, ее объема и пр.)

Многократно доказано, что информация усваива-
ется значительно лучше тогда, когда ее перерабаты-
вают, поэтому конспектирование, являясь вариантом 
перекодирования информации («из услышанного — 
в написанное»), способствует как запоминанию, так 
и пониманию. Для создания конспектов можно реко-
мендовать различные сервисы, с помощью которых 
создаются ментальные карты (интеллект-карты, 
mind map) — метод организации идей, задач, кон-
цепций и любой другой информации. Ментальные 
карты структурируют информацию, соответствуя 
принципам нашего мышления, визуализируя взаи-
мосвязи тем и разделов. В отличие от линейного тек-
ста, интеллект–карты не только излагают факты, но 
и демонстрируют взаимоотношения между ними, тем 
самым обеспечивают более глубокое понимание пред-
мета учащимися. Также ментальные карты позволяют 
организовывать групповую работу студентов (рис. 2).

Семинары.
Практические занятия предполагают выполнение 

различных заданий/упражнений, позволяющих закре-
пить пройденный материал. Единые для всех задания 
могут либо демонстрироваться на экране, либо выда-
ваться в виде ссылки в чате с переходом на какой-либо 
ресурс. Индивидуальные задания, дающие более точное 
представление о готовности студента, требуют разработ-
ки значительного объема методических материалов, 
представляемых в такой форме, которая позволяет 
пересылать их по электронной почте — как на общий 
электронный адрес группы, так и на индивидуальные 
адреса студентов. При этом подчеркнем, что данный 
материал, должен быть сформирован у преподавателя 
в начале всех дистанционных занятий. В отличие от 
традиционного формата, когда у преподавателя имеется 
поименный список группы, при дистанционном обще-
нии дополнительно следует иметь и электронные адреса.

Материал, изучаемый на практических заняти-
ях, должен также иметь мультимедийное представ-
ление с демонстрацией методов и способов решения 
типовых задач, на основе которых далее студенты 
продолжают самостоятельно решать аналогичные 
задачи или проводить соответствующие индивиду-
альному заданию расчеты. При этом рекомендуется 
предлагать студентам при решении не только исполь-
зовать материалы, рассмотренные на занятиях, но 
и привлекать сведения из внешних источников, пред-
варительно убедившись, что данные сведения можно 
найти в сети Интернет. Например: найти значение 
логарифма от числа или значение тригонометриче-
ской функции либо провести ряд преобразований для 
нахождения первообразной функции, когда требу-
ется вычислить значение определенного интеграла. 
Исходя из знаний студентов и опыта преподавателя, 
эти вопросы можно оставить для самостоятельного 
решения студентов с опорой на их остаточные знания 
и не предлагать заранее заготовленных решений.

Индивидуальные задания студентам можно от-
правлять на общий групповой электронный адрес, но 
можно и на индивидуальные почтовые адреса, зара-
нее заготовив соответствующие письма. Заслуживает 
внимания также иной подход, а именно — можно 
предложить студентам направить на электронный 
адрес преподавателя запрос индивидуального за-
дания. Получив такой запрос, удобно ответить на 
него, прикрепив соответствующее индивидуальное 
задание. Возможны и другие варианты, например, 
разместить задания на каком-либо сайте.

Помимо индивидуальной работы каждого студен-
та в отдельности можно формировать группы, работа-
ющие над более сложным или комплексным заданием. 
При этом рекомендуется формировать определенные 
соревновательные стимулы для быстрого и безоши-
бочного решения студентами поставленных задач.

Свои ответы студенты могут как направлять на 
почту преподавателя, так и объявлять в режиме ви-
деоконференции, например, через чат или голосом. 
Присланные сведения преподаватель заносит на 
белую доску, что можно использовать в решении по-
следующих задач. При необходимости преподаватель, 
работающий на указанной платформе, может переда-
вать функции ведущего любому из студентов, для того 
чтобы обучающиеся могли продемонстрировать свои 
результаты в виде презентации или отобразить их на 
белой доске. Применяя режим голосования, можно 
организовывать дискуссии и обсуждение нетриви-
альных и неочевидных вопросов, активизируя тем 
самым работу студентов при дистанционном общении.

Для предметов гуманитарного цикла дистанцион-
ный режим проведения практических занятий даже 
способствует обучению: деление на группы происхо-
дит одним нажатием кнопки, к общему документу, 
в котором будет работать группа, все подключаются 
по ссылке, переданной в чат, и т. д. Если групповое 
обсуждение какого-то вопроса, проблемы, кейса на 
занятии не требует ничего, кроме возможности разве-
дения по виртуальным комнатам, то для проведения 
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дебатов в отложенном времени также существуют 
сервисы (например, Kialo.com, который сами разра-
ботчики определяют как общественную дискуссион-
ную площадку). Дискуссия визуализируется в виде 
блок-схемы, где видны аргументы «за» и «против», 
а также количество реплик каждого участника [2].

В проведении индивидуальных лабораторных 
занятий в большей степени нуждаются студенты 
технических специальностей. Лабораторные занятия 
являются обязательным атрибутом образователь-
ных программ по информационным технологиям. 
При дистанционной форме обучения проведение 
лабораторных работ возможно с использованием 
специализированных образовательных платформ. 
В настоящее время в профильных университетах по 
информационным и телекоммуникационным тех-
нологиям широко используются образовательные 
платформы ведущих вендоров, такие как Netacad.
com компании Cisco, E.Нuawei.com компании Hua-
wei и др. На данных образовательных платформах 
реализована виртуальная модель реальной инфоком-
муникационной среды, и студенты могут получать 
практические навыки работы в реальной сети. Также 
предусмотрена возможность получения междуна-
родных индустриальных сертификатов.

2.4. Мультимедийный учебно-методический 
материал

Как показали опыт проведения дистанционных 
занятий, а также результаты анонимного тестирова-
ния студентов, мультимедийные методические мате-
риалы высоко оцениваются обучающимися. При этом 
следует в зависимости от дисциплины выбрать стиль 
представления материала с большей или меньшей 
строгостью изложения, с привлечением игровых эле-
ментов, различных картинок, формул, демонстраций 
и т. д. Решение — за преподавателем и кафедрой на 
основе имеющегося опыта и вида изучаемой дисци-
плины. Подробнее этот вопрос освещен в [9]. Однако 
можно отметить ряд общих рекомендаций.

Помимо аудиосопровождения (голосового сопро-
вождения) целесообразно в презентацию включать 
текстовое описание. По мнению студентов, после 
многократного просмотра и прослушивания мате-
риалов лекций или практических занятий у них 
возникает желание прослушать не голосовые по-
яснения, а прочитать это же в виде текста, так как 
в этом случае они могут повторить изучение матери-
ала в удобном им темпе, а не прослушивать устные 
пояснения от начала и до конца.

Материалы лекций и практических занятий це-
лесообразно дополнять регулярным тестированием 
пройденного материала, исходя из ориентировочного 
расчета проведения тестирования после трех—пяти 
лекций. После 10–15 лекций следует провести 
тестирование по всему пройденному материалу. 
Результаты тестирования можно использовать при 
выставлении финальной отметки в виде накопи-
тельного результата или стимулирующего фактора, 
повышающего оценку [13, 18].

Методический материал по всему курсу можно 
объединить на едином ресурсе:

•	 на сайте: например, Google, Tilda, которые не 
предполагают отчетности по изучению выло-
женных материалов, но позволяют встраивать 
или давать ссылки на те ресурсы, где такая 
проверка есть;

•	 в конструкторе онлайн-курсов; отметим 
здесь российские разработки CORE (онлайн-
платформа конструирования образовательных 
материалов и проверки знаний с обратной свя-
зью и электронным журналом), УДОБА (сервис 
бесплатного конструктора и хостинг открытых 
интерактивных электронных образовательных 
ресурсов) и зарубежные (например, Eduflow — 
система дистанционного обучения);

•	 на виртуальной доске: например, Trello 
(рис. 3), Padlet, позволяющих не только пре-
подавателю выкладывать разнообразные мате-
риалы, но и студентам оставлять комментарии 
(правда, собирать таким образом выполненные 
задания при большом количестве студентов 
неудобно, но для небольших групп весьма 
практично — все будет в одном месте);

•	 в виде уже упоминавшихся ментальных кар-
тах: Popplet, Coggle, MindMeister, MindMup, 
Mind42 и др.

Собственный ресурс преподавателя в интернете 
может стать для студентов одним из «проверенных» 
каналов информации, что актуально в современной 
ситуации переизбытка разнообразной, в том числе 
непроверенной информации. Мультиконтентное 
наполнение такого ресурса может быть весьма раз-
нообразным:

•	 лекционный и дополнительный материал по 
теме в виде текста, презентаций, видео, ссы-
лок;

•	 домашние задания, интерактивные учебные 
задания/упражнения, тренировочные тесты;

•	 журнал оценок и т. д.
Учитывая, что современное поколение студентов 

привычно более к гаджетам, а не к книгам, рекомен-
дуемая литература должна включать в себя ссылки 
на электронные источники, видеосюжеты. В случае 
отсутствия какого-либо материала в открытом до-
ступе или в электронном виде для студентов будет 
гораздо удобнее с ним ознакомиться, если они будут 
загружены на файлообменник, файловый хостинг, 
видеохостинг, предоставляющие услуги хранения, 
доставки и показа загруженных материалов. При 
этом, конечно, надо учитывать, что эти сервисы 
могут быть в любой момент отключены и препода-
вателю следует озаботиться о дублирующих местах 
хранения учебного материала.

Пробным вариантом ведения такого ресурса 
является сайт одного из авторов данной статьи, ко-
торый был подготовлен по дисциплине «Культура 
речи и деловое общение»*, где новые темы и задания 

* https://clck.ru/Tmb8T
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открываются для студентов по мере продвижения 
обучающихся по курсу.

2.5. Готовность студентов 
к дистанционному обучению

Как показало анонимное тестирование студентов 
в МТУСИ по дисциплинам «Теория информации 
и кодирования», «Теоретические основы инфоком-
муникаций», за время удаленных занятий из-за 
карантина произошло их определенное привыкание 
и настройка на дистанционное обучение при про-
слушивании лекций и участии в семинарах. Опрос 
проводился после окончания занятий в течение трех 
семестров. Было опрошено 11 групп, причем по дис-
циплине «Теория информации и кодирования» это 
были группы инженерного направления, а по дис-
циплине «Теоретические основы инфокоммуника-
ций» — группы экономического направления.

На вопрос: «Как вы оцениваете дистанционные 
занятия по данной дисциплине? Оцените, исходя из 
100 %» оценка студентов инженерного направления 
составила в среднем 96,9 %, а экономического — 
96,5 %.

На вопрос: «Какие положительные стороны 
вы бы отметили относительно дистанционной техно-
логии?» были даны разнообразные по стилю изложе-
ния ответы, содержание которых, обобщая, можно 
отразить в следующих примерах (ответы приведены 
в изложении студентов):

•	 «возможность удаленного обучения из любого 
места, наличие большего времени на самооб-
разование, возможность совмещать работу 
с учебой»;

•	 «удобство, понятная подача материала, ком-
фортная обстановка»;

•	 «удобство, меньшие затраты времени на до-
рогу»;

•	 «возможность пользоваться своим компьюте-
ром»;

•	 «удобство, сокращение времени»;
•	 «экономия времени на дорогу, как следствие — 

меньшая утомляемость, удобство ведения за-
писей (экономия времени — заскринил слайд 
и можно двигаться дальше); комфортная до-
машняя обстановка со всеми удобствами; воз-
можность отключиться от онлайна на время 
выполнения задания и быть целиком погружен-
ным в работу без отвлекающих факторов (типа 
особенно разговорчивых одногруппников)»;

•	 «удобство, простота; возможность присутство-
вать на занятиях в любом месте и на любом 
устройстве; комфортное конспектирование за-
нятий; так как я не житель Москвы, то не нужно 
ехать два часа в одну сторону до университета»;

•	 «возможность пересматривать изученные 
материалы; использование преподавателями 
презентаций и документов на занятиях (все 
видно, все слышно), на аудиторных занятиях 
этого иногда не хватает»;

•	 «экономия времени на дорогу (как минимум 
два часа); весь материал можно посмотреть 
после пары (плюс для тех, кто отсутствовал); 
наглядность из-за презентаций; нет проблем 
из разряда “шумно/доска отсвечивает/мелко 
написано” и т. п.»;

•	 «более продуктивное проведение лекций и бо-
лее производительные практики; наглядность 
получаемого материала (презентации запоми-
наются в миллион раз лучше кривых рисунков 
на доске, где часто даже буквы не разглядеть)».

Рис. 3. Пример курса на доске Trello

Fig. 3. An example of the course on the Trello board
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На вопрос: «Какие отрицательные стороны вы бы 
отметили относительно дистанционной техноло-
гии?» ответы были такие:

•	 «никаких»;
•	 «проблемы со связью (зависания, задержка 

звука или речи)»;
•	 «поначалу присутствовало некое неудобство 

от новизны данного способа обучения, но со 
временем оно пропало»;

•	 «дистанционная технология немного рассла-
бляет»;

•	 «быстрое привыкание к хорошему; порой 
сложно настроиться на рабочий лад»;

•	 «иногда теряется фокус и не вся информация 
усваивается»;

•	 «дома нет условий для занятий, мои домашние 
постоянно меня отвлекают».

Интересно отметить, что довольно значительная 
часть студентов не отметили никаких недостатков, 
что, по-видимому, подтверждает тезис о том, что для 
них имеющиеся положительные черты дистанцион-
ного обучения существенно превосходят возможные 
недостатки. А потому они и не указывают их, полагая, 
что с этими недостатками можно примириться. Од-
нако данный вопрос требует дальнейшего изучения.

Поскольку авторы настоящей статьи достаточно 
давно и весьма обстоятельно занимались технологией 
дистанционного обучения, то для сравнения следует 
привести мнение студентов, которым задавались 
аналогичные вопросы с просьбой оценить и другие 
дисциплины, по которым не была проведена столь 
обстоятельная методическая работа, касающаяся 
в первую очередь соответствующих методических 
материалов. Оценки удовлетворенности, что и следо-
вало ожидать, оказались ниже, на уровне 50–70 %. 
При этом выделялись следующие недостатки:

•	 «очень часто непонятен материал; трудно 
дискутировать, обсуждать с преподавателем 
что-то»;

•	 «некоторые преподаватели испытывают за-
труднения в работе с техническими устрой-
ствами, что препятствует качественному про-
ведению занятий»;

•	 «нет живого общения»;
•	 «тяжело слушать чтение лекции и записывать 

то, что можно прочитать».
Приведенные результаты доказывают в общем-то 

очевидные вещи: недостаточная подготовленность 
преподавателя и соответствующих методических 
материалов является фактором, сильно влияющим 
на отрицательную оценку дистанционной техноло-
гии, а следовательно, может привести и к снижению 
качества обучения.

Важно также отметить, что превалирующим не-
достатком при условии, что преподаватель подготов-
лен и надлежащие материалы имеются, становится 
фактор некачественной связи. А это означает, что 
указанный выше тезис о необходимости разработки 
соответствующих требований к технической среде 
является, безусловно, актуальным и необходимым.

При анкетировании студентам задавался также во-
прос: «Можно ли утверждать, что за время дистанцион-
ных занятий наступает адаптация (привыкание) к этой 
технологии?», и большинство студентов ответили на 
него утвердительно. Были более развернутые коммен-
тарии, например: «Конечно, причем адаптация к по-
ложительным условиям, нет отрицания, неприятия. Я 
люблю ездить в университет и очно сидеть на парах, но 
дистанционный вариант экономит время (и здоровье)», 
«Да, начинается очень сильное привыкание, потом 
будет слишком сложно вернуться к очным занятиям».

Студентам был также задан вопрос: «Можно ли 
утверждать, что за время дистанционных занятий 
и определенного привыкания к такому общению 
с вами происходят какие-то изменения психоэмоцио-
нального плана? Если да, то отметьте, что, на ваш 
взгляд, меняется».

Большинство студентов отрицательно ответили 
на данный вопрос. Однако были и такие ответы:

•	 «довольно сложный вопрос, ведь все измене-
ния, как правило, происходят постепенно, 
потому лично мне сложно поймать себя на 
каком-то изменении в самом себе. Единствен-
ное — начал больше ценить живое общение со 
своей любимой группой!»;

•	 «думаю, становлюсь более закрытым челове-
ком»;

•	 «да, складывается мнение о преподавателях 
и их целях в обучении — если во время дис-
танционной лекции слушать хочется, значит, 
преподавателю не наплевать на предмет, и учить 
этот предмет становится намного проще и инте-
реснее. Если преподаватель монотонно читает 
что-то с бумажки на протяжении полутора часов, 
то хочется умереть или в лучшем случае уснуть».

Безусловно, имея результаты анкетирования рос-
сийских студентов, было интересно сравнить их с тем, 
как на эти же вопросы ответили студенты двух групп 
из Казахстана. Результаты оказались следующие.

На вопрос: «Как вы оцениваете дистанционные 
занятия по данной дисциплине? Оцените, исходя из 
100 %» средняя оценка студентов одной группы со-
ставила 95,2 %, а другой — 98,3 %, что дало общий 
усредненный результат 96,8 %. Эти данные практи-
чески полностью совпадают с аналогичными данны-
ми, полученными при анкетировании российских 
студентов из МТУСИ.

Последующий анализ ответов студентов Евразий-
ского национального университета имени Л. Н. Гу-
милева показал, что их восприятие положительных 
и отрицательных сторон дистанционного обучения 
в целом такое же, как и у российских студентов. Для 
демонстрации этого приведем некоторые из ответов 
в сохраненной редакции.

В качестве положительных сторон было отмечено:
•	 «можно не выходить из дома в холодную по-

году»;
•	 «обычно на путь до университета тратится 

довольно большое количество времени, дис-
танционное обучение решает эту проблему»;
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•	 «все просто чудесно — можно не ходить в уни-
верситет, не собираться специально для этого; 
лучше все показано и усваивается; не нужно 
разглядывать, что там на доске; можно скрин-
шотить лекции и практики. Отрицательные 
изменения психоэмоционального плана проис-
ходят во время как раз таки офлайн-формата: 
не хотелось бы сессии, рубежки и контрольные 
офлайн, это невыносимый стресс, который 
также проявляется тем, что пью много вале-
рьянки, у меня постоянные слезы, плохое на-
строение»;

•	 «во время дистанционных занятий препо-
даватель может использовать разные техно-
логии — от виртуальной доски до создания 
общих заданий. Дистанционная технология 
имеет больше положительных сторон, чем от-
рицательных, одной из них является экономия 
времени — студенту не приходится ждать ав-
тобус, добираться до учебного заведения, при 
этом тратить свое время, когда можно лишь 
включить устройство и подключиться к сове-
щанию в удобном месте в удобное время»;

•	 «дистанционное обучение — на данный период 
самый удобный, оптимальный выход для сту-
дентов. Многие студенты приехали учиться 
в вуз из разных городов, на данный момент 
арендаторы сильно повысили цену на жилье, 
и студентам приходится совмещать учебу с ра-
ботой, чтобы оплачивать свои апартаменты, 
из-за этого есть вероятность, что студент не 
будет посещать пары».

В то же время студентами отмечались и опреде-
ленные проблемы:

•	 «я считаю, что дистанционное обучение — это 
очень удачное решение, особенно в эру коро-
навируса. Единственный существенный для 
меня минус в дистанционном обучении — это 
то, что одногруппники уезжают в свои города 
и из-за этого бывает непросто поддерживать 
связь с ними»;

•	 «я согласен с эффективностью дистанционного 
обучения, но я не могу себя полностью отнести 
к категории полностью поддерживающих его, 
это связано с тем, что я гораздо больше наслаж-
даюсь общением с человеком, когда общаюсь 
с ним вживую, а не в электронном формате»;

•	 «во время дистанционного обучения я стала ме-
нее активной, перестала общаться с друзьями 
и одногруппниками, постоянно сидела дома, 
не развивалась».

Основная же проблема, снижающая оценку уда-
ленного обучения:

•	 «нестабильное подключение к интернету».

3. Выводы

Опыт работы авторов статьи в вынужденных 
условиях самоизоляции показал эффективность 
дистанционного формата, сохранение и даже повы-

шение качества проводимых занятий. Приведенные 
результаты анкетирования студентов показывают 
готовность обучающихся к дистанционным занятиям 
и удовлетворенность такой формой проведения за-
нятий при условии выполнения указанных в начале 
статьи важных положений успешности организации 
и проведения удаленного обучения: наличия требу-
емой телекоммуникационной среды, надлежащего 
технического и программного обеспечения как 
у преподавателя, так и у студентов, готовности пре-
подавателей работать с современными инфокомму-
никационными средствами и программным обеспече-
нием, наличия соответствующего мультимедийного 
учебно-методического материала.

В то же время следует подчеркнуть, что данный 
вывод относится к лекционным занятиям и семина-
рам. В отношении же лабораторных работ у авторов 
и у студентов также совпадает мнение, что эти виды 
обучения следует проводить очно, а дистанционно — 
только в условиях вынужденных ограничений. Более 
того, авторы полагают, что в перспективе — с рас-
ширением инфокоммуникационного влияния раз-
личных систем, нарождающегося искусственного 
интеллекта — следует стремиться к сохранению 
традиционного человеческого общения, внося соот-
ветствующие коррективы в том числе и в организа-
цию учебного процесса, модернизируя традиционную 
дидактическую систему.
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Аннотация
В статье представлены некоторые методы создания графов знаний — иерархических структур, применяемых в образователь-

ной среде для разработки учебных курсов. Установлено, что для образовательной среды требуются предметно-ориентированные 
графы знаний, для создания которых не подходят методы создания общих и открытых графов. Рассматриваются методы по-
строения системы понятий учебной дисциплины на основе: анализа учебных текстов; деятельности человека в изучаемой пред-
метной области; анализа структуры основных разделов знаний. Центральным аспектом исследования являлась возможность 
использовать полученное дерево понятий для формирования контента учебного курса и для построения индивидуальной обра-
зовательной траектории. Результаты работы демонстрируют возможность применения разработанных иерархических структур 
для персонализации обучения. Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что предложенные решения 
ориентированы на компьютерную реализацию и актуальны для управления учебной деятельностью обучающегося в электронной 
среде. Предлагаемая методика предполагает участие в разработке графа знаний профессионального и научного сообществ, препо-
давателей и студентов. Это дает возможность разрабатывать впоследствии, на основе этих графов, программы обучения с учетом 
запросов рынка труда, возможностей обучающей организации, а также целей обучающихся. Одним из важных показателей 
качества графов знаний является соответствие динамически изменяющейся среде. Возможность достраивать графы знаний по-
зволяет поддерживать актуальность создаваемых на их основе учебных курсов и индивидуальных образовательных траекторий.

Ключевые слова: электронное обучение, автоматизация, иерархические структуры, модель предметной области, система 
понятий, индивидуальная образовательная траектория, информатизация образования.
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Abstract
The article presents some methods for creating knowledge graphs — hierarchical structures used in the educational environment 

for course development. It is found that the educational environment requires subject-oriented knowledge graphs, for the creation 
of which the methods of creating general and open graphs are not suitable. The methods of constructing the system of notions of 
educational discipline on the basis of: analysis of educational texts; human activity in the studied subject area; analysis of the 
structure of the main sections of knowledge are considered. The central aspect of the study was the possibility of using the resulting 
tree of concepts to form the content of the training course and to build an individual educational trajectory. The results of the work 
demonstrate the possibility of applying the developed hierarchical structures to personalize learning. The practical significance of 
the obtained results lies in the fact that the proposed solutions are focused on computer implementation and are relevant for the 
management of the learner’s learning activities in the electronic environment. The proposed methodology involves the participation 
of professional and scientific communities, teachers and students in the development of the knowledge graph. This makes it possible 
to develop subsequently, on the basis of these graphs, training programs, taking into account the demands of the labor market, the 
capabilities of the training organization, as well as the goals of trainees. One important indicator of the quality of knowledge graphs 
is their relevance to a dynamically changing environment. The ability to build up knowledge graphs allows to maintain the relevance 
of training courses and individual educational trajectories created on their basis.

Keywords: e-learning, automation, hierarchical structures, subject area model, system of concepts, individual educational 
trajectory, informatization of education.
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1. Введение

Применение иерархических структур для пред-
ставления знаний привело к значительным измене-
ниям в понимании, оценке и интерпретации знаний 
человеком, в том числе при разработке алгоритмов 
машинной обработки данных. Графы знаний, 
представляющие логическую структуру понятий 
предметной области учебного курса, позволяют про-
анализировать последовательность представления 
учебного материала, полноту охвата включенных 
в граф понятий. В настоящее время представление 
знаний в виде графа является одной из ключевых 
тенденций в развитии информационных технологий 
и стало основой как в создании приложений глобаль-
ного масштаба, так и в локальных специализирован-
ных разработках [1]. Постоянно растущий интерес 
к этой технологии обусловлен ее базовой абстрактной 
структурой, которая позволяет эффективно создавать 
концептуализацию предметной области и управлять 
данными. В частности, граф знаний отображает набор 
сущностей реального мира, которые связаны семан-
тическими отношениями. То есть данным придается 
машиночитаемый формат и уменьшается неоднознач-
ность информации, специфичная для предметной 
области. Таким образом, модели данных, представ-
ленные в виде онтологий, способны охватывать для 
анализа и обработки семантически взаимосвязанные 
крупномасштабные наборы данных.

Крупномасштабные и открытые графы зна-
ний используются такими проектами, как Google, 
Freebase, YAGO, Wikipedia и др. Эти графы часто 
строятся из полуструктурированных знаний или 
собираются из интернета с помощью статистических 
и лингвистических методов и при оценке качества 
графа представляют собой компромисс между полно-
той и правильностью [2]. В большинстве же задач 
меньших масштабов требуются предметно-ориенти-
рованные графы знаний. Из-за отсутствия универ-
сальной схемы или онтологии, которая может быть 
применена для решения конкретных задач, усилия 
по созданию, исправлению и расширению предметно-
ориентированных графов знаний продолжают пред-
приниматься во многих областях знаний [3]. Так же, 
как и для общих, открытых графов знаний, вопросы 
о качестве и надежности специализированных гра-
фов стоят очень остро [2]. Кроме того, различные 
факты, описывающие сущности, могут меняться 
с течением времени. Пренебрежение динамическим 
характером знаний снижает качество и правильность 
фактов, представленных в графе.

Представляемое в данной статье исследование 
направлено на частичное преодоление затруднений, 
связанных с недостаточной полнотой, правильно-
стью графов знаний, используемых в образователь-
ной сфере. Важность решения этой задачи обусловле-
на тем, что иерархические структуры используются 
в качестве основы для конструирования учебного 
курса. Кроме того, структура понятий, введенная 
в электронную среду, служит основой для разработ-

ки индивидуальных образовательных траекторий. 
Необходимость массового внедрения персонализиро-
ванного обучения, учитывающего индивидуальные 
особенности обучающихся, условия обучения, дик-
туется современными тенденциями на рынке труда, 
что ведет к глубоким изменениям в современном 
образовании [4].

2. Построение графов знаний

Общие графы знаний строились еще задолго 
до введения этого понятия, с момента изобретения 
семантической паутины. Для обработки компьюте-
рами текста, выраженного на естественном языке, 
необходимо преобразование этого текста в графы зна-
ний [5]. В последнее время наблюдается расширение 
использования графов, переход от традиционных баз 
данных к базам знаний.

Граф знаний обычно описывается как направ-
ленный граф G = (V, E). Эта нотация отображает отно-
шения между вершинами (V) графа и ребрами (E) 
между этими вершинами. Вершины представляют 
собой набор сущностей реального мира, а ребра 
представляют отношения между этими сущ-
ностями [6]. Вершины (сущности) взаимосвязаны 
с помощью отношений, которые являются ребрами 
графа, а две сущности, связанные отношением, об-
разуют факт в графе знаний.

Таким образом, граф знаний предметной 
области представляет собой явную концептуали-
зацию предметной области, представленной в виде 
семантически взаимосвязанных сущностей и отно-
шений [3].

Значит, построение графа знаний состоит из 
обнаружения в тексте сущностей и отношений между 
ними. На практике используются две основные груп-
пы методов преобразования текстов на естественном 
языке в графы знаний:

•	 с применением искусственного интеллекта 
и методов машинного обучения;

•	 с привлечением экспертов.
Первая группа методов применима для общих, 

крупномасштабных графов, которые требуют специ-
альных методов оценки качества графа — насколько 
точно факты, концептуализированные в графе, пере-
дают предполагаемые концепции реального мира 
и их отношения.

Вторая группа методов в большей степени при-
менима для узкоспециализированных областей 
знаний [2, 7].

Далее более подробно будут рассмотрены особен-
ности создания и обработки графов знаний в образо-
вательной среде. Общие графы знаний, как правило, 
не предназначены для специфичных предметных 
областей, поскольку последние требуют точной 
информации и знаний в предметной области. Обра-
зование является одной из таких областей, и в нем 
можно выделить три области использования графов.

Организация образовательной деятельности. 
Учебное заведение, как организация, имеет свою 
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специфику организации взаимодействия между 
потребителями (обучающимися, рынком труда) 
и носителями знаний. Каждая из сторон этого взаи-
модействия имеет многоаспектные характеристики 
[8]. Поэтому для управления требуются специальные 
системы сопровождения учебного процесса — специ-
фические системы документооборота, контроля 
и учета всех необходимых параметров. Системность, 
структурированность процессов позволяют управ-
лять потоками информации, обеспечивать безопас-
ность данных, избегать дублирования. В статье [9] 
описано применение графа знаний для составления 
расписания занятий. В работе [10] обсуждаются 
возможности организации контроля деятельности 
в образовательных учреждениях с использованием 
графов знаний. В работе [11] представлена разработ-
ка модели управления научными публикациями для 
интеграции научных метаданных на основе графа 
знаний.

Структурирование понятий предметной области. 
Иерархические системы — графы знаний хорошо 
зарекомендовали себя в качестве носителей системы 
знаний [12–14]. Они применяются в платформах 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), часто 
используются в преподавании и в обучении в школе, 
где их также называют концептуальными картами. 
Такие графы знаний обычно строятся опытными пре-
подавателями или экспертами в предметной области 
вручную. Однако процесс ручного построения зани-
мает много времени и не масштабируется до большого 
количества концепций и отношений. Более того, 
количество учебных курсов и предметов быстро рас-
тет, поэтому сложно или даже невозможно вручную 
построить графы знаний для каждого нового курса. 
Кроме того, ручное построение нередко сопровожда-
ется ошибками, потому что мнение эксперта всегда 
носит субъективный характер. Наука не стоит на 
месте, и сегодня предлагаются различные методики 
разработки для автоматического построения графов 
образовательных знаний (см., например, работы [13, 
15, 16]).

Управление процессом обучения. В процессе ос-
воения учебного материала обучающиеся работают 
каждый в своем темпе. Это связано с тем, что каждый 
учащийся обладает индивидуальными психофизио-
логическими характеристиками, у разных людей — 
разная мотивация к обучению, различная степень 
подготовленности в изучаемой предметной области. 
Следовательно, в процессе обучения требуется коррек-
тировать траекторию обучения каждого учащегося 
исходя из поставленных целей, возможностей и его 
текущих достижений [17]. В работе [18] предложен 
алгоритм автоматической генерации траекторий 
обу чения для адаптивных систем обучения на основе 
концептуальных карт. В статье [19] предлагается та-
кой подход к построению графа знаний, при котором 
соединяются достоинства онтологий (отображение 
взаимосвязей понятий и их иерархии) и сетей Петри 
(возможность контролировать процесс освоения 
учебных материалов). Иерархические структуры, 

включающие информацию о том, в какой последова-
тельности следует осваивать учебный материал, яв-
ляются основой для персонализированного обучения.

Следует отметить, что нет необходимости для 
управления процессом обучения разрабатывать 
отдельный граф. Структура понятий предметной 
области уже содержит информацию о последователь-
ности их изучения — иерархия понятий отражает эту 
последовательность.

Резюмируя все вышесказанное, можно выделить 
следующие особенности существующих подходов 
к разработке графов знаний для применения в об-
разовательной среде:

1) для разработки учебных курсов слабо подходят 
автоматизированные подходы построения. 
Хотя такие способы предлагаются, их основной 
слабостью является необходимость оценки 
качества графа, и есть риск, что при обучении 
по такому графу обучающиеся будут введены 
в заблуждение;

2) неавтоматизированные способы тоже имеют 
недостатки, главные из которых — трудо-
емкость разработки, влияние человеческого 
фактора, ограниченная масштабируемость на 
другие учебные курсы. Сильная сторона таких 
способов в том, что построенные графы знаний 
более точны;

3) граф знаний представляет собой иерархиче-
скую структуру, т. е. граф в виде дерева.

Целью рассматриваемого в статье исследо-
вания было предложить способы создания графа 
знаний (дерева понятий) узкоспециализированной 
предметной области с минимизацией выявленных 
недостатков.

3. Способы создания структур понятий 
предметной области

Задача построения дерева, адекватно отражаю-
щего соответствующую семантическую структуру, 
может решаться различными с пособами. В работах 
[14, 20] систематизированы исследования способов 
создания графов знаний и выделены следующие 
группы:

•	 графы знаний, построенные на основе стати-
стической обработки данных (подходят для 
крупномасштабных графов);

•	 графы, основанные на лингвистике (подходят 
и для крупномасштабных графов, и для узко-
специализированных);

•	 графы, основанные на логике (в большей сте-
пени подходят для узкоспециализированных 
графов);

•	 графы знаний, построенные с использование 
методов инженерии знаний (подходят для уз-
коспециализированных графов, используется 
работа экспертов).

Далее рассмотрены три варианта создания дерева 
понятий, которые были применены для различных 
предметных областей.
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4. Создание структуры понятий 
на основе анализа текстов

К лингвистической группе способов создания гра-
фов знаний относят: тегирование части речи, разбор 
предложений, анализ синтаксической структуры, 
анализ зависимостей, семантический лексикон, 
лексико-синтаксические шаблоны, семантические 
шаблоны и др. [5, 14]. Лингвистические способы 
основаны на структуре текста. Статистические спо-
собы также используются для анализа текстов на 
естественном языке, они основаны на частоте упо-
требления слов в тексте. Как уже упоминалось выше, 
для создания дерева понятий для специальных об-
ластей знаний больше подходят полуавтоматические 
способы и способы с участием экспертов.

Для примера рассмотрим работу [21], где описана 
методика составления структуры понятий на основе 
учебных текстов с использованием лингвистического 
анализа. В указанной работе предлагается автома-
тизация поиска введенных в текст понятий и тер-
минов и определение иерархических связей между 
понятиями. Результатом применения этой методики 
является дерево понятий исследуемого текста. Недо-
статком описанного подхода для получения графа 
знаний специализированной предметной области 
является зависимость полученной структуры поня-
тий от способности авторов анализируемых текстов 
грамотно и полно составить эти тексты. Для оценки 
качества графа — полноты, правильности структу-
ры — необходима работа экспертов. Следует также 
отметить общий недостаток способов построения 
графов знаний с автоматизированной обработкой 
текстов — сложность выявления неявно заложенной 
информации.

В представляемом исследовании предлагается 
методика структурирования понятий предметной 
области на основе денотатного анализа текстов 
определений понятий [22]. Методика основана на 
том, что в тексте определения понятия эксплицитно 
и имплицитно введены подпонятия, через которые 

раскрывается понятие, а также явно или неявно 
обозначены связи между понятием и подпонятиями. 
На содержательном уровне степень целостности по-
нятия выражается в количестве отношений между 
предметами, которые описывают различные аспекты 
значения понятия. Целостность образа может быть 
достигнута, если составляющие, отражающие его 
структуру, отображены таким образом, что позволя-
ют точно синтезировать смысл текста, через который 
этот образ передается. Основной структурной едини-
цей содержания текста является образ некоторого 
фрагмента действительности, который называется 
денотатом и отражается в интеллекте человека в виде 
представлений и понятий, составляющих систему 
знаний человека. Под денотатом понимается лю-
бой предмет, процесс, явление действительности, 
составляющие содержание. Это может быть слово, 
словосочетание [23]. В работе [23] предлагается 
представление структуры содержания текта в виде 
графа, где вершинами выступают имена денотатов, 
полученные в результате содержательного анализа 
текста, а ребрами — предметные отношения между 
этими денотатами.

Методика составления денотатного графа, 
предлагаемая А. И. Новиковым [23], направлена 
на тексты технического характера, изложенные 
в свободной форме. Для целей создания структуры 
понятий предметной области, для анализа использу-
ются тексты определений понятий. Для обеспечения 
целостности содержания исследуемого понятия 
используются глаголы и глагольные формы шести 
логических категорий (рис. 1):

•	 цель;
•	 результат;
•	 принципы и предпосылки достижения резуль-

тата;
•	 средства достижения результата;
•	 ресурсы;
•	 состав.
Последовательность составления денотатного 

графа для понятия:

Рис. 1. Схема денотатного графа для понятия

Fig. 1. Scheme of a denotational graph for a concept
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•	 в исследуемом тексте определения понятия 
найти предмет или предметную ситуацию, 
которая соответствует логической катего-
рии;

•	 в случае, если в тексте явно не присутствует 
слово или словосочетание, отражающее эту 
логическую категорию, используя знания 
о предметной области, найти это скрытое зна-
ние и выразить его формально;

•	 для проведения работы по формализации явно 
и неявно выраженных отношений между де-
нотатами использовать глаголы и глагольные 
формы, соответствующие логической катего-
рии.

Результатом применения этой методики является 
одноуровневый граф для исследуемого понятия.

Пример такого графа для понятия «Информа-
тика» приведен на рисунке 2. Было использовано 
определение понятия «информатика» из Википедии 
[24]. Цель, средства, состав присутствовали в опре-
делении в явном виде. Результаты, предпосылки, 
ресурсы были внесены в граф автором настоящей 
статьи на основе знаний предметной области.

Созданный денотатный граф позволяет создать 
целостный образ понятия и, например, использо-
вать эту структуру для подготовки занятия. При 
дальнейшем раскрытии понятий, которые вошли 
в денотатный граф, формируется структура пред-

метной области. Глубина раскрытия диктуется не-
обходимостью и здравым смыслом.

Недостатками подхода, основанного на денотат-
ном анализе текста, являются:

•	 большое количество ручного труда, хотя воз-
можна частичная автоматизация при приме-
нении лингвистического анализа текста;

•	 в некоторых случаях сложно формализовать 
неявные знания;

•	 существует риск искажений из-за субъектив-
ности конкретного разработчика, однако этот 
риск может быть уменьшен практически до 
нуля тем, что для разработки структур специ-
ализированных предметных областей должны 
привлекаться научное и профессиональное 
сообщества, преподаватели и даже обучающи-
еся [25]. Примерами такого сотрудничества 
служат проекты Tuning [26], SWEBOK [27].

К достоинствам следует отнести:
•	 полноту и правильность описания понятия;
•	 возможность явно выразить знание, заложен-

ное неявно;
•	 многократное использование графа для созда-

ния программ учебных курсов;
•	 возможность поддерживать актуальность 

информации при изменениях в предметной 
области за счет участия научного и профессио-
нального сообществ.

Рис. 2.  Денотатный граф для понятия «Информатика»

Fig. 2. Denotational graph for the concept of “Informatics”
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5. Создание структуры понятий 
на основе декомпозиции 
профессиональной деятельности

Для создания структуры понятий учебной дисци-
плины также широко используется деятельностный 
подход к обучению — на основе декомпозиции про-
фессиональной деятельности человека в изучаемой 
предметной области [28–30]. Деятельностный подход 
обеспечивает основу для анализа потребностей, задач 
и результатов при проектировании учебного курса. 
Он фокусируется на взаимосвязи человеческих дея-
тельности и сознания, так как сознательное обучение 
возникает из деятельности, а не предшествует ей. 
Обу чение происходит только в контексте осмыслен-
ной деятельности. Деятельность всегда тесно связана 
с контекстом, с тем, где она происходит, кто участни-
ки этой деятельности, каковы их цели, что является 
результатом деятельности, каковы условия осущест-
вления деятельности и каково влияние деятельности 
на окружающую среду [31]. Следовательно, задачи 
и примеры, используемые в курсах обучения, постро-
енных на основе деятельностного подхода, должны 
соответствовать аутентичным задачам, используе-
мым в бизнесе, промышленности и других секторах, 
связанных с областью обучения [32].

Для реализации этого подхода необходимо уча-
стие представителей отраслей, наиболее тесно свя-
занных с программой обучения. Фокус-группа может 
предоставить первоначальное представление о типах 
рабочих мест и функциях, доступных обучающимся 
после получения образования соответствующего 
уровня, и предоставить обратную связь по обра-
зовательной программе. Для увеличения широты 
и глубины вклада и обратной связи фокус-группа 
должна состоять из представителей работодателей 
и отраслевых ассоциаций. С участием этой фокус-

группы и при дополнительном анализе отрасли раз-
работчики программ смогут:

•	 определить роли и должностные функции, 
доступные для выпускников в отраслевых 
организациях;

•	 определить знания, навыки, способности, виды 
коммуникаций, критически важные для успе-
ха в этих ролях;

•	 иметь представление о стандартных отрасле-
вых компетенциях и уровне их владения.

Более глубокого уровня анализа также можно 
достичь путем опроса сотрудников и их руководите-
лей. Этот процесс включает в себя функциональный 
анализ выполняемой работы, типов возникающих 
проблем и подходов к их решению. На основе этого 
исследования могут быть определены компетенции 
на уровне учебной программы. Определения компе-
тенций обычно включают описание компетенции, 
шкалу квалификации и указание показателей, по 
которым можно определять степень достижения 
квалификации. Показателями являются осущест-
вление умений, навыков, целевой деятельности как 
результата обучения. Следовательно, при таком 
подходе к обучению — на основе учебных программ, 
ориентированных на будущую профессиональную 
деятельность [25]:

•	 учащиеся будут заниматься выполнением 
реальных задач или решением реальных про-
блем;

•	 существующие знания используются как ос-
нова для новых знаний;

•	 обучающимся преподаются актуальные зна-
ния;

•	 актуальные знания интегрируются в мировоз-
зрение обучающегося.

Для выполнения работы по эффективной ин-
теграции теории и практики с аутентичными кон-

Рис. 3. Схема дерева понятий предметной области учебной дисциплины на основе деятельностного подхода к обучению

Fig. 3. The scheme of the concept tree of the subject area of the academic discipline based on the activity based approach to learning
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текстами и задачами, ключом к успеху является 
глубокий анализ предметной области и эффективная 
формализация полученной информации. С этой це-
лью необходимо сделать следующие шаги:

1) произвести декомпозицию планируемой про-
фессиональной деятельности обучающегося;

2) выявить необходимые знания для формиро-
вания способности осуществлять каждый вид 
деятельности;

3) информацию представить в виде дерева поня-
тий предметной области.

Декомпозиция профессиональной деятельности 
может производиться на основе профессиональных 
стандартов (при их наличии) и/или с участием специ-
алистов на предприятии. Знания, умения и навыки 
определяются через построение денотатных графов 
(рис. 3).

Для примера на рисунке 4 приведен первый уро-
вень дерева понятий предметной области «Допечат-
ная подготовка», на рисунке 5 — фрагмент второго 
уровня дерева для одного из процессов. Исследования 
проводились в типографии с участием студентов, 
преподавателей Института космических и инфор-
мационных технологий Сибирского федерального 
университета и специалистов типографии.

Недостаток подхода описания предметной об-
ласти на основе декомпозиции профессиональной 
деятельности видится (как и с использованием 
денотатного анализа текста) в большом количестве 
ручного труда.

Среди достоинств подхода выделим:
•	 возможность многократно использовать полу-

ченный граф для различных условий обуче-
ния;

•	 полнота и правильность информации;
•	 возможность дополнять граф по мере появле-

ния новых знаний и технологий.
Дерево понятий, полученное на основе декомпо-

зиции трудовой деятельности, обладает некоторой 
стабильностью, так как в профессиональной среде 
также присутствует стабильность в течение периода 
времени, сравнимого с периодом обучения. Необхо-
димость вносить изменения возникает не каждый 
день даже в высокодинамичных предметных об-
ластях.

6. Создание структуры понятий 
на основе анализа основных 
разделов знаний

Для построения дерева понятий предметной об-
ласти, не являющейся областью профессиональной 
деятельности, можно использовать логико-гносео-
логический анализ [33].

Чтобы сформировать описание изучаемой пред-
метной области:

1) выделяются основные разделы знаний;
2) производится декомпозиция каждого раздела.
Декомпозиция разделов представляется в виде 

иерархической структуры, в которой отношения 
между понятиями определяются как «родовидовые» 
или как «часть — целое». При этом в дерево понятий 
могут входить как дифференциально общие понятия, 
при наличии заданных существенных признаков, так 
и интегрально общие понятия, отражающие частные 
случаи заданного признака [34]. Результатом явля-
ется дерево понятий предметной области.

На рисунке 6 представлен фрагмент дерева по-
нятий предметной области «Теория вероятностей 
и математическая статистика».

Автоматизация создания структуры понятий 
на основе анализа структуры знаний подхода тоже 
затруднительна. Но его можно применять для ба-
зовых учебных дисциплин, так как структура по-
нятий в большинстве разделов знаний отличается 
стабильностью.

7. Персонализированное обучение 
на основе иерархических структур 
систем понятий

Персонализированное обучение предполагает 
учет особенностей обучающегося в планировании 
и осуществлении учебного процесса, подготовке 
учебных материалов, оценке достижений. Под осо-
бенностями обучающегося понимаются его психофи-
зиологические характеристики, подготовленность 
в изучаемой предметной области, способность орга-
низовывать свою работу. Справиться с задачей учета 
множества факторов, влияющих на процесс обуче-
ния, которые к тому же могут менять свои значения 
в процессе обучения, способны только электронные 
обучающие системы. Одной из задач таких систем 
является формирование обучающего контента. Сле-

Рис. 4. Структура деятельности (обобщенная трудовая 
функция) «Допечатная подготовка»

Fig. 4. The structure of the activity (generalized labor 
function) “Pre-press”

Рис. 5. Структура трудовой функции «Препресс»

Fig. 5. The structure of the labor function “Pre-press”
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довательно, одной из самых важных составляющих 
для функционирования систем обучения является 
информация о системе знаний. Поэтому такое боль-
шое значение в современных исследованиях прида-
ется именно описанию предметной области, которое 
можно представить в машинно-читаемом виде.

Технологии обработки информации, заложенной 
в графе знаний, позволяют создавать индивидуаль-
ную траекторию обучения с персонализированным 
контентом.

Описанные выше методики были применены 
в образовательном процессе. По разработанным 
графам знаний, фрагменты которых приведены на 
рисунках 4–6, после обхода дерева были получены 
программы обучения в виде последовательности 
понятий. Расчет трудоемкости этих понятий позво-
ляет создавать графики обучения и индивидуальные 
траектории обучения. Подробно механизм расчета 
нормативного графика и индивидуальных траекто-
рий изложен в статье [35].

8. Заключение

Для автоматизации создания учебных курсов, 
особенно в условиях широкого (а в недалеком буду-
щем даже массового) применения персонализиро-
ванного обучения, необходимым условием является 
создание полных и логически верных структур по-
нятий изучаемых предметных областей. Известные 
на данный момент способы создания таких структур 
имеют недостатки, в основном приводящие к ручной 
работе экспертов, но эти недостатки можно успешно 
компенсировать, комбинируя разные технологии — 
автоматизированное создание графов и приемы на 
основе инженерии знаний с участием экспертов.

Одно из самых значительных достоинств спосо-
бов, описанных в статье (построение графов знаний 
на основе: анализа текстов определений понятий 
с построением денотатных графов, анализа про-

фессиональной деятельности, анализа структуры 
разделов знаний), состоит в том, что эти способы 
можно в комплексе использовать для построения 
дерева понятий изучаемой предметной области. 
Кроме того, денотатные графы позволяют формали-
зовать не только явно выраженные в тексте знания, 
но и неявные. Это дает возможность обеспечивать 
полноту формализации смысла понятия, а кроме 
того, создавать определения понятий.

В сфере создания структур предметных областей, 
так же как и в других областях, не существует един-
ственно правильного решения. Перспективными 
видятся решения, в которых графы знаний созданы 
и экспертно, и с помощью алгоритмов автоматиче-
ской обработки. Уже сейчас существующие репози-
тории знаний накопили массу обучающего контента 
и являются очень ценными источниками данных, 
которые можно использовать в процессе обучения. 
Но зачастую широкое их использование затруднено, 
не хватает метаданных, чтобы устанавливать связи 
с соответствующими концепциями обучения. Объ-
единив возможности обработки структур понятий 
предметной области и аннотированных данных, 
извлекаемых из описания обучающего материала 
в репозиториях или в интернете, можно достичь 
заметно лучших результатов в формировании пер-
сонализированного обучающего контента.
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Аннотация
В статье раскрывается роль и место технологий дополненной и виртуальной реальности в урочной и внеурочной деятель-

ности. Несмотря на то что, как показывает образовательная практика, данные технологии обладают рядом преимуществ перед 
традиционными методами обучения, существует ряд проблем их эффективного внедрения в образовательный процесс. В част-
ности, многие учителя испытывают сложности при использовании AR-технологий в своей профессиональной деятельности, 
связанные с определением их места и роли в конкретных обстоятельствах образовательного процесса. Целью работы является 
исследование возможностей применения технологий дополненной и виртуальной реальности как инновационной технологии 
организации образовательного процесса в реальной школьной практике. В тексте рассмотрены различные подходы к внедре-
нию указанных технологий в образовательное пространство школы, технологические и методические особенности их освоения 
в рамках школьного курса информатики, дана сравнительная характеристика программ и приложений по созданию дополненной 
реальности, представлены разработки некоторых элементов дополненной реальности и раскрыты методические особенности их 
использования на уроках и внеклассных мероприятиях. В результате проведенного исследования стало возможным рассматри-
вать AR/VR-технологии как неотъемлемую часть школьного образовательного инструментария.

Ключевые слова: инновационные технологии обучения, виртуальная реальность, дополненная реальность, обучение 
информатике, QR-код.
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Abstract
The article reveals the role and place of augmented and virtual reality technologies in classroom and extracurricular activities. 

Despite the fact that, as educational practice shows, these technologies have a number of advantages over traditional teaching methods, 
there are a number of problems of their effective implementation in the educational process. In particular, many teachers experience 
difficulties in using AR technologies in their professional activities, associated with determining their place and role in the specific 
circumstances of the educational process. The aim of the work is to study the possibilities of using augmented and virtual reality 
technologies as an innovative technology for organizing the educational process in real school practice. The text discusses various 
approaches to the implementation of these technologies in the educational space of the school, technological and methodological 
features of their development within the school informatics course, gives a comparative description of programs and applications for 
creating augmented reality, presents the development of some elements of augmented reality and reveals the methodological features 
of their use in lessons and extracurricular activities. As a result of the study, it became possible to consider AR/VR-technologies as 
an integral part of school educational tools.
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1. Введение

В настоящее время постепенно складывается 
благоприятная ситуация относительно интеграции 
в образовательный процесс современных информаци-
онных технологий, которые привносят в него новые 
характеристики: непрерывность, надпредметность, 
повсеместность, симуляцию реальности [1–3]. Тех-
нологии дополненной реальности (англ. Augmented 
Reality — AR) и виртуальной реальности (англ. 
Virtual Reality — VR) являются актуальными и об-
ладают рядом преимуществ перед традиционным обу-
чением, поэтому задачей учителя становится внедре-
ние данных технологий в образовательный процесс 
на уровне общего пользования обучающимися [4–7].

Под виртуальной реальностью (VR) пони-
мается совокупность технологий, с помощью которых 
можно создать искусственный мир, физически не 
существующий, но ощущаемый органами чувств в ре-
альном времени в соответствии с законами физики.

Дополненная реальность (AR) — это среда, 
в реальном времени дополняющая физический мир, 
каким мы его видим, цифровыми данными с помо-
щью каких-либо устройств — планшетов, смартфо-
нов и т. д. и программной части.

Следует отметить, что современные системы до-
полненной реальности развиваются в следующих 
направлениях:

•	 Безмаркерная технология. В ее основе лежат 
алгоритмы распознавания, где на снятую каме-
рой местность накладываются опорные точки, 
которые помогают определить точное место, 
к которому привязывается модель.

•	 Технология на базе маркеров, которая делает 
привязку к месту для виртуальной модели. 
Маркер по своей структуре и внешнему виду 
напоминает QR-коды, которые также являются 
частью технологий дополненной реальности.

•	 Технология привязки к GPS-меткам. При-
ложение активируется, если координаты GPS 
совпадают с координатами виртуального объ-
екта.

Маркер (метка) — это объект, расположен-
ный в окружающем пространстве, который нахо-
дится и анализируется специальным программным 
обеспечением для последующей отрисовки вирту-
альных объектов.

Применение рассматриваемых технологий по-
зволяет визуализировать теоретические знания 
(например, дает возможность наглядно представить 
макеты физических приборов, исторических экспо-
натов, визуализировать сложные алгебраические 
поверхности и т. д.) [8]. Появление в последнее 
время большого числа мобильных приложений 
для обучения послужило толчком к рассмотрению 
возможности их использования в образовательном 
процессе [9–12].

Актуальность использования в системе образо-
вания AR/VR-технологий может быть обоснована 
следующими причинами [13–15]:

•	 использование AR/VR-технологий может по-
высить качество и эффективность процесса 
обучения, в том числе обучения информатике;

•	 AR/VR-технологии предоставляют возмож-
ность усиления обучающего эффекта за счет 
интерактивности 3D-моделирования, делая 
изу чение учебного материала более интерес-
ным и доступным для обучающихся;

•	 данные технологии постепенно входят в по-
вседневную жизнь и профессиональную 
деятельность современного человека, следо-
вательно, возникает необходимость обучать 
работе с этими технологиями в рамках обще-
образовательного курса;

•	 AR/VR-технологии позволяют повысить ак-
тивность обучающихся в части самостоятель-
ного изучения учебного контента.

Направлений использования виртуальной и до-
полненной реальности в образовании много. Пере-
числим некоторые из них [16–18]:

•	 Специальное образование (образование для 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья). VR позволяет настроить содержимое 
обучения в соответствии с индивидуальными 
потребностями каждого учащегося с ОВЗ.

•	 Обучение навыкам. Усвоение новых навыков 
происходит эффективнее, если они осваивают-
ся в реальной жизни, а не только в теории при 
чтении учебников. Но при отработке навыков 
в реальной жизни могут возникнуть различные 
незапланированные, иногда даже опасные си-
туации, которые могут привести к серьезным 
последствиям. Благодаря приложениям вир-
туальной реальности учащиеся могут вирту-
ально осваивать навыки в сценариях, которые 
близки к реальности.

•	 Дистанционное обучение. Учащиеся, которые 
физически не могут присутствовать на уроках, 
могут обучаться с помощью VR-лекций.

•	 Виртуальные экскурсии и уроки. Возможность 
воспринимать окружающий мир «от первого 
лица» и ощущать свое пребывание в искус-
ственно созданной действительности — одна 
из важнейших специфических черт AR/VR-
технологий. Учащиеся могут по своему выбору 
«посещать» отдаленные или вовсе недоступные 
для них места, не тратя на такие экскурсии ни 
время, ни деньги. В том числе они могут по-
сетить школы, колледжи и вузы своей мечты.

2. Дополненная реальность  
как компонент школьного 
информационно-технологического 
образования

Согласно ФГОС основного общего образования, 
освоение школьного курса информатики призвано 
обеспечить знакомство обучающихся с современ-
ными тенденциями развития ИКТ не только на 
теоретическом уровне, но и на практическом. Сле-
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довательно, с появлением новых ИКТ появляется 
необходимость обновления школьной программы 
по информатике и совершенствования методики 
ее преподавания. Однако большинство учителей 
испытывают затруднения при необходимости при-
менения в своей профессиональной деятельности 
AR/VR-технологий, а также плохо представляют, 
как можно использовать возможности этих техно-
логий в образовательной практике для организации 
основных видов деятельности обучающихся [19–22].

Обновление школьных программ по информа-
тике предполагает определенную коррекцию со-
держания курса, в основе которой включение тем, 
непосредственно связанных с изучением технологий 
дополненной и виртуальной реальности [23]. При 
этом не происходит кардинального изменения содер-
жания тем курса, но при их изучении и выполнении 
соответствующих заданий раскрываются особен-
ности применения этих технологий в контексте рас-
сматриваемого учебного материала за счет времени, 
отведенного на изучение вариативного компонента 
действующих программ. Например:

•	 в раздел «Программное обеспечение компью-
тера» можно включить вопросы «Интерфейс 
программ и приложений дополненной (вирту-
альной) реальности, их сравнительная харак-
теристика», «Платформы для создания AR/
VR приложений»;

•	 в раздел «Алгоритмизация и программирова-
ние» полезно включить подразделы «Разра-
ботка приложений дополненной (виртуальной) 
реальности», «Программирование распозна-
вания образов моделей», «Программирование 
взаимодействия объектов дополненной (вирту-
альной) реальности на языке программирова-
ния C#»;

•	 в разделе «Аппаратное обеспечение компьюте-
ра» помимо традиционных тем целесообразно 
затронуть вопросы: «Распознавание образов 
через кодирование информации», «Аппаратное 
обеспечение устройств дополненной (виртуаль-
ной) реальности», «Программы и приложения 
дополненной (виртуальной) реальности», 
«Необходимые устройства для построения до-
полненной (виртуальной) реальности», «Обу-
чающие мобильные AR/VR-приложения».

Обозначенное выше дополнение содержания 
ряда тем курса информатики ставит перед учителем 
вопрос о подборе оптимального программного обе-
спечения для изучения дополненной и виртуальной 
реальности, разработки соответствующих проектов.

3. Сравнительная характеристика 
программ и приложений по созданию 
дополненной реальности

Рассмотрим примеры программ, использующих-
ся для разработки AR/VR-проектов [12, 24].

ARLOOPA (https://arloopa.com/) — это самое 
популярное на данный момент приложение для 

создания дополненной и виртуальной реальности 
(виртуальных туров). Приложение доступно на 
шести языках, включая русский. В него заложены 
следующие функции:

•	 сканирование на основе маркеров;
•	 отслеживание без маркеров;
•	 на основе местоположения дополненной реаль-

ности.
Алгоритм работы приложения следующий:
1. На официальном сайте (http://arloopa.

com/#ourmarkers) выберите любой из пред-
ставленных маркеров. Для удобства распеча-
тайте его на принтере (можно на черно-белом).

2. Запустите приложение на смартфоне и вы-
берете режим «сканер». Направьте камеру на 
выбранный маркер. Через несколько секунд 
после распознавания на экране смартфона 
появится объект дополненной реальности — 
видео, 2D-изображение, 3D-анимация. Неко-
торые 3D-объекты могут оживать при интерак-
тивном взаимодействии с ними — реагируют 
на прикосновения пальцем на экране смартфо-
на (рис. 1).

Приложение Quiver — 3D Coloring позволяет 
создавать «оживающие» благодаря дополненной 
реальности раскраски. После загрузки страниц рас-
красок из приложения Quiver или с сайта (http://
www.quivervision.com) их можно распечатать и рас-
красить. Затем открыть на смартфоне приложение 
Quiver, нажать кнопку воспроизведения, отскани-
ровать с помощью камеры смартфона получившееся 

Рис. 1. Интерфейс приложения ARLOOPA

Fig. 1. ARLOOPA app interface
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цветное изображение и наблюдать, как картинки 
«оживают».

Получившиеся трехмерные объекты предостав-
ляют разные возможности:

•	 рассмотреть объемное изображение со всех 
сторон;

•	 включить различные звуковые эффекты (сиг-
нал машины, рев мотора, рев животного и др.);

•	 задать эффекты дополнительной анимации 
(забить гол, нажав на мяч; увидеть извержение 
вулкана и др.).

EV Toolbox — это первый конструктор проектов 
дополненной и виртуальной реальности, разрабо-
танный в России. На официальном сайте программы 
(https://eligovision.ru/) есть множество готовых 
примеров проектов по дополненной и виртуальной 
реальности, библиотеки различных 3D-моделей, 
содержатся обучающие и справочные материалы.

Для работы в программе необходимы следующие 
компоненты:

•	 маркеры (специальные изображения, визу-
альные идентификаторы для компьютерных 
моделей), которые распознаются именно этой 
программой;

•	 камера, которая распознает и «видит» мар-
керы, передает сигнал на ПК или мобильное 
устройство;

•	 программное обеспечение, которое обрабаты-
вает полученный сигнал и совмещает вирту-
альные модели с изображениями меток.

Конструктор состоит из двух программ: EV Studio 
(рис. 2), в которой пользователь задает сценарий пре-
зентации, и prEView для просмотра проекта в режиме 
реального времени.

Unity (https://unity.com/ru) — популярный 
межплатформенный конструктор для создания дета-
лизированного AR-контента. Редактор конструктора 
имеет классический интерфейс со множеством окон, 
который легко настраивать (рис. 3). Для создания 
приложений дополненной реальности использует-
ся плагин Vuforia. Данный плагин подходит для 
разработки дополненной реальности на маркерной 
и безмаркерной основе. Vuforia поддерживает вир-
туальные кнопки и фоновые спецэффекты.

Spark AR Studio (https://sparkar.facebook.com/
ar-studio/) — это платформа дополненной реаль-
ности для MacOS и Windows, которая позволяет 
с легкостью создавать AR-эффекты (фильтры) и пу-

Рис. 2. Интерфейс конструтора EV Toolbox (программа EV Studio)

Fig. 2. EV Toolbox Designer Interface (EV Studio software)
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бликовать их в социальных сетях. В Spark AR Studio 
можно добавлять свои собственные звуковые файлы 
и трехмерные объекты, использовать встроенные 
библиотеки. Особенностью программы является 
визуальное программирование, которое путем ма-
нипулирования графическими объектами позволяет 
добавлять интерактивные элементы, анимировать 
объекты, выстраивать логику эффектов, а также 
создавать текстуры для своих сцен (рис. 4).

Сравнительная характеристика рассмотренных 
выше программ и приложений по созданию допол-
ненной реальности представлена в таблице.

Заметим, что вышеперечисленные сервисы — это 
лишь небольшая часть существующих приложений 
для создания дополненной и виртуальной реаль-
ности.

Использование учителем и обучающимися дан-
ных программ ограничивается лишь возможностями 
воображения — интерактивные и панорамные экс-
курсии, создание виртуально объемных изображе-
ний, реализация виртуальных квестов и многое дру-
гое и могут быть эффективно реализованы на уроке 
при наличии у обучающихся устройств с доступом 
в сеть Интернет [25, 26].

Рис. 3. Интерфейс программы Unity

Fig. 3. Unity interface

Рис. 4. Интерфейс программы Spark AR Studio

Fig. 4. Spark AR Studio interface
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4. Образовательные возможности 
QR-кодов в освоении дополненной 
реальности

Технология кодирования «QR-код» (англ. Quick 
Response — быстрый отклик) является одной из 
технологий дополненной реальности. В QR-коде 
может быть зашифрована различная информация 
(текстовая, мультимедийная информация, ссылка 
на сайт и т. д.), подготовленная заранее учителем. 
Достоинство QR-кода состоит в том, что он позволяет 

оперативно перейти на веб-сайт, открыть изображе-
ние или загрузить контактную информацию [27–29].

Каждый QR-код представляет собой цветное или 
черно-белое изображение (бар-код), по трем углам 
которого обычно размещены небольшие квадраты 
(маяки). Именно их специальные установленные 
на смартфоне приложения читают с любого угла на-
клона камеры. Для создания QR-кодов используют 
онлайн-генераторы, для считывания QR-кодов — 
приложения, установленные на смартфон или план-
шет [29, 30].

Таблица / Table

Инструменты разработки дополненной реальности
Augmented reality development tools

№ 
п/п

Приложение Лицензия
Поддерживаемые 

платформы
Язык Особенности

1 ARLOOPA Бесплатная, 
но есть плат-
ный контент.

Android Русский, 
английский 
и др. — всего 
6 языков

1. Сканирование маркеров как 
с экрана компьютера, так и с их рас-
печатанных вариантов и их быстрое 
распознавание.
2. Появление на экране смартфона 
после распознавания изображений, 
анимации или видео, «оживших» 
при помощи AR.
3. Возможность сделать фото и видео 
с созданными объектами.
4. Некоторые объекты являются 
интерактивными и реагируют на 
прикосновения к экрану устройства

2 Quiver — 3D Coloring Бесплатная Android Английский Объемная 3D-модель раскрасок с до-
полненной реальностью

3 EV Toolbox Платная Windows Русский 1. Готовые AR-проекты для различ-
ных школьных дисциплин, а также 
библиотеки 3D- моделей входят в со-
став программы.
Работа с программой не требует на-
личия специального оборудования,
2. Удобный графический интерфейс, 
основанный на принципах визуаль-
ного программирования с широким 
функционалом.

4 Unity Две версии: 
бесплатная 
и платная.

Windows, 
MacOS, Linux

Английий 1. Наличие визуальной среды раз-
работки, межплатформенной под-
держки и модульной системы ком-
понентов.
2. Позволяет создавать приложения, 
работающие под более чем 20 раз-
личными операционными систе-
мами, включающими ПК, игровые 
консоли, мобильные устройства, 
интернет-приложения и др.

5 Spark AR Studio Бесплатная Windows, 
MacOS

Английский 1. Позволяет с создавать AR- эф-
фекты (фильтры) и публиковать их 
в социальных сетях.
2. Визуальное программирование, 
которое путем манипулирования 
графическими объектами позволяет 
добавлять интерактивные элемен-
ты, анимировать объекты, выстра-
ивать логику эффектов, а также 
создавать текстуры для своих сцен
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Применение QR-кодов в учебном процессе связа-
но, как правило, с необходимостью осуществления 
учителем дополнительной работы: распространением 
в печатной форме среди обучающихся, подготовкой 
учебного контента, шифрованием учебной информа-
ции в QR-коды.

Использование QR-кодов в процессе обучения 
информатике включает разные направления:

•	 кодирование заданий для групповой или ин-
дивидуальной работы учащихся по одной или 
нескольким темам, при проведении интерак-
тивных практических работ или организации 
самостоятельной работы;

•	 кодирование ссылки на интернет-ресурсы, 
содержащие дополнительную информацию 
по изучаемому вопросу или полезные при раз-
работке учебного проекта.

5. Примеры применения элементов 
технологий дополненной и виртуальной 
реальности на уроках и во внеурочной 
деятельности

Рассмотрим несколько примеров применения 
дополненной и виртуальной реальности на уроках 
информатики и во внеурочной деятельности, апро-
бированных нами в реальной школьной практике.

5.1. Внеурочное занятие с применением 
технологии дополненной реальности (QR-кодов) 
(VIII класс)

Одной из форм занятий по развитию учебно-иссле-
довательских и проектных навыков обучающихся яв-
ляется образовательный квест. В квесте участнику или 
группе участников нужно пройти ряд препятствий, 
решить ряд задач для продвижения по сюжету, для до-
стижения какой-либо цели. При проведении квестов 
можно использовать QR-коды, тем самым используя 
элементы технологии дополненной реальности.

В качестве примера рассмотрим квест «ИТ-
сыщики» (игра-путешествие по станциям), рас-
считанный на учащихся VIII классов. Участникам 
нужно на каждом этапе (станции) решать задания 
и находить подсказки, которые в конце игры помогут 
им разгадать ключевое слово. Каждый этап ограни-
чен по времени. Задания квеста составлены таким 
образом, что способствуют развитию учебно-иссле-
довательских и проектных навыков обучающихся.

Первая часть внеурочного занятия проходит в виде 
лекции по теме «Дополненная реальность». На данном 
занятии обучающиеся познакомятся с этой технологи-
ей, а после лекции им будет предложно пройти квест.

При соблюдении структуры и логики квеста при 
его проведении можно использовать и другие зада-
ния, здесь мы приведем лишь некоторые примеры.

Задание 1.

Расшифруйте фамилии известных специалистов 
в области информатики и информационных техно-
логий (рис. 5).

  
а  б  в

  
г  д  е

Рис. 5. QR-коды для задания 1

Fig. 5. QR codes for the task 1

Найдите:
1) двух создателей одного из языков программи-

рования;
2) двух создателей массовых компьютеров ком-

пании Apple;
3) двух создателей социальных сетей.

Задание 2.

Декодируйте сообщение «1011110101100101000» 
с помощью кода (рис. 6):

Рис. 6. QR-код для задания 2

Fig. 6. QR code for the task 2

Задание 3.

После расшифровки QR-кода (рис. 7) на коорди-
натной плоскости нужно отметить координаты точек. 
Соедините точки по возрастанию. Не забывайте, что 
первое число — это координата по оси абсцисс, второе 
число — координата по оси ординат. Полученную 
картинку необходимо поменять на подсказку.

Рис. 7. QR-код для задания 3

Fig. 7. QR codes for the task 3
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Задание 4.

Компьютерный вирус поселился в наших ком-
пьютерах. Вам предлагается поучаствовать в спа-
сательной операции «Спаси компьютер от вируса» 
и расшифровать все слова (рис. 8).

 
а  б

 
в  г

Рис. 8. QR-коды для задания 4

Fig. 8. QR codes for the task 4

5.2. Фрагмент урока на тему «Разработка 
алгоритмов для исполнителя Робот» (IX класс)

На уроке по указанной теме учащимся предлага-
ется следующее задание.

Задание.

В системе программирования PascalABC вы-
полните задание для исполнителя Робот: закрасить 
клетку в противоположном углу. Робот может на-
ходиться в любом из углов (рис. 9).

Решение.

Исполнитель Робот действует на прямоугольном 
клеточном поле. Между некоторыми клетками, 

а также по периметру поля находятся стены. Ос-
новная цель Робота — закрасить указанные клетки 
и переместиться в конечную клетку. Большой ква-
драт изображает Робота, маленький квадрат в левом 
верхнем углу клетки — конечное положение Робота, 
черными точками помечены клетки, которые надо 
закрасить.

Программа на языке программирования 
PascalABC и результат ее выполнения представле-
ны ниже (рис. 10):

uses robot; 

begin 

  Task('if3'); 

if (WallFromRight and WallFromDown) then 

begin 

  Left; Up; 

end 

else 

if (WallFromDown and WallFromLeft) then 

begin 

  Up; Right; 

end 

else 

if (WallFromLeft and WallFromUp) then 

begin 

  Right; Down; 

end 

else 

if (WallFromUp and WallFromRight) then 

begin 

  Down; Left; 

end; 

Paint; 

end.

При решении задачи учащиеся могут испытывать 
сложности при определении истинности условия, 
поэтому решение может уходить по ложному пути. 
Также некоторые учащиеся воспринимают полную 
форму команды ветвления как сокращенную. Для 
проверки правильности решения учащимся можно 
предложить использовать технологию дополненной 
реальности. Для этого они наводят камеру своего 
мобильного устройства на заранее подготовленный 
учителем маркер, и в приложении должен начаться 
проигрыш заранее загруженного видео, демонстри-
рующего верное решение (рис. 11).

5.3. Фрагмент урока на тему 
«Устройство компьютера» (VIII класс)

Цель урока: закрепить сформированные у обу-
чающихсяпредставления об аппаратном устройстве 
компьютера.

I. этап изучения нового материала
У ч и т е л ь. Посмотрите внимательно на компью-

тер. Он стоит у меня на столе. Назовите его составные 
части. (Монитор, системный блок, клавиатура, 
мышь, колонки, принтер…) Верно. В целом компью-
тер можно разделить на две условные части: систем-
ный блок и периферия.

Внутри системного блока много составных ча-
стей, а какие самые главные? (Процессор и систем-
ная плата.)

Рис. 9. Исходные положения исполнителя Робот

Fig. 9. The initial positions of the performer Robot
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Процессор — основной рабочий компонент ком-
пьютера, который:

•	 выполняет арифметические и логические опе-
рации;

•	 управляет вычислительным процессом;
•	 координирует работу всех устройств компью-

тера. Реализуется процессор в виде большой 
интегральной схемы (БИС), на которой разме-
шаются десятки миллионов функциональных 
элементов.

Системная плата — основной аппаратный ком-
понент компьютера. На ней реализована магистраль 
обмена информацией, имеются разъемы для установ-
ки процессора и оперативной памяти, а также слоты 
для установки контроллеров внешних устройств.

II. этап проверки понимания и первичного закрепления

У ч и т е л ь. Мы с вами познакомились с устрой-
ством компьютера в теории, предлагаю посмотреть 
изученное на практике.

Рис. 10. Конечное положение исполнителя Робот

Fig. 10. The final position of the performer Robot

Рис. 11. Использование дополненной реальности для решения задачи

Fig. 11. Using augmented reality to solve the task
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Учитель заранее подготавливает маркеры. Уча-
щимся предлагается использовать дополненную 
реальность при рассмотрении устройств компьютера 
(рис. 12).

Ученик наводит веб-камеру на маркер, и у него 
на экране появляется 3D-модель системной платы 
(рис. 13).

Затем учитель называет деталь компоненты 
системной платы, и каждый ученик находит этот 
компонент на 3D-модели, тем самым демонстрируя 
уровень освоения материала.

III. этап контроля усвоения и коррекции ошибок
У ч и т е л ь. О чем сегодня шла речь на уроке?
Что нового вы узнали из сегодняшнего урока?

Можно ли самостоятельно разбирать и собирать 
настольный компьютер?

А сейчас у вас на партах лежат сигнальные кар-
точки красного и зеленого цветов, поднимите тот 
кружок, который соответствует вашему пониманию 
темы сегодняшнего урока: зеленый — если вам было 
интересно на уроке, все понятно; красный — не по-
нял материал.

IV. этап информирования о домашнем задании, 
инструктаж по его выполнению

Домашнее задание подготовлено в интернет-
сервисе LearningApps (рис. 14). Ссылка на задание: 
https://learningapps.org/361129, доступ к нему 
осуществляется по QR-коду (рис. 15).

Рис. 12. Маркер «Системная плата»

Fig. 12. The marker “System board”

Рис. 13. Дополненная реальность «Системная плата»

Fig. 13. Augmented reality “System board”

Рис. 14. Домашнее задание

Fig. 14. Homework
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Рис. 15. QR-код домашнего задания

Fig. 15. QR code of homework

Учитель заранее подготавливает маркеры в лю-
бом графическом редакторе. Дополненная реаль-
ность в данном примере реализована в программе 
EV Toolbox.

5.4. Межшкольные соревнования 
по разработке AR-приложений

Важное место в учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности школьников занимают кон-
курсы, олимпиады, соревнования, хакатоны и т. д. 
Они могут проводиться в очном и дистанционном 
режимах.

Рассмотрим примеры материалов для проведения 
межшкольных соревнований по разработке AR/
VR-приложений. Задание для каждого направления 
хакатона может быть сформулировано в виде кейса 
(с указанием конкретных требований к их реализа-
ции).

Кейс 1. Интерактивный экспонат
Разработать минимум одну 3D-модель с каче-

ственной визуализацией с нескольких ракурсов. 
Модель должна быть высокополигональной и иметь 
текстуру, карту нормалей и цвет. Данную модель 
привязать к маркеру. Скомпилировать приложение 
на операционной системе Android (рис. 16).

Рис. 16. Пример решения кейса 1

Fig. 16. Example of the solution of case 1

Кейс 2. Создание приложений AR/VR.
Разработать для платформы Android или IOS 

приложение дополненной (виртуальной) реально-
сти для любого школьного предмета, которое будет 
демонстрировать экспериментальный процесс из 
школьной программы (например, химический, фи-
зический опыт, круговорот воды в природе и т. д.). 
Обязательно должна быть создана минимум одна 
3D-модель, она должна быть анимирована и интер-
активна. Желательно наличие звукового сопрово-
ждения происходящего процесса.

5.5. Особенности разработки элементов 
дополненной реальности

Обобщая рассмотренные выше разработанные 
элементы дополненной и виртуальной реальности, 
представляется возможным выделить основные 
детерминанты создания соответствующих прило-
жений:

•	 обоснованный выбор тем, которые будут пред-
ставлены с помощью AR/VR-технологии;

•	 анализ и сравнение уже имеющихся разрабо-
ток в данной области;

•	 выбор программного обеспечения для разра-
ботки элементов дополненной и виртуальной 
реальности;

•	 распечатка маркеров (меток), использующих-
ся в приложении, и предоставление их для 
доступа на все компьютеры, использующиеся 
во время занятия (распечатка меток является 
более эффективным способом их предоставле-
ния для обучающихся, так как лист бумаги, 
в отличие от экрана монитора, можно пово-
рачивать перед камерой);

•	 обеспечение доступности и понятности 
для каждого учащегося рассматриваемых 
3D-объектов или других типов объектов, при-
вязанных к соответствующим маркерам (мет-
кам) в разработанном приложении.

6. Выводы
Как показывает анализ литературы и опыт пре-

подавания, использование AR-технологий в учебном 
процессе обеспечивает его наглядность и интерактив-
ность, усиливает обучающий и развивающий эффек-
ты, способствует формированию информационной 
грамотности учащихся.

Эффективное внедрение технологий дополненной 
реальности в содержание школьного курса информа-
тики предполагает определенную коррекцию этого 
содержания путем включения в него вопросов, ко-
торые непосредственно связаны с изучением рассма-
триваемых технологий за счет времени, отведенного 
на изучение вариативного компонента действующих 
программ.

Для обеспечения эффективного выбора наи-
более приемлемого в конкретных обстоятельствах 
приложения по созданию дополненной реальности 
была представлена сравнительная характеристика 
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наиболее распространенных приложений. Особое 
внимание в рассматриваемом ракурсе предлагается 
уделить QR-кодам, позволяющим оперативно пере-
ходить на веб-сайты, открывать изображения или 
загружать необходимую информацию.

Разработка и дальнейшее использование 
в школьном образовательном процессе технологии 
дополненной реальности предполагает реализацию 
ряда процедур, связанных с выбором наиболее при-
емлемых тем курса информатики, оптимального 
программного приложения, обеспечения понятности 
и доступности рассматриваемых объектов изучения, 
привязанных к соответствующим меткам выбранно-
го приложения.

AR-технологии могут быть эффективно при-
менены на уроках и внеклассных мероприятиях 
различного типа. Особенности такого применения 
проиллюстрированы на примерах образователь-
ного квеста «IT-сыщики», уроков «Разработка 
алгоритмов для исполнителя Робот», «Устройство 
компьютера», а также межшкольных соревнований 
для разных возрастных групп по разработке AR-
приложений.

Предлагаемые методические решения не требуют 
существенного изменения учебного планирования 
по информатике, структуры и содержания ис-
пользуемых учебных материалов. Они могут быть 
эффективно внедрены в ход того или иного занятия 
в рамках его уже «устоявшейся» структуры на основе 
задействованного приложения в соответствии с вы-
деленными выше рекомендациями.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы информационной безопасности и ее обеспечения по отношению к обществу и его обра-

зовательной среде, процессам и отношениям, субъектам и объектам. Показана необходимость формирования соответствующей 
предметно-информационной компетентности субъектов, личной культуры информационной безопасности.

Отмечается, что информационная безопасность субъектов образования является специфической частью общей безопасности 
образования как ее качественное развитие в развивающемся информационном обществе в соответствии с его свойствами и требо-
ваниями. Формулируется понятие информационной безопасности в сфере образования в контексте общего понятия и в аспекте его 
специфики в образовании, его учебно-образовательных процессов, а также в аспекте личностных, психологических, возрастных 
и других свойств субъектов образования. Это предполагает наличие соответствующей целенаправленности общего образования, 
также приобретающего качество информационного, и его выражение в содержании образования и предметно-образовательного 
обучения. В особой степени это относится к общеобразовательному предмету «Информатика», как главному ресурсу информа-
ционного образования, в процессе формирования соответствующих знаний, компетенций и личностных качеств.

Обоснована необходимость обязательного включения соответствующих тем в содержание информационного образования 
в контексте информационной безопасности и защиты информации: состояние и проблемы информационной безопасности, лич-
ная безопасность; цели и задачи обеспечения информационной безопасности; правовые и другие аспекты защиты информации, 
средства защиты электронных данных в сфере образования.

Ключевые слова: информация, субъект образования, информационная безопасность, компетентность, критическое мыш-
ление, культура, киберпространство.
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Abstract
The article deals with the problems of information security and its provision in relation to society and its educational environment, 

processes and relations, subjects and objects. The necessity of forming the corresponding subject-information competence of subjects, 
personal culture of information security is shown.

It is noted that the information security of educational subjects is a specific part of the general security of education as its qualita-
tive development in the developing information society in accordance with its properties and requirements. The concept of information 
security in the field of education is formulated in the context of a general concept and in the aspect of its specificity in education, 
its educational and educational processes, as well as in the aspect of personal, psychological, age and other properties of subjects of 
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 1. Введение

Цель современного информационного общества 
заключается в его развитии и совершенствовании, 
которые выражаются в созидании, познании мира, 
в накоплении знаний, материальных и информаци-
онно-интеллектуальных ресурсов. Однако одного 
этого недостаточно — необходимо сохранять и обе-
регать достигнутое. Поэтому созидание и познание 
предусматривают сохранение результатов и обе-
спечение преемственности — передачу достояния 
общества следующим поколениям. Кроме того, 
созидание предполагает обеспечение его осущест-
вления, непрерывности, завершения. Поэтому не 
менее важной задачей является обеспечение безо-
пасности — безопасности процессов, отношений, 
объектов и субъектов; безопасности состояния; безо-
пасности развития и исторической перспективы. 
Поскольку все процессы по своей природе являются 
информационными или имеют информационное 
выражение и любая деятельность реализуется как 
информационная, то любая безопасность реализу-
ется через информационную безопасность или 
выражается ею.

Все учебно-образовательные процессы являются 
информационными, поэтому вследствие вышеска-
занного:

•	 во-первых, они также должны рассматривать-
ся в контексте информационной безопасности 
информационно-образовательной среды — де-
ятельности, образовательного взаимодействия 
объектов и субъектов выражающих его отно-
шений;

•	 во-вторых, содержание и проблемы инфор-
мационной безопасности, методы и средства 
ее обеспечения должны быть неотъемлемой 
частью содержания образования, обучения 
в рамках любого образовательного предмета и, 
в первую очередь, в рамках обучения информа-
тике.

При этом субъекту образования необходимы как 
соответствующая информационная компетентность, 
включающая необходимые знания и умения, так 
и личная культура информационной безопасности 
в качестве системно-интеллектуального компонента 
его личной информационной культуры и личного ин-
формационного мировоззрения как развивающейся 
личностной системы информационного общества.

Еще в июле 2000 года были приняты Окинавская 
хартия Глобального информационного общества [1], 
а также специальный Манифест об информационной 
революции в экономике и финансах [2]. В Хартии 
неоднократно подчеркивается, что информационная 
революция осуществляется в рамках концепции 
общества, основанного на знаниях (англ. knowledge 
based society). Одной из стратегических целей обе-
спечения информационной безопасности в области 
науки и образовательно-педагогической сфере яв-
ляется формирование у граждан культуры личной 
информационной безопасности.

Согласно Доктрине информационной безопасно-
сти Российской Федерации, под информационной 
безопасностью понимается «состояние защищен-
ности личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних информационных угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, достойные качество 
и уровень жизни граждан, суверенитет, территори-
альная целостность и устойчивое социально-эконо-
мическое развитие Российской Федерации, оборона 
и безопасность государства» [3].

Сегодня предметами обучения становятся не сами 
технологии ИТ-сферы и информационные системы, 
а способы взаимодействия с ними и технология их 
потребления. В Рекомендациях ЮНЕСКО по полити-
ке в области мобильного обучения подчеркивается, 
что «важна не сама технология, а ее взаимодействие 
с обучением и ее роль в контексте системы образова-
ния в целом» [4]. Этот тезис получил практическое 
подтверждение в условиях COVID-19 при переходе 
на дистанционную форму обучения и применения 
мобильных устройств.

Отправной точкой для формирования культуры 
информационной безопасности в развитых странах 
стали рекомендации Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) «OECD Guide-
lines for the security of information systems and net-
works: Towards a culture of security» («Руководящие 
принципы по безопасности информационных систем 
и сетей: На пути к культуре безопасности») [5], 
принятые в 2002 году. Эти рекомендации легли 
в основу Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
«Создание глобальной культуры кибербезопасности», 
принятой в январе 2003 года [6] (cодержит в качестве 
приложения «Элементы для создания глобальной 
культуры кибербезопасности»).

education. This presupposes the presence of a corresponding purposefulness of general education, which also acquires the quality of 
informational education, and its expression in the content of education and subject-oriented educational training. In particular, this 
applies to the general education subject “Informatics” as the main resource of information education, in the process of forming the 
relevant knowledge, competencies and personal qualities.

The necessity of mandatory inclusion of the relevant topics in the content of information education in the context of information 
security and information protection has been substantiated: the state and problems of information security, personal security; goals 
and objectives of information security; legal and other aspects of information protection, means of protecting electronic data in the 
field of education.
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 2. Постановка проблемы

Выпускники вузов со специальной подготовкой 
в области поддержки информационной безопасно-
сти обучающихся в условиях информационно-об-
разовательной среды образовательных учреждений 
в настоящее время полноценно могут готовиться 
только вне сферы гуманитарного и педагогического 
образования. Для педагогического сопровождения 
помимо изучения предметов естественно-научного 
и профессионального цикла (математики, инфор-
матики, информационных технологий, компью-
терных коммуникационных сетей) необходима 
методическая система обучения, обеспечивающая 
формирование уровня информационной культуры 
преподавателя или специалиста с обязательной 
составляющей — компетентностью в области за-
щиты информации и обеспечения информацион-
ной безопасности в образовании. Данная проблема 
носит междисциплинарный характер и требует 
педагогического осмысления в развитии личности 
обучаемого в аспекте обеспечения информационной 
безопасности в современном цифровом обществе. 
К сожалению, в педагогической науке не в полной 
мере уделяют внимание различным вопросам по 
подготовке выпускника вуза к обеспечению инфор-
мационной безопасности школьников.

Проблемами информационной безопасности, 
рассматриваемыми в нашем исследовании, явля-
ются:

•	 защита информационной среды субъекта об-
разования от негативной информации и дез-
информации, негативного информационного 
воздействия на него;

•	 формирование личностных качеств субъекта 
образования в качестве ресурсов его личной 
информационной безопасности.

Проблемами информационной безопасности 
образования, рассматриваемыми в исследовании, 
являются:

•	 адекватное отражение тем и проблем инфор-
мационной безопасности в содержании обра-
зования и предметного обучения, в том числе 
в содержании обучения информатике;

•	 педагогическое развитие темы информаци-
онной безопасности и ее реализации в сфере 
образования;

•	 формирование личной информационной куль-
туры и критического мышления субъектов 
образования.

Цели исследования:
•	 идентификация проблем информационной 

безопасности и системы обеспечения инфор-
мационной безопасности;

•	 идентификация отношения знаний личной 
культуры информационной безопасности 
к личной информационной компетентности 
и информационной культуре;

•	 педагогическая идентификация отношения 
информационной безопасности к образованию, 

его процессам и образовательному взаимодей-
ствию;

•	 педагогическая идентификация отношения 
информационной безопасности к субъектам 
образования, к их личностному развитию.

 3. Результаты

Информационная безопасность выражается 
в защищенности, гарантии сохранности состояния 
человека, общества, их ресурсов, достояния, знаний, 
условий, среды, в которых они живут, действуют 
и развиваются, соответствующих их уровню и целям 
развития.

Обеспечение информационной безопасности — это 
создание необходимых и достаточных условий для со-
стояния защищенности, гарантированности и сохран-
ности информации и данных, что означает следующее:

•	 Безопасность информационных процессов, 
процессов информатизации:
-	 безопасность осуществления процессов для 

человека, для системы обработки информа-
ции, исследования объектов окружающего 
мира;

-	 непрерывность процессов, гарантирован-
ность их завершения;

-	 безопасность результатов процессов для че-
ловека, общества, среды.

•	 Безопасность состояния, содержания, формы 
информационных ресурсов, систем, объектов, 
информационной среды:
-	 безопасность внутреннего состояния, безо-

пасность подсистем для состояния системы;
-	 безопасность взаимодействия и взаимов-

лияния, безопасность в аспекте внешних 
информационных отношений.

•	 Безопасность сохранения информации, инфор-
мационных систем, состояния информацион-
ной среды, соответствующего уровню развития 
общества:
-	 обеспечение хранения, целостности, доступ-

ности;
-	 защищенность от внешних отрицательных 

воздействий и отношений;
-	 защищенность среды в аспекте информаци-

онного взаимодействия.
•	 Безопасность общества, социальных систем, 

обеспечиваемая общим уровнем их информа-
ционного развития, развития науки, культу-
ры, технологий:
-	 социально-информационная независимость;
-	 интеграция и гармонизация с другими со-

циальными системами.
•	 Безопасность воспроизведения интеллекту-

ального достояния, знаний и опыта человека, 
общества, социальной среды:
-	 безопасность развития и саморазвития лич-

ности, неприкосновенность внутренней 
среды человека, безопасность всех субъектов 
образования;
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-	 безопасность непрерывности воспроизведе-
ния в новых поколениях людей безопасности 
информационно-образовательной среды.

Необходимо знать проблемы информационной 
безопасности и уметь их устранять, т. е. информаци-
онная безопасность предполагает следующее:

•	 безопасность информационной среды, инфор-
мационно-познавательной сферы;

•	 безопасность личной информационно-позна-
вательной сферы человека, порождаемой ее 
процессами, средствами и результатами, про-
цессами информатизации и использования 
информации;

•	 безопасность многомерного информационного 
пространства, реального и виртуального, ки-
берпространства.

Информационная безопасность имеет к образо-
ванию многоаспектное отношение:

1. Как внешний фактор (фактор макросре-
ды) это необходимое условие осуществления 
и развития образования и основной аспект, 
представленный в содержании обучения 
информатике и другим учебным предметам. 
Ввиду глобального развития информатизации, 
с одной стороны, и глобализации ее проблем 
и противоречий, с другой, это представление 
имеет в настоящее время первостепенное зна-
чение. Существует явное противоречие между 
общностью безопасности мирового сообщества 
вследствие интегративных процессов в инфор-
мационной среде, с одной стороны, и усили-
вающимися стремлениями ряда социальных 
систем обеспечить свою безопасность за счет 
других, с другой стороны. Очевидно, что для 
устранения этого противоречия и его нега-
тивных проявлений необходимо повышение 
информационной культуры и компетентности 
субъектов образования.

2. Как внутренний фактор образовательной 
системы, требующий соответствующей систе-
мы обеспечения, прежде всего, учебно-мето-
дического сопровождения (как одно из тре-
бований ФГОС). Поскольку образовательный 
процесс — это система интерсубъективных ин-
формационных процессов, процессов информа-
тизации и информационного взаимодействия, 
информационная безопасность образования 
выражается в следующем:
•	 в гарантии непрерывности процессов по-

знания, обучения, учебной и учебно-позна-
вательной деятельности;

•	 в безопасности субъектов образования и ин-
формационно-образовательной среды;

•	 в безопасности отношений между субъекта-
ми образования в условиях телекоммуника-
ции и применения технологий дистанцион-
ного обучения.

Безопасность образовательного процесса и об-
разовательной среды обеспечивается насыщенностью 
учебными средствами, развитием инфраструктуры, 

методическими разработками, информационным 
управлением.

Безопасность субъектных отношений в образова-
нии определяется их соответствием его закономер-
ностям как социально-информационной системы, 
культурой этих отношений, благоприятными усло-
виями среды.

Физическое выражение информационной безо-
пасности субъекта — это соблюдение норм работы 
с информационно-коммуникационными техноло-
гиями.

Познание многообразия мира, культуры, зна-
ний предполагает наличие такого же многообразия 
средств восприятия, источников информации, участ-
ников информационного диалога. Ограниченность 
деятельностно-познавательной среды влечет огра-
ниченность познающей личности, так как «любая 
виртуализация, подменяющая органические, куль-
турно обоснованные детерминанты микро- и само-
восприятия, в итоге вырывает человека из контекста 
реальности» [7, с. 16].

Уход в виртуальный мир отраженной (абстракт-
ной) информации также влечет замыкание человека 
в ограниченном пространстве иллюзий и представ-
лений. Поэтому данный «уход» опасен и для него 
самого, и для общества: «Новые формы циркуля-
ции образов в культуре — это свершившийся факт, 
данность, и проблема их изучения — это проблема 
методологическая» [8].

Информационная защита субъекта обучения 
состоит в следующем:

•	 эффективная и рациональная передача-вос-
приятие учебной информации в соответствии 
с целями образования и общества в целом;

•	 ограждение субъекта образования от недобро-
качественной и вредной информации; обучение 
его способам качественного распознавания 
и дифференциации информации;

•	 формирование способности познавать и за-
щищать свой внутренний мир, сохранять его 
целостность, уметь правильно оценивать ин-
формацию, поступающую из внешней среды, 
на предмет ее достоверности и объективности, 
непротиворечивости и адекватности, значи-
мости и ценности, уметь давать ей правовую 
оценку;

•	 учет особенностей и познавательных интересов 
каждого субъекта в соответствии с его при-
родными способностями и психологическим 
типом.

3. Безопасность, рассматриваемая как один из 
результатов образования, т. е. как фактор влия-
ния образования на обеспечение информационной 
безопасности общества. Безопасность информацион-
ного взаимодействия и соответствующих отношений 
определяется регулированием и взаимным уважени-
ем прав и обязанностей всех субъектов образования, 
т. е. информационное взаимодействие субъектов 
имеет нормативно-правовую и социокультурную 
основу (если не имеет, то должно быть информаци-
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онно-правовое сопровождение условий реализации 
обучения).

Образование является стратегическим ресур-
сом информационной безопасности общества, не-
обходимым звеном в непрерывном и долгосрочном 
обеспечении этой безопасности. Чем выше уровень 
информатизации, тем больше требований предъ-
является к образованию как важнейшему средству 
обеспечения информационной безопасности в ее 
исторической преемственности. Так, в числе угроз 
безопасности общества в Доктрине информационной 
безопасности РФ указываются «снижение духовного, 
нравственного потенциала населения <…> снижение 
эффективности образования» [3].

Одной из стратегических целей обеспечения 
информационной безопасности в области науки и об-
разовательно-педагогической сфере является форми-
рование у граждан культуры личной информацион-
ной безопасности. В. П. Поляков подчеркивает, что 
с развитием технологий ИТ-сферы появляются новые 
формы противоправной деятельности, в частности, 
с использованием информационных и коммуника-
ционных технологий. По мнению автора, системе 
образования отводится особая роль — формирование 
знаний и компетенций в области информационной 
безопасности, необходимых для успешной жизни, 
адаптации в социуме и профессиональной деятель-
ности в цифровую эпоху [9].

Обеспечение информационной безопасности 
должно получить соответствующее отражение в ин-
формационном образовании, в содержании пред-
мета «Информатика». Субъект образования должен 
научиться понимать проблемы информационной 
безопасности, сохранять субъектную и объектную 
сферы общества, уметь жить в единстве с природой 
и окружающим миром. Состояние информационной 
безопасности должно стать частью общей информаци-
онной культуры человечества, а знание основ обеспе-
чения информационной безопасности — частью лич-
ной информационной культуры каждого субъекта. 
При этом «субъект должен владеть не только возрас-
тающей по объему и качеству информационно-ком-
муникативной компетентностью, но и социальной, 
информационно-правовой, которая предусматривает 
знание и соблюдение соответствующих социальных 
и информационно-правовых норм» [10, с. 42].

Развивающаяся информационная культура 
субъекта образования должна включать в себя 
и развивающуюся культуру личной безопасности. 
Иначе человек, умеющий строить конструктивные 
и продуктивные отношения со средой, медиасредой, 
может так увлечься ими, что станет «пленником» 
киберпространства, «сама структура виртуального 
пространства уводит человека совсем в ином направ-
лении, отличном от его первоначальной интенции. 
Интернет-пространство можно сравнить с джунгля-
ми, разросшимися на всю земную поверхность» [11]. 
То есть само киберпространство может стать источ-
ником негативного психологического воздействия 
на личность.

Любое предметно-образовательное обучение чело-
века сопровождается его активным взаимодействием 
с информационно-познавательной средой, имеющей 
электронное представление в медиасреде, киберпро-
странстве, в том числе в образовательной медиасреде 
и образовательном медиапространстве. Личностное 
развитие обучающегося, рассматриваемого здесь 
в качестве активного субъекта образования и полно-
правного субъекта социально-информационной сре-
ды, переходит в другую плоскость, приобретает новое 
качество. Соответственно этому требуется развитие 
медиакомпетентности и личной медиакультуры 
субъектов образования, осуществляемое при обуче-
нии информатике и другим предметам.

Важным аспектом медиакультуры является 
развитие культуры информационно-компьютерной 
бе зопасности (ИКБ) при взаимодействии с медиасре-
дой (естественной и искусственной), или культуры 
медиабезопасности, формируемой на основании 
ИКБ, этики отношений в компьютерной сфере.

Необходимы целенаправленность и критерии от-
бора информации, вовлекаемой в образовательную 
среду, признаки ее существенности и достоверно-
сти, а также умение субъектов обучения критиче-
ски оценивать информацию при самостоятельном 
поиске в интернете и в других доступных им ис-
точниках.

Любая информация способна оказывать опре-
деленное воздействие на человека, в том числе на 
субъекта образования, — информационно-позна-
вательное, социокультурное, психологическое. Это 
информационно-психологическое воздействие может 
быть как позитивным (достоверная, качественная 
информация), так и негативным (недостоверная, 
некачественная информация, дезинформация). 
Необходимо научить субъекта образования оценке 
и дифференциации информации, устойчивости 
к возможным негативным информационно-пси-
хологическим воздействиям, активному противо-
стоянию и конструктивному противодействию им. 
Необходимо формирование критического отношения 
к информации и критического мышления субъекта 
образования, которые предусматривают «создание 
базового отношения к себе и миру, подразумеваю-
щего вариативную, самостоятельную, осмысленную 
позицию. Эта позиция значительно повышает на-
дежность образования — потому что оно становится 
осознанным и рефлексивным и повышает коммуни-
кативный потенциал личности» [12].

Под критическим отношением субъекта к инфор-
мации мы понимаем:

•	 инвариантную способность субъекта к оцен-
ке и анализу новой для него информации на 
предмет ее объективности и достоверности, 
этической корректности, соответствия дей-
ствительности, социокультурным и нравствен-
ным ценностям;

•	 умение дифференциации информации среды 
на предмет ее полезности для своего социально 
обусловленного личного развития.
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Критическое отношение субъекта к информации 
выражается в:

•	 способности к осмыслению и дифференциро-
ванию воспринимаемой информации;

•	 способности к системному анализу информа-
ции на основании применения к ней критериев 
поиска и других признаков;

•	 способности к определению синтетических 
свойств изучаемой (анализируемой) информа-
ции;

•	 способности к созданию производной инфор-
мации на основании эффективного использо-
вания информационных ресурсов среды;

•	 способности к систематизации информации на 
основании ее инвариантных отношений и за-
кономерных взаимосвязей.

Критическое отношение к информации — это 
компонент системы оценки информации во всех 
ее аспектах: содержательных и формальных, экс-
пертных и технологических, методических и алго-
ритмических. Критическое отношение личности 
к информации влечет за собой формирование ее 
критического мышления как качественной характе-
ристики, выражающейся в инвариантной устойчиво-
сти к негативным информационно-психологическим 
воздействиям и противодействии им.

Важным компонентом информационной куль-
туры является культура информационной безопас-
ности, рассматриваемая в двух аспектах:

•	 безопасность информационной среды и ее ком-
понентов, средств, ресурсов, технологий;

•	 безопасность субъектов среды — как физиче-
ская, так интеллектуальная — в случае воз-
можного негативного воздействия среды.

Следовательно, субъекту образования необхо-
дима личная культура информационной безопас-
ности в качестве составляющей информационной 
культуры.

Китайский ученый Лю Ган указывал: «Кибер-
пространство, образуемое компьютерной сетью, есть 
не что иное, как <…> инструмент для исследования 
нашего чувства и разума» [13]. А «внутренние отно-
шения, структура образовательного киберпростран-
ства являются производными: они определяются 
отношениями с ним субъектов образования в аспекте 
их эффективности, рациональности, безопасно-
сти» [14]. Следовательно, взаимодействие с ки-
берпространством развивает знание и культуру 
человека, культуру информационной безопасности, 
в то время как культура и знание человека, его 
знания информационной безопасности и культура 
информационной безопасности оптимизируют это 
взаимодействие.

В последнее время на проблему технологизации 
виртуального мира, киберпространства, а вместе 
с этим и технологизации мышления человека об-
ращают все большее внимание: ученые пришли 
к выводу, что информационное поле интернета 
и активное присутствие пользователей в социальных 
сетях, в иных виртуальных форумах или формах 

сообществ оказывают существенное влияние на 
ценностно-смысловую сферу личности [15–18]. 
В частности, В. А. Плешаков подчеркивает необ-
ходимость сопровождения «киберсоциализации» 
личности и формирования ее киберкультуры, ко-
торая, очевидно, должна включать в себя и личную 
киберкультуру информационной безопасности [19]. 
В работе О. А. Козлова, Л. А. Гузиковой обоснована 
необходимость встраивания системы обеспечения 
информационной безопасности в деятельность 
образовательных учреждений, поскольку «одним 
из наиболее активных потребителей и генераторов 
информации является сфера образования, где 
формируется интеллектуальный и нравственный 
потенциал будущих поколений» [20].

Неизбежная и потому необходимая технологи-
зация деятельности и познания субъекта образова-
ния не должна вести к технологизации его мышле-
ния. Опасность технизации общества заметил еще 
известный российский мыслитель Н. А. Бердяев 
[8], который писал об отрыве человека от природы, 
о технизации мира человека, проявляющейся в его 
дегуманизации, о потере нравственного и духов-
ного в создаваемой им технической цивилизации. 
Сейчас, к сожалению, этот «отрыв» ушел далеко 
вперед.

 4. Заключение

Рассмотренные в рамках исследования результа-
ты позволяют сделать следующие выводы:

1. Внедрение информационных технологий в об-
разовательную деятельность, интеграция педагоги-
ческих и компьютерных технологий в обучении без 
увязки с обеспечением информационной безопас-
ности существенно повышают риск проявления ин-
формационных угроз, защиты данных, информации 
и т. д.

2. Культ ИКТ, чрезмерное увлечение общением 
с виртуальным миром так же вредны, как и недоста-
точное внимание к ним. Технологизация и формали-
зация мышления влекут за собой проявление «син-
дрома робота», что не менее опасно, чем нашествие 
настоящих роботов. При отсутствии «живого» обще-
ния с миром у человека притупляются естественные 
чувства, обедняется духовный мир, он становится 
добровольным «пленником» виртуального мира. 
Виртуальные ценности могут стать для него более 
важными, чем реальные.

3. Формирование информационной культуры — 
многоплановый поэтапный процесс непрерывной 
информационной подготовки обучающихся. Именно 
уровень информационной культуры является пока-
зателем готовности субъекта к обучению и самообу-
чению, развитию и саморазвитию и характеризует 
эффективность использования информации и ин-
формационных ресурсов в образовательной и про-
фессиональной деятельности в информационном про-
странстве при обязательном обеспечении требований 
информационной безопасности.
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Издательство «Образование и Информатика» 
объявляет о проведении в 2021 году  

конкурса по следующим номинациям:

 1. Цифровая трансформация образования: дошкольное и начальное общее образование.

2. Цифровая трансформация образования: основное и среднее общее образование.

3. Цифровая трансформация образования: высшее образование.

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

Цели и задачи конкурса
1. Поддержка и распространение опыта педагогов и образовательных организаций по внедрению в образовательную 

практику современных методов и средств обучения и управления образованием.
2. выявление и поддержка талантливых педагогов, методистов, руководителей образовательных организаций и ор-

ганов управления образованием, заинтересованных в развитии инновационных образовательных технологий.
3. включение педагогов, методистов, руководителей образовательных организаций и органов управления обра-

зованием в деятельность по разработке нового содержания образования, новых образовательных технологий, 
методик обучения и управления образованием.

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

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

Сроки и этапы проведения конкурса
1. Работы на конкурс принимаются с 20  октября по 20  декабря 2021  года включительно. работы, присланные 

позже 20 декабря 2021 года, к участию в конкурсе допускаться не будут.
2. Итоги конкурса будут подведены до 1  февраля 2022  года и опубликованы на сайте издательства «образование 

и информатика», а также в журнале «информатика в школе» № 1-2022.
3. Лучшие работы будут опубликованы в журналах «информатика и образование» и «информатика в школе».

Победители конкурса получат (бесплатно):
1. диплом от издательства «образование и информатика».
2. Подписку в печатном и электронном видах на журналы «информатика и образование» и «информатика в школе» 

на 2022 год.

XVIII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ИНФО-2021

Подробную информацию о конкурсе вы можете найти на сайте ИНФО:
http://infojournal.ru/competition/info-2021/
Контакты Оргкомитета:
телефон: +7 (495) 140-1986
E-mail: readinfo@infojournal.ru
http://www.infojournal.ru/
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Уважаемые коллеги!

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

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

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

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

http://infojournal.ru/authors/

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

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

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

а также в редакции иНфо:

E-mail: readinfo@infojournal.ru

Телефон: (495) 140-19-86






