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Метод исследования компетенций субъектов 
цифровой экономики
Цель статьи представить авторский метод исследования 
компетенций, необходимых хозяйствующим субъектам для раз-
вития цифровой экономики. Широкое использование гражданами 
мобильных вычислительных устройств в своей повседневной и 
профессиональной деятельности, рост интернета вещей, нако-
пление больших объемов данных, совершенствование и появление 
новых информационных технологий (ИТ) открывает новые воз-
можности для ведения экономической деятельности при условии 
владения субъектами компетенциями цифровой экономики.
Материалы и методы. Исследование проводится на основе 
анализа тенденций развития ИТ и вариантов их применения 
в различных видах экономической деятельности. За основу 
был взят подход линейного программирования, позволивший 
представить множество компетенций в виде матрицы. Ин-
формационную базу исследования составили используемые в 
экономике и науке методологические подходы к исследованию 
цифровых компетенций, а также данные отчетов ведущих 
консалтинговых компаний. 
Результаты. Разработан авторский метод к исследованию 
компетенций субъектов цифровой экономики как множества 
знаний и умений по применению современных ИТ для решения 
актуальных задач экономики. Метод исследования состоит в 

структурировании множества в виде матрицы, размер которой 
определяется количеством современных ИТ и видов экономиче-
ской деятельности. Значения в матрице отражают количество 
компетенций субъекта по использованию определенной ИТ  
в конкретном виде деятельности. 
Заключение. В современных условиях цифровизации общества 
цифровые компетенции представлены большим набором знаний 
и умений. Применение одной ИТ в разных видах деятельности 
решает разный набор задач, а компетенция предполагает 
способность субъекта решать контурную задачу с использова-
нием ИТ. Множество компетенций будет постоянно расти по 
мере развития цифровой экономики. Ограничение его перечнем 
универсальных компетенций приведет к быстрой утрате его 
актуальности для экономики. Разработанный метод позволяет 
проводить исследования обеспеченности субъектов экономики 
необходимым компетенциям, выявлять области, в которых 
необходимо формирование новых компетенций или их адаптация 
из других видов экономической деятельности. 

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные 
технологии, человеческий капитал, цифровые компетенции, 
цифровизация

Н.В. Днепровская
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова,  

Москва, Россия

Natalya V. Dneprovskaya
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

The method to study the competencies of the 
subjects of the digital economy
The purpose of the paper is to present the author’s method to study 
the competencies required to organizations for the digital economy 
development. The widespread use of mobile computing devices by 
citizens in their daily and professional activities, the growth of the 
internet of things, the accumulation of Big Data, the improvement 
and emergence of new information technologies (IT) open up new 
opportunities for conducting economic activities, provided that the 
subjects possess the competencies of the digital economy.
Materials and methods. The research is based on the analysis of IT 
development trends and options for their application in various types 
of economic activities. The approach of linear programming was used 
as a basis, which allowed us to present a bunch of competencies in 
the form of a matrix. The information base of the study was made 
up of methodological approaches used in economics and science to 
research digital competencies, as well as data from reports of leading 
consulting companies.
Results. The author’s method has been developed for studying the 
competences of digital economy subjects as a large set of knowledge 
and skills for using modern IT to solve current economic problems. 

The research method consists in structuring the bunch in the form of 
a matrix, the size of which is determined by the number of modern IT 
and economic activities. The values in the matrix reflect the number 
of competencies of the subject to use a specific IT in a particular 
type of activity.
Conclusion. In modern conditions of digitalization of society, digital 
competencies are represented by a large set of knowledge and skills. 
The use of one IT in different activities solves a different set of tasks, 
and competence assumes the ability of the subject to solve a certain 
problem using it. Many competencies will continue to grow as the 
digital economy develops. Limiting the bunch of competencies to a list 
of universal competencies will lead to a rapid loss of its relevance to the 
economy. The developed method makes it possible to conduct research 
on the availability of organizations with the necessary competencies, 
to identify areas where it is necessary to form new competencies or 
adapt them from other types of economic activity.

Keywords: digital economy, information technology, human capital, 
digital competences, digitalization

Введение

Цифровизация общества 
характеризуется глубоким 
проникновением информаци-
онных технологий (ИТ), Ин-
тернета, социальных медиа и 

Интернета вещей в повседнев-
ную жизнь людей. Благодаря 
этому кардинально меняется 
информационно-технологиче-
ская парадигма развития эко-
номики. Современный объем и 
качество ИТ, накопленные об-

ществом, создают условия для 
их использования в экономи-
ке новыми способами, а также 
применения новых, так назы-
ваемых сквозных технологий. 
Развитие ИТ и распростране-
ние создает инструментальную 
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базу для развития цифровой 
экономики (ЦЭ), т.е. повы-
шения эффективности хозяй-
ственной деятельности субъ-
ектов за счет использования 
достижений цифровизации об-
щества. 

Помимо технологий движу-
щей силой развития ЦЭ явля-
ются компетенции субъектов. 
Организации и граждане долж-
ны владеть компетенциями 
для того, чтобы использование 
ИТ привело к ожидаемым со-
циальным и экономическим 
эффектам ЦЭ. Компетенция 
характеризует способность 
субъекта к осуществлению ка-
кой-либо деятельности. При 
этом компетенцией могут об-
ладать как отдельные специ-
алисты, так и предприятие, 
объединяя нескольких специ-
алистов для ведения экономи-
ческой деятельности.

Возникает потребность в 
исследованиях компетенций 
субъектов ЦЭ, их структуры 
и содержания. Цель представ-
ленного исследования в раз-
работке метода исследования 
компетенций, необходимых 
хозяйствующим субъектам 
для развития цифровой эко-
номики.

Обзор существующих 
методов и подходов  
к исследованию цифровых 
компетенций

На заре разработки компью-
терных информационных тех-
нологий многие ученые возла-
гали на них большие надежды 
в решении ряда фундаменталь-
ных проблем развития науки и 
общества. Оптимизм в оценке 
потенциала ИТ зарубежных 
ученых [1, 2] разделяли пред-
ставители российской научной 
школы. Однако уже в 1990-х гг. 
стал ярко проявляться инфор-
мационный кризис, преодоле-
ние которого возлагалось на 
мощь естественного интеллек-
та, как основного инструмента 
создания самого важного акти-
ва информационной экономи-
ки – знаний [3, 4]. Но в то же 

время ряд ученых [5, 6] выде-
лили задачи подвластные ИТ и 
человеку, разумное сочетание 
возможностей ИТ и компе-
тенций специалистов приво-
дит к созданию инноваций и 
новых знаний. Эти же ученые 
выступили категорически про-
тив того, чтобы наделять ИТ 
(искусственный интеллект) та-
кой смысловой категорией как 
«знание». 

К исследованию компе-
тенций, которые обеспечат 
занятость населения и рост 
экономики в условиях цифро-
визации общества, применяют 
различные подходы. Рассмо-
трим некоторые из них.

Трансформация компью-
терных компетенций в инфор-
мационные, а затем в цифровые 
является распространенным 
подходом, поскольку позволя-
ет четко формализовать набор 
компетенций, их содержание и 
выделить произошедшие изме-
нения. Данный подход осно-
ван на том, что в экономике 
конца 20 века начали широко 
применяться информацион-
ные технологии, для работы с 
которыми требовались специ-
альные умения. В частности, 
появилось понятие «компью-
терной грамотности» как набор 
знаний и навыков для работы с 
компьютерами и прикладными 
программами. По мере разви-
тия технологий это понятие 
трансформировалось в инфор-
мационную компетентность. 
В ряде проведенных исследо-
ваний цифровых компетенций 
подразумевается умение поль-
зователей работать с совре-
менными информационными 
технологиями и программами. 
некоторые исследователи де-
лают попытки сформировать 
общий набор цифровых ком-
петенций. Например, ученые 
[7] включили в него следую-
щие цифровые компетенции: 
цифровой офис, использова-
ние сетевых технологий, циф-
ровую безопасность в про-
фессиональной деятельности, 
инсталляцию программного 
обеспечения и приложений. 

Однако эти умения не создают 
конкурентных преимуществ 
для экономической деятельно-
сти, а являются стандартным 
требованием к специалистам 
[8–10]. 

Форсайт отраслей экономи-
ки был применен для составле-
ния Атласа новых профессий, 
который позволяет смелые ги-
потезы оформлять в прогнозы 
и направления развития от-
раслей и видов экономической 
деятельности. Несмотря на 
обширный состав участников 
форсайт-сессий, представлен-
ные его результаты активно 
критикуются в академическом 
сообществе за поверхностное 
представление и недостаточ-
ность научного обоснования. 
Подобные исследования часто 
затрагивают только отдельные 
сферы деятельности, а не на-
циональную экономику в це-
лом [11].

Основу следующего подхо-
да к исследованию составля-
ют требования к соискателям 
при приеме на работу, а также 
данные, публикуемые в опи-
саниях вакансий. Технологии 
парсинга позволяют извлекать 
большой объем фактических 
данных, который обрабатыва-
ется инструментами дата-май-
нинга. Эти исследования дают 
представления о текущих по-
требностях организаций в ком-
петенциях, но не позволяют их 
прогнозировать [12, 13].

Отечественные и зарубеж-
ные ученые посвящают свои 
исследования состоянию и 
перспективам развития отдель-
ных существующих профессий 
и навыков. В данных исследо-
ваниях сделан акцент на том, 
как будет меняться содержание 
профессиональной деятельно-
сти в рассматриваемых сферах 
занятости людей: образовании, 
бизнесе, консалтинге и т.д. 
[14, 15]. 

Исследования зарубежных 
ученых [16] в области подго-
товки кадров говорят о том, 
что не существует какого-либо 
эталонного набора компетен-
ций в профессиональной или 
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научно-исследовательской де-
ятельности. На примере обу-
чения математике авторы [17] 
показывают, что могут при-
меняться десятки стандартов 
компетенций в области ма-
тематики, и каждый стандарт 
имеет основания для его при-
менения в обучении. Однако 
неизменным остается структу-
ра самой компетенции, кото-
рая включает знание, навыки, 
способности (возможности) и 
личное отношение. 

Теоретические положения 
метода исследования 
компетенций субъектов ЦЭ

Цифровые компетенции 
подразумевают способность 
специалистов предприятия 
создавать инновации с исполь-
зованием цифрового контента 
и технологий, повышающие 
эффективность экономиче-
ской деятельности предпри-
ятия. При этом состав циф-
ровых компетенций будет 
значительно варьироваться в 
зависимости от отрасли, в ко-
торой действует предприятие, 
и предметной области, в ко-
торой работает каждый кон-
кретный специалист. Владе-
ние специалистом знаниями 
и компетенциями предметной 
области служит основой для 
формирования цифровых ком-
петенций. 

Для использования до-
стижений цифровизации об-
щества в экономической 
деятельности необходимы 
специальные компетенции по 
работе как самими технологи-
ями, так и с информационны-
ми ресурсами (данными). На 
смену понятиям компьютер-
ной грамотности или инфор-
мационной компетентности 
пришло понятие «цифровые 
компетенции». Исследователи 
[9] выделяют несколько видов 
цифровых навыков, включая 
общие, профессиональные, 
комплементарные и навыки 
использования сервисов циф-
ровой экономики. Регулярная 
смена названий в обозначении 

необходимой подготовки при 
работе с ИТ и содержанием 
отражает то, что эти требова-
ния постоянно развиваются и 
усложняются [18, c.43]. 

Если раньше речь шла о 
подготовке ИТ-специалистов, 
то сейчас подготовка в сфе-
ре алгоритмизированной об-
работки данных необходима 
практически всем специали-
стам. Таким образом цифро-
вая экономика ставит новые 
задачи для системы образова-
ния. С одной стороны, предъ-
являются высокие требования 
к актуальности содержания об-
разования, а с другой – высо-
кие требования к результатам 
обучения – цифровым компе-
тенциям слушателей [18, c. 43]. 

Система подготовки ка-
дров является одной из дви-
жущих сил для развития циф-
ровой экономики. Именно 
подготовленные специалисты 
будут создавать и применять 
программные алгоритмы об-
работки цифровых данных в 
различных сферах экономики, 
создавать высокотехнологич-
ные товары и услуги, внедрять 
инновации. Несмотря на рас-
пространенное в деловых кру-
гах мнение о том, что цифро-
визация миллионам россиян 
грозит увольнением, субъекты 
цифровой экономики остро 
нуждается в развитии челове-
ческого капитала. Достижения 
научно-технического прогрес-
са в совершенствовании ИТ 
не способны в обозримом бу-
дущем заменить человека в 
постановке творческих задач, 
в поиске новых путей созда-
ния инноваций. Результаты 
исследования говорят о том, 
что несмотря на значительный 
прогресс в применении искус-
ственного интеллекта в меди-
цине и обучении, профессии 
врачей и учителей находятся в 
зоне наименьшей вероятности 
быть замененными на робо-
тов и программные алгоритмы 
[14]. Применение ИТ только 
усиливают инновационный 
потенциал специалистов пред-
приятия, обладающих соответ-

ствующими компетенциями.
В современном обществе 

доступно множество ИТ и спо-
собов их применения. Циф-
ровые технологии являются 
совокупностью ИТ, обеспечи-
вающей накопление и обра-
ботку цифровых данных. Циф-
ровые технологии включают 
известные и новые ИТ, для 
которых созданная ИТ-инфра-
структура позволила найти но-
вое или расширение примене-
ние в современной экономике 
за счет удешевления стоимости 
приобретения, внедрения и 
использования ИТ. 

При этом необходимо от-
метить, что еще в 1990-х го-
дах понятия компьютерные, 
электронные и цифровые тех-
нологии воспринимались как 
тождественные. Популярность 
тех или иных терминов была 
различной в зависимости от 
секторов экономики и даже 
континентов. Например, в Ев-
ропе наиболее часто можно 
встретить понятия «электрон-
ная библиотека», «электронная 
услуга» и другие, которые по 
определению были связанны с 
электронной средой Интерне-
та. В Северной Америке боль-
шое распространение получи-
ло определение «цифровой» и 
соответственно «цифровая би-
блиотека», «цифровая услуга», 
где в определении отразился 
способ представления данных 
в цифровой форме. 

Для целей государственной 
политики в области цифро-
вой экономики выделяют по-
нятие «сквозные технологии». 
«Сквозные технологии – это 
ключевые научно-технические 
направления, которые оказы-
вают наиболее существенное 
влияние на развитие новых 
рынков. Они сформированы 
по таким группам, как большие 
данные, искусственный интел-
лект, системы распределенного 
реестра, квантовые технологии, 
новые и портативные источни-
ки энергии и другие» [19]. 

Состав цифровых техноло-
гий может значительно раз-
личаться для разных отраслей 



Methodical Maintenance

Open education  V. 24. № 1. 2020 7

экономики. Исследовательская 
компания Gartner, ежегодно 
публикует отчеты исследова-
ний технологических циклов 
по разным отраслям (обра-
зование, здравоохранение, 
электроэнергетика, финансо-
вые услуги, государственное 
управление, производство, 
розничные продажи, высокие 
технологии и телеком) и видам 
экономической деятельности 
(аудит и риски, коммуника-
ции, обслуживание клиентов и 
поддержка, финансы, управле-
ние персоналом, информаци-
онные технологии, инновации 
и стратегии, маркетинг, прода-
жи, цепочки поставок). 

Сравнительный анализ тех-
нологических циклов Gartner 
нарождающихся технологий 
по двум отраслям показывает 
значительные различия в пе-
речне технологий и стадиях их 
использования предприятия-
ми отрасли [20, 21]. Таблица 1 
демонстрирует только неболь-
шой фрагмент сравнения ци-
клов Gartner, так как перечни 
технологий для двух выбран-
ных отраслей пересекаются 
лишь на 13,5%. 

В соответствии с циклом 
Gartner технологии распреде-

ленного реестра в здравоох-
ранении находятся на стадии 
«запуска», а в образовании 
на стадии «пика завышенных 
ожиданий». Технология 3D пе-
чати в здравоохранении нахо-
дится в «нижней точке разоча-
рования», а в образовании – на 
«пике завышенных ожиданий. 

Теоретические положения 
при разработке метода иссле-
дования компетенций субъек-
тов ЦЭ состоят в следующем:

1) Компетенция субъектов 
цифровой экономики – это 
способность (возможность) от-
дельного человека или коллек-
тива решать производствен-
ную задачу с применением 
современных ИТ. Способность 
формируется за счет знаний, 
умений, навыков и личных 
особенностей субъектов (мо-
тивации или организационной 
культуры.

2) Для каждого вида эконо-
мической деятельности фор-
мируется набор компетенций 
по использованию определен-
ной ИТ для решения прак-
тических или аналитических 
задач. На вариативность ком-
петенций оказывает влияние 
существенная специфика вида 
деятельности, ее государствен-

ное регулирование и норма-
тивно-правовое обеспечение. 

3) ИТ постоянно совер-
шенствуются, возникают но-
вые ИТ, а в экономической 
деятельности постоянно воз-
никают новые, что делает не 
целесообразным формирова-
ние конечного перечня цифро-
вых компетенций по аналогии 
компьютерных или информа-
ционных компетенций.

3) Компетенции измеря-
ются количеством способов 
применения ИТ, применяемых 
для решения задач в практиче-
ской деятельности.

4) Субъект цифровой эко-
номики – это хозяйствующий 
субъект. В зависимости от за-
дач исследования они могут 
быть объединены в экономи-
ческую систему по отрасле-
вому признаку (виду эконо-
мической деятельности) или 
региональному признаку.

Вызовы цифровизации 
к обучению компетенциям 
субъектов ЦЭ

Ключевым ресурсом разви-
тия ЦЭ являются компетенции 
специалистов, которые позво-
ляют находить новое примене-
ние существующим техноло-
гиям и методам производства 
или создавать новые техноло-
гии и методы. Компетенции по 
мнению экспертов включают 
знания, умения и личные спо-
собности индивидуума [22]. 

Необходимо отметить, что 
знание является составляю-
щим элементом компетенций. 
Компетенцией и знанием вла-
деет только субъект, как адек-
ватным отражением действи-
тельности в сознании человека 
[23, с. 371]. Ряд исследовате-
лей и практиков выделяют та-
кие понятия как коллективное 
знание [24] и организационная 
компетенция [25], т. е. знание 
и компетенция формируются 
группой людей, которые реша-
ют задачи и осуществляют эко-
номическую деятельность. 

На протяжении столетий 
формирование компетенций, 

Таблица 1

Сравнительный анализ цикла нарождающихся технологий Gartner для 
образования и здравоохранения

Нарождающаяся технология
Стадия цикла 
для отрасли 

«Образование»

Стадия цикла 
для отрасли 

«Здравоохранение»
Эмоциональный искусственный 
интеллект

Запуск –

Приложения виртуальной реальности 
/ дополненной реальности

Запуск –

Система управления отношениями с 
клиентами (CRM)

Запуск Нижняя точка 
разочарования

Приложения искусственного 
интеллекта 

Пик завышенных 
ожиданий

Пик завышенных 
ожиданий

Распределенный реестр Пик завышенных 
ожиданий

Запуск

3D печать Пик завышенных 
ожиданий

Нижняя точка 
разочарования

Интернет вещей – Пик завышенных 
ожиданий

Адаптивные технологии Нижняя точка 
разочарования

–

Управление корпоративным 
видеоконтентом

Склон 
просвещения

–

Источник: составлено автором на основе данных Gartner 
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а также развитие человече-
ского капитала происходило в 
системе образования, которая 
обучала граждан базовым, про-
фессиональным и узкоспециа-
лизированным компетенциям. 
Всемирный банк высоко оце-
нивает вклад системы высшего 
образования в экономический 
рост как развитых, так и разви-
вающихся стран [26]. Система 
образования во всех странах 
сталкивается с рядом новых 
проблем, вызванных возраста-
ющей цифровизацией обще-
ства. 

Организация процесса обу-
чения и разработка содержания 
обучения подвержены сильно-
му влиянию цифровизации об-
щества и сталкивается с рядом 
вызовов. Система образования 
находится в поиске вариантов 
ответа на социальный, эконо-
мический и технологический 
вызовы цифровизации.

Социальный вызов выра-
жается в запросе общества в 
новом качестве и содержании 
образовательных услуг. Наци-
ональная система образования 
преследует в первую очередь 
цели человека, семьи и обще-
ства. Последние исследования 
[27] показывают, что под дав-
лением повсеместного рас-
пространения ИТ происходят 
изменения в когнитивных про-
цессах человека и общества. 
Таким образом традиционные 
подходы к организации обуче-
ния не удовлетворяют новые 
запросы общества на гибкость, 
индивидуализацию, скорость 
обучения компетенциям в ус-
ловиях цифровизации. 

Экономический вызов заклю-
чается в том, что компетен-
ции и человеческий капитал, 
уровень их развития являются 
ключевым фактором экономи-
ческого роста. Хозяйствующие 
субъекты остро нуждаются в 
этих ресурсах. Крупные компа-
нии самостоятельно организо-
вывают развитие ценного для 
своей деятельности кадрового 
ресурса [28]. Но инициативы 
бизнеса преследуют коммер-
ческие цели, как правило, ре-

ализуются как дополнительное 
обучение своих сотрудников с 
высшим образованием и не ох-
ватывают полностью процесс 
подготовки кадров.

Технологический вызов со-
стоит в ускорении научно-
го-технического прогресса, 
приводящего к быстрой смене 
поколений технологий, требу-
ющей формирования и владе-
ние новыми знаниями и ком-
петенциями. 

Метод исследования 
компетенций субъектов ЦЭ

Исследование проводится 
на основе анализа тенденций 
развития информационных 
технологий и видах эконо-
мической деятельности их 
применения. За основу был 
взят подход линейного про-
граммирования, позволив-
ший представить множество 
компетенций в виде матрицы. 
Информационную базу иссле-
дования составили исполь-
зуемые в экономике и науке 
методологические подходы 
к исследованию цифровых 
компетенций, а также данные 
отчетов ведущих консалтинго-
вых компаний. 

Компетенции субъектов ЦЭ 
подразумевают способность 
специалистов предприятия 
создавать инновации с исполь-
зованием цифрового контента 
и технологий, повышающие 
эффективность экономиче-
ской деятельности хозяйству-
ющих субъектов. При этом 
состав этих компетенций бу-
дет значительно варьироваться 
в зависимости от отрасли, в 
которой действует субъект, и 

предметной области, в которой 
работает каждый конкретный 
специалист. Владение специ-
алистом знаниями и компе-
тенциями предметной области 
служит основой для формиро-
вания цифровых компетенций. 

Например, технологии рас-
пределенного реестра в фи-
нансовой сфере используются 
для оборота криптовалют, в 
государственном управлении – 
мониторинга оказания государ-
ственных услуг, а в образовании 
пока широкого применения не 
получили. Несмотря на то, что 
технологии могут быть одина-
ковыми, их применение требу-
ет разных компетенций, в том 
числе внутри одной отрасли для 
решения разных задач. Компе-
тенция создания криптовалют 
в образовательном процессе 
неприменима, где нет соот-
ветствующей задачи для ее ис-
пользования, но эта компетен-
ция в перспективе может быть 
адаптирована к учебным зада-
чам. В результате многообразия 
ИТ возникает множество ком-
петенций по их применению в 
экономической деятельности. 

Множество компетенций 
можно представить в виде таб- 
лицы 2. Где каждый элемент 
будет выражать количество 
компетенций по применению 
i-ой технологии для n-ого вида 
экономической деятельности. 
Если для применения техно-
логии в виде экономической 
деятельности будут отсутство-
вать компетенция, то соответ-
ствующий элемент таблицы 
будет принимать нулевое зна-
чение. В случае формирова-
ния нескольких компетенций 
применения этой технологии 

Таблица 2

Компетенции цифровой экономики

1-й вид 
экономической 
деятельности

…
m-й вид 

экономической 
деятельности

…
n-й вид 

экономической 
деятельности

1-ая ИТ k11 … k1m … k1n

… … … … … …
i-я ИТ ki1 … kim … kin

… … … … … …
n-я ИТ kn1 … knm … knn
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в другом виде экономической 
деятельности, в таблице бу-
дет отражено их количество. 
Источником данных для со-
ставления матрицы служат 
экспертные оценки професси-
ональных и академических со-
обществ.

Таблицу компетенций пред-
ставим в виде матрицы размер, 
которой равен произведению 
количества технологий и видов 
экономической деятельности. 
Каждый столбец матрицы бу-
дет соответствовать виду эко-
номической деятельности, а ее 
строка – технологии. 

Таким образом, матрица 
компетенций имеет вид

 K
k k

k k

im in

nm nn

�
�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�
� � �
�

,  (1)

где k ≥ 0.

Сумма компетенций по ка-
ждой технологии (m) будет:

 
m

n

ik
�
�

1

, (2)

где i = 1, …, n.

А сумма всех компетенций:

 
m n

n

imk
�
� , (3)

где i = 1, …, n, m = 1,…, n.

Общероссийский класси-
фикатор видов экономической 
деятельности [29] содержит 21 
раздел, разделы включают 99 
подразделов, общее количе-
ство группировок составляет 
2680. Если для анализа выбрать 
20 ИТ, то размер матрицы со-
ставит 57 200 элементов. 

Метод исследования ком-
петенций субъектов ЦЭ на 
основе матрицы позволяет 
проводить исследование обе-
спеченности компетенциями 

видов экономической деятель-
ности по применению техно-
логии и находить области, для 
которых: 

– сформированы соответ-
ствующие компетенции и воз-
можна разработка образова-
тельных программ, 

– отсутствуют компетенции 
и для которых требуется их 
разработка. 

Разработанная матрица 
компетенций может быть со-
ставлена для экономики в 
целом, таким образом, чтобы 
выявить виды экономической 
деятельности, для которых не 
сформированы компетенции 
цифровой экономики. На-
пример, в ней будет отражено 
количество компетенций по 
применению технологий рас-
пределенного реестра в финан-
совой деятельности и их от-
сутствие для образовательной 
деятельности. 

Матрица компетенций 
субъектов цифровой экономи-
ки, составленная для органи-
зации одной отрасли, позволит 
определить возможности их 
перехода к цифровой экономи-
ке. Данная матрица будет слу-
жить основанием для анализа 
организацией обеспеченности 
компетенциями и выявлять 
потребности в их формирова-
нии или обучении им сотруд-
ников. 

Разработанный метод по-
зволяет учитывать большую 
вариативность в составе ком-
петенций цифровой экономи-
ки для различных видов эко-
номической деятельности. 

Заключение 

Проведенное исследование 
показывает, что в результате 
развития ИТ и многообразия 
сфер их применения форми-

руется потребность общества 
в постоянном обновлении и 
получении новых компетен-
ций. Развитие ЦЭ должно 
быть поддержано системой 
образования, где в основном 
происходит формирование и 
развитие интеллектуально-
го капитала общества за счет 
подготовки кадров и научных 
исследований. В тоже время 
система образования стоит пе-
ред вызовами цифровизации, 
требующих организационных, 
методических и технологиче-
ских преобразований учебного 
процесса.

При этом компетенции 
субъектов цифровой экономи-
ки не могут быть ограничены 
каким-либо определенным пе-
речнем требований по работе с 
современными информацион-
ными технологиями или спи-
ском новых профессий. Компе-
тенции цифровой экономики 
являются множеством знаний, 
умений и навыков, которое мо-
жет быть структурировано с ис-
пользованием методов линей-
ного программирования. 

Компетенции цифровой 
экономики можно предста-
вить в виде матрицы, размер 
которой будет определяться 
количеством существующих и 
разрабатываемых ИТ, а также 
количеством видов деятель-
ности. Матрица на основе 
структурированного представ-
ления компетенций цифровой 
экономики позволит выявлять 
потребности организаций и 
граждан в новых компетен-
циях для экономической дея-
тельности. Структурированное 
представление компетенций 
цифровой экономики необхо-
димо для поиска подходов к 
эффективному управлению их 
формированием и обучению 
им специалистов.
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Совершенствование образовательного 
процесса в современном вузе с помощью 
метода освоенного объема
Целью данной работы является попытка унифицировать 
процессы управления образовательным процессом с помощью 
нестандартных инструментов, а именно метода освоенного 
объема, взятого из практики управления проектами. Данная 
попытка объясняется: с одной стороны, создавшейся ситуацией 
в высшей школе, а именно, увеличением доли самостоятельной 
работы при изучении студентами дисциплин (при неизменной, 
а чаще и возросшей необходимости сохранения прежнего объема 
содержания дисциплины); с другой стороны, ограничение на при-
менение «классических» форм и методов ведения учебных занятий.
Такое стало возможным, благодаря повсеместному использо-
ванию информационных, коммуникационных технологий, как с 
позиций дающего знания, так и с позиций это знание получаю-
щих и при необходимости «держать марку» – т.е. по-прежнему, 
выпускать специалистов, соответствующих профессиональным 
компетенциям будущего педагога, которые дали бы ему воз-
можность правильно реагировать на педагогические проблемы 
в реальных условиях образовательного процесса.
Материалы и методы. Любой процесс, в том числе и образо-
вательный, предполагает его контроль и управление. Первые 
попытки оценки коммерческой деятельности учебных заведений 
были предприняты за рубежом еще в 90х годах 20 столетия. 
В работах: М. Фуллана (1991), Харгривса (1994), Дея (1999), 
Кларка (2000) Кирпи (2007), Флорисела, Ибанеску (2008) – оце-
ниваются риски реализации образовательных услуг. Российские 

ученые так же внесли свой вклад в развитие теории управления 
вузами. Мы опирались на работы следующих авторов: В.Ю. Кри-
чесвского, Н.Ф. Родионовой, А.П. Тряпицыной, И.И. Новикова 
(2008), Л.С. Мазелис, К.С. Солодухина (2012). Мы рассмотрели 
методы из области проектной деятельности и опробовали один 
и из них (метод освоенного объема – авторы: Е.В. Колосова, 
Д.А. Новиков, А.В. Цветков (2000), Квентин В. Флеминг и 
Джоул М. Коппелман (2002)).
Результаты. Применение этого метода позволило доказать, 
что он является простым, удобным и эффективным средством, 
с помощью которого действительно можно управлять образова-
тельным проектом – изучением дисциплины «Информационная 
безопасность в системе открытого образования».
Заключение. Используя классические педагогические приемы и 
методы, безусловно можно много добиться, но мы нашли способ, 
который помогает легко находить «узкие места» в образова-
тельном проекте. Этот метод эффективен при использовании, 
трансформируется на любой предмет, понятен в исполнении. 
Еще раз подтверждается мысль о том, что опыт решения 
проблем, взятый из других неродственных областей, может 
быть удачным и обогащает теорию педагогики.

Ключевые слова: управление образовательными проектами; 
информационные технологии; эффективность образовательного 
процесса

И.И. Боброва, Е.Г. Трофимов
Магнитогорский государственный технический университет  

им. Г.И. Носова, Магнитогорск, Россия

Inna I. Bobrova, Evgeny G. Trofimov
Nosova Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia

Improvement of the educational process  
in the modern university by using earned value 
management
The aim of this work is an attempt to unify the educational process 
management processes using non-standard tools, namely the earned 
value management (the practice of project management). This attempt 
is explained by: on the one hand, the situation that has arisen in 
higher education, namely, an increase in the share of independent 
work when students study disciplines (with a constant, and more often 
increased need to maintain the same volume of the content of the 
discipline); on the other hand, a restriction on the use of “classical” 
forms and methods of conducting training sessions. 
This has become possible, thanks to the widespread use of information 
and communication technologies both from the perspective of one, who 
gives knowledge and from the standpoint of this knowledge receiving 
and, if necessary, “keeping the brand” –г that is as before, to train 
specialists corresponding to the professional competencies of the future 
teacher, who would give the opportunity to correctly respond to 
pedagogical problems in the real conditions of the educational process. 
Materials and methods. Any process, including educational, involves 
its control and management. The first attempts to evaluate the 
commercial activities of educational institutions were made abroad 
back in the 90s of the 20th century. In the works: M. Fullan (1991), 
Hargreaves (1994), Day (1999), Clark (2000), Kirpie (2007), 
Florisela, Ibanescu (2008) – the risks of the implementation of 

educational services are assessed. Russian scientists also contributed 
to the development of university management theory. We relied on 
the work of the following authors: V. Krichevsky, N. Rodionova, 
A. Tryapitsyna, I. Novikova (2008), L. Mazelis, K. Solodukhina 
(2012). We examined the methods from the field of project activities 
and tested one of them (earned value management – authors:  
E. Kolosova, D. Novikov, A. Tsvetkov (2000), Quentin Fleming and 
Joel Koppelman (2002)).
Results. The application of this method allowed us to prove that 
it is a simple, convenient and effective tool with which you can 
really manage the educational project – the study of the discipline 
“Information Security in an Open Education System”.
Conclusion. Using classical pedagogical techniques and methods, you 
can certainly achieve a lot, but we have found a way that makes 
it easy to find bottlenecks in an educational project. This method is 
effective when used, can be transformed to any subject, and is clear 
in execution. Once again, the idea is confirmed that the experience of 
solving problems, taken from other unrelated areas, can be successful 
and enriches the theory of pedagogy.

Keywords: management of educational projects; information 
technology; educational process effectiveness
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Введение

Актуальность работы. Рабо-
тая много лет в системе высше-
го образования, мы, несомнен-
но, видим необходимость ее 
изменения, адаптации в новых 
социальных и экономических 
условиях [1]. Учитывая соци-
альный заказ на специалистов 
нового времени, становиться 
очевидным применение в пе-
дагогическом процессе инфор-
мационных, коммуникацион-
ных технологий как с позиций 
дающего знания, так и с пози-
ций это знание получающих и 
при необходимости «держать 
марку» – т.е. по-прежнему, 
выпускать специалистов, со-
ответствующих профессио-
нальным компетенциям буду-
щего педагога, которые дали 
бы ему возможность правиль-
но реагировать на педагоги-
ческие проблемы в реальных 
условиях образовательного 
процесса. Увеличение доли са-
мостоятельной работы при 
изучении студентами дисци-
плин (при неизменной, а чаще 
и возросшей необходимости 
сохранения прежнего объе-
ма содержания дисциплины) 
накладывает дополнительное 
ограничение на применение 
«классических» форм и мето-
дов ведения учебных занятий, 
возникает острая необходи-
мость не просто в организации 
образовательной среды дисци-
плины, но и поиск средства, 
позволяющего преподавателю 
контролировать и корректиро-
вать образовательный процесс 
в постоянно меняющихся ус-
ловиях [2]. Прививая студенту 
навыки самостоятельно решать 
учебные задачи, мы надеемся 
сформировать профессиональ-
ные компетенции будущего 
педагога, которые дали бы ему 
возможность правильно реаги-
ровать на педагогические про-
блемы в реальных условиях об-
разовательного процесса. 

Задача исследования: приме-
нить метод освоенного объема, 
известный при ведении проек-
тов и переложить его на обра-

зовательный процесс изучения 
дисциплины «Информацион-
ная безопасность в системе от-
крытого образования» с целью 
повышения качества усвоения 
курса.

Одним из способов реше-
ния этой проблемы является 
автоматизация образователь-
ного процесса с помощью 
интерактивной виртуальной 
среды – образовательного 
портала, созданного в МГТУ 
им. Г.И. Носова на базе плат-
формы Moodle. Дополнением 
к нему будет адаптация мето-
дики освоенного объема, за-
имствованного из смежной 
области знания (управление 
проектами).

Методологическое обосно-
вание исследования. Любой 
процесс, в том числе и обра-
зовательный, предполагает его 
контроль и управление. Пер-
вые попытки оценки коммер-
ческой деятельности учебных 
заведений были предприня-
ты за рубежом еще в 90х го-
дах 20 столетия. В работах: М. 
Фуллана (1991) [3], Харгрив-
са (1994), Дея (1999), Кларка 
(2000), Квентин В. Флеминга, 
Джоул М. Коппелмана (2002) 
[4], Кирпи (2007), Флорисела, 
Ибанеску (2008) – оценивают-
ся риски реализации образо-
вательных услуг. Российские 
ученые так же внесли свой 
вклад в развитие теории управ-
ления вузами. Мы опирались 
на работы следующих авто-
ров: В.Ю. Кричесвского [5], 
Н.Ф. Родионовой, А.П. Тря-
пицыной [6], И.И. Новико-
ва (2008), Л.С. Мазелис [7], 
К.С. Солодухина (2012) [1]. 

Однако, эти исследования 
не в полной мере отражают со-
временные реалии вузовского 
образования, проявившиеся в 
увеличении доли самостоя-
тельного изучения дисциплин 
без корректирующего контро-
ля со стороны преподавателя. 
Поэтому, мы рассмотрели ме-
тоды из области проектной де-
ятельности, устраняющие этот 
недостаток, и опробовали один 
и из них (метод освоенного 

объема – авторы: Е.В. Коло-
сова, А.В. Цветков (2001) [8], 
Д.А. Новиков [9], Н.В. Ярмо-
лицкая (2015) [10]).

Применение этого мето-
да позволило доказать, что он 
является простым, удобным и 
эффективным средством, ко-
торый помогает легко нахо-
дить «узкие места» в образо-
вательном процессе (проекте), 
своевременно их диагности-
ровать и корректировать – т.е. 
управлять.

Описывая в данной статье 
этот адаптированный метод, 
мы хотели показать, что он эф-
фективен при использовании, 
трансформируется на любой 
предмет, понятен в исполне-
нии. Еще раз подтверждается 
мысль о том, что опыт реше-
ния проблем, взятый из других 
неродственных областей, мо-
жет быть удачным и обогащает 
теорию педагогики.

Обоснование применения 
метода освоенного объема 
в образовательной 
деятельности

Конкурентоспособность 
многих российских вузов за-
висит не только от профес-
сорско-преподавательского 
состава, материальной базы, 
имиджа, но и от дальновидно-
сти руководства вуза в выборе 
перспективных направлений 
подготовки специалистов; 
способности, работающих со-
трудников реагировать на из-
меняющиеся условия социума, 
демонстрировать профессио-
нальные квалификационные 
качества при создании сво-
их образовательных ресурсов. 
Использование платформы 
Moodle для создания вирту-
альной среды взаимодействия 
преподавателей и студентов в 
МГТУ им Г.И. Носова насчи-
тывает не один год. Сейчас об-
разовательный портал (https://
newlms.magtu.ru)/) – неотъем-
лемая часть образовательного 
процесса для всех форм обу-
чения (очной, заочной, дис-
танционной). Не достаточно 
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в практике преподавания с 
помощью виртуальной обра-
зовательной среды использо-
вать традиционный промежу-
точный и итоговый контроль. 
Нужен инструмент, который 
будет показывать, эффективна 
ли ваша образовательная про-
грамма не только по итоговым 
результатам освоения профес-
сиональных компетенций. 

Одним из таких инструмен-
тов является метод освоенного 
объема, включающий в себя 
набор рассчитываемых пока-
зателей. В управлении проек-
тами он позволяет добиться 
максимальной эффективности 
и точности, но при этом явля-
ется элементарно простым и 
доступным [11].

«Метод освоенного объ-
ема – это система методик, 
которая позволяет контроли-
ровать и измерять эффектив-
ность выполнения проекта по 
сравнению с созданным зара-
нее планом» [12, 13]. Этот ме-
тод использует несколько чис-
ловых показателей, которые 
складываются в формулы и 
позволяют максимально точно 
и четко продемонстрировать, 
в каком состоянии находит-
ся образовательный процесс в 
отдельно взятый промежуток 
времени; каким является от-
ставание от графика или его 
опережение, а также каковы 
будут предполагаемые резуль-
таты на момент завершения 
курса в заранее оговоренный 
день, который сейчас назы-
вается дедлайном. Огромным 
преимуществом этого метода 
является не только его про-
стота, прозрачность и доступ-
ность, но еще и универсаль-
ность.

При управлении обра-
зовательной деятельностью 
изучения дисциплины ос-
новными причинами, иници-
ирующими провал, являются 
некорректное отслеживание 
процесса изучения с целью 
выявления отставания по сро-
кам [13]. Некорректная оценка 
этого показателя может приве-
сти к некачественному освое-

нию основных понятий дис-
циплины некоторыми (всеми) 
участниками образовательного 
процесса.

Для любого образователь-
ного процесса обязательны 
следующие условия (аналогия 
с любым проектом):

– определение даты начала 
и завершения процесса;

– результат – освоение 
определенных компетенций, 
необходимых будущему специ-
алисту;

– направленность курса 
на достижение определенных 
целей. Чаще всего направлен-
ность на повышение эффек-
тивности самого учебного за-
ведения, либо на повышение 
активности студентов. Успеш-
ным может считаться тот учеб-
ный курс, который в условиях 
ограниченных возможностей 
позволяет в полной мере до-
биться выполнения поставлен-
ных целей. 

Результативным является 
такой образовательный про-
цесс, которым управляют [14, 
15]. Ключевым фактором успе-
ха при обучении конкретному 
курсу, является продуманное 
целеполагание; четкая струк-
туризация курса; наличие об-
ратной связи для мгновенной 
коррекции действий студентов 
и поэтапный открытый кон-
троль за качеством освоения 
дидактических единиц. Далее, 
мы рассматриваем образова-
тельный процесс как проект и 
применяем к нему метод осво-
енного объема.

Метод освоенного объема 
(Earned Value Technique, Earned 
Value Management) применяет-
ся при оценке и управлении 
ИТ-проектами [13]. Данный 
метод позволяет подробно 
описать все необходимые дей-
ствия исполнителей; составить 
поэтапный список объема ра-
бот; определить ответственных 
и исполнителей на каждом 
шаге работы; рассчитать тру-
доемкость каждого вида де-
ятельности. Использование 
количественных коэффици-
ентов позволяет рассчитывать 

показатели, анализировать ход 
выполнения проекта с самого 
начала и до его завершения 
и корректировать даже на са-
мых ранних этапах проекта (на 
первых 15%). В процессе рас-
смотрения основных методик 
контроля исполнения образо-
вательных ИТ-проектов [16], 
было выявлено, что основны-
ми преимуществами метода 
освоенного объема над дру-
гими является то, что он по-
зволяет: обнаружить на ранних 
стадиях несоответствия факти-
ческих показателей плановым 
и прогнозировать на этой ос-
нове результаты выполнения 
работ (сроков, затрат и т.д.) и 
принять своевременные кор-
ректирующие воздействия.

Для осуществления контро-
ля за исполнением проекта с 
использованием метода осво-
енного объема, необходимо 
придерживаться определенно-
го порядка. Рассмотрим алго-
ритм применения метода ос-
военного объема, отражающий 
последовательность действий в 
«классическом проекте» [17] и 
адаптированном под конкрет-
ный образовательный проект 
(таблица 1). 

Согласно классификации 
PMBOK, в настоящее время 
используются следующие ме-
тоды измерения освоенного 
объема [18]:

1. Метод взвешенных ха-
рактерных точек (weighted 
milestones). 

2. Метод фиксированной 
формулы для каждой отдель-
ной операции. 

3. Метод процента выпол-
нения (Percent Completed). 

4. Комбинация методов ха-
рактерных точек и процента 
выполнения. 

5. Метод эквивалентных 
единиц (Equivalent Completed 
Units).

6. Метод стандартов (Earned 
Standards.

Из существующих мы оста-
новились на методе эквива-
лентных единиц (Equivalent 
Completed Units) суть которого 
проявляется (в нашем тракто-
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вании) в освоении контроль-
ных точек или дидактических 
единиц. Основным достоин-
ством этого метода является 
возможность вариативной пе-
рестановки очерёдности изуче-
ния некоторых тем курса, ко-
торая не повлияет на конечный 
результат (если не истек срока 
действия дедлайна). Каждая из 
тем уже заранее имеет свой ве-
совой коэффициент значимо-
сти в дисциплине, что удобно 
при планировании и отслежи-
вании результатов ее изучения. 
Оценивая каждую тему за про-
цент от 100, легко определить 
ее составляющие подпункты с 
учетом трудозатрат на выпол-
нение всех заявленных работ в 
дидактической единице.

Как и в традиционном при-
менении метода освоенного 
объема, так и в прикладном – 
очевидна его функциональная 
возможность «раннего обнару-
жения провальных моментов» 
при изучении тем (разделов). 
На основании анализа про-
гресса для каждого обучаемого 
легко спрогнозировать даль-
нейшее развитие событий (гра-
фик индивидуальных достиже-
ний); внести коррективы по 
срокам; назначить групповые 
или персональные консульта-
ции; создать чаты и форумы 
по проблемным понятиям; до-
бавить комментарии к после-
дующим работам; дополнить 
курс. Проводя мониторинг из-
учения отдельных тем дисци-

плины, легко рассчитать, кто и 
с каким результатом подойдет 
к финишу (или не дойдет со-
всем).

Реализация метода 
освоенного объема на 
примере дисциплины 
«Информационная 
безопасность в системе 
открытого образования»

Дисциплина «Информаци-
онная безопасность открытого 
образования» входит в базо-
вую часть (Б1.О.25) учебного 
плана подготовки бакалавров 
44.03.05. Педагогическое обра-
зование; специализация – Ин-
форматика и экономика. Изу-
чается 6 семестре. Базируется 

Таблица 1

Сравнение метода освоенного объема в традиционном и прикладном его применении

Методика освоенного объема (классическая) [17]
Методика освоенного объема (образовательный проект: изучение 

дисциплины «Информационная безопасность в системе открытого 
образования»)

Создание содержания проекта (иерархическая 
лестница) с указанием измеримых затрат; сроков и 
степенью выполнения работ на каждом этапе; спо-
собов контроля точности и качества выполнения.

Из рабочей программы дисциплины взять тематическую структуру 
курса, при этом выделить обязательные для усвоения понятия (опи-
раясь на компетенции, раскрываемые дисциплиной)

Используя показатели освоенного объема рассчи-
тать объем работ для каждого этапа работы (деком-
позиция и детализация проекта), описав то, что 
понимается под 100% выполнение проекта.

Декомпозировать дисциплину «Информационная безопасность в си-
стеме открытого образования» по темам (принять весь курс за 100%; 
расписать процент каждой темы в курсе) – таким образом, опреде-
лить трудоемкость по времени изучения учебного материала

Планирование операций на каждом этапе работы с 
описанием результата по каждому пункту

Детализация каждой темы: уточнение всех рассматриваемых поня-
тий (уточнение компетенций дисциплины по признакам: знать-у-
меть-владеть) 

Назначить ответственных за контроль качества 
выполнения операций на каждом этапе; описать 
критерии оценки результатов

Разработать и реализовать образовательный проект (ответственный – 
преподаватель, ведущий курс): это подготовительный этап изучения 
дисциплины. Образовательная среда создается заранее; темы откры-
ваются-закрываются по запланированным срокам.

Разработка директивного графика (процедуры 
агрегирования CAP (continuous audit program – 
программа непрерывного контроля); определение 
временных интервалов на каждую операцию на 
каждом этапе 

Определение сроков «движения» по темам и выполнения всех работ 
(практические, лабораторные работы; семинары; коллоквиумы; тесты 
и т.д.).

Расчет показателей фактического хода реализации 
проекта a(t); сравнение его с плановыми показа-
телями D(t)

Отслеживание выполнение студентами всех работ по графику (коли-
чество не справившихся и оценки выполнения работ): D(t) – прогресс 
изучения дисциплины каждым обучающимся и a(t) – расчетный план 
изучения курса 
a(t) = ce(t) / c0(t) – показатель освоенного объема;
ce(t) – динамика освоенных тем курса;
c0(t) – планируемая динамика временных затрат 

Оценка эффективности затрат (измерение показа-
телей De(t) и b(t)).

Использование рейтинговой системы оценок за каждую работу: 
De(t) – регрессия (неправильная трактовка понятий – выявляется 
при личной экспертизе преподавателем студента) и b(t)) – система 
штрафных баллов
b(t) = ce(t) / c(t) – показатель динамики (освоения) временных затрат 
c(t) – фактическая динамика расхода учебного времени

Расчет прогнозируемых суммарных затрат средств 
на проект и корректировка с учетом наблюдаемого 
процесса выполнения этого проекта

Мониторинг промежуточного и итогового контроля за усвоением по-
нятий тем курса; расчет качества освоения понятий 

Корректировка хода выполнения проекта Изменение сроков дедлайна при необходимости; проведение коррек-
тирующих консультаций со студентами
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на знаниях, умениях и навы-
ках, полученных в курсах: Ин-
форматика, Информационные 
системы и технологии, Вы-
числительные системы, сети 
и телекоммуникации, Разра-
ботка мобильных приложений, 
Проектирование информаци-
онных систем, Проектная де-
ятельность, Информационные 
технологии в управлении про-
ектами.

В результате изучения дис-
циплины «Информационная 
безопасность открытого обра-
зования» формируются следу-
ющие компетенции: 

– способность создавать и 
поддерживать безопасные ус-
ловия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

– способность решать 
стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры 
с применением информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности.

Мы разработали, организо-
вали и провели процесс изуче-
ния курса «Информационная 
безопасность в системе откры-
того образования», используя 
метод освоенного объема, ход 
реализации которого отражен 
в таблице 2.

Предварительный расчет ка-
чества освоения дисциплиной в 
группе становиться виден сразу 
после первой же темы.

Изменение сроков дедлай-
на при необходимости (для 
группы или персонально – в 
случае болезни или другого 
отсутствия по уважительной 
причине); проведение коррек-
тирующих консультаций со 
студентами (через систему со-
общений; чатов или на ауди-
торных занятиях).

Применяя описанный ме-
тод, мы на протяжении двух 
лет получали хорошие резуль-
таты освоения основных по-
ложений дисциплины. Наши 
студенты принимали участие в 
различных конкурсах, олимпи-
адах (местного, регионально-
го и международного уровня). 
Наиболее значимым было уча-
стие в конкурсе WorldSkills по 
компетенции «Преподавание 

Таблица 2

Применение метода освоенного объема при организации образовательного процесса изучения дисциплины 
«Информационная безопасность в системе открытого образования»

Алгоритм метода освоенного объема Результат реализации
1. Структурировать дисциплину по те-
мам, указав обязательные для усвоения 
понятия 

– Информационное общество;
– Информационная безопасность в современном обществе;
– Глобальные проблемы информационного общества;
– Информационно-психологическая безопасность;
– Информационное манипулирование;
– Защита личности от информационно-психологических угроз;
– Информационная культура;
– Девиантное поведение в сфере информационно-коммуникативных технологий;
– Превенция девиаций поведения в информационном обществе;
– Методические материалы;
– Итоговый контроль по курсу для всех групп.

2. Определить трудоемкость выполне-
ния всех работ, связанных с изучением 
дисциплины «Информационная безо-
пасность в системе открытого образо-
вания»

В курсе необходимо выполнить:
Заданий – 9; тестов (включай итоговый) – 9; изучить теоретический материал – 
9; поучаствовать в 1 форуме – что составляет 100% общего объема трудозатрат

3. Разработка (детализация) отдельной 
темы

Тема: Превенция девиаций поведения в информационном обществе предпола-
гает:
Задание: Лабораторная работа «Управление временем работы ребенка с ИКТ»
Форум: Тема: Работа с родителями
Гиперссылка: разбор ролика «Няня спешит на помощь» (https://www.youtube.
com/watch?v=_b7DilKPigc)
Опрос: Вопросник выявления девиантного поведения школьников в сфере ком-
пьютерных технологий основан на опроснике «Восприятие Интернета», разра-
ботанном Щепилиной Е.А. (учитываются особенности восприятия человеком; 
степень Интернет-зависимости и т.п.) 
Тест: Противодействие девиациям в среде ИКТ

4. Определение сроков «движения» по 
темам и выполнения всех работ внутри 
темы

Определить сроки выполнения работ по каждому пункту (настройки курса в 
Moodle); выбрать типы отзывов; параметры ответа; настроить шкалу оценок; на-
строить представление работы на портале; установить шкалу оценки конкретной 
работы; прописать компетенции, которые будут продемонстрированы.

5. Отслеживание выполнение студента-
ми всех работ по графику (количество 
не справившихся и оценки выполне-
ния работ

Возможности платформы Moodle позволяют мониторить всех обучаемых по ка-
ждому виду работ (или в целом)

6. Использование рейтинговой систе-
мы оценок за каждую работу и авто-
матический пересчет итоговой оценки

В настройках прописывается максимально возможный бал за каждую работу; про-
грамма автоматически пересчитывает полученный результаты в общий процент 
(полностью освоенный курс – 100%); настроить шкалу оценок во всех тестах.
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в основной и средней школе» 
(межвузовский и всероссий-
ский чемпионаты (2019)). 

Выводы 

Мы не претендуем на еди-
нодушное принятие метода 
освоенного объема в педагоги-
ческой деятельности и повсе-
местное его применение [15]. 
Несомненно, в нашей прак-
тике это был не единствен-
ный инструмент получения 
результата [19], но очевиден 
тот факт, что он помог осоз-
нать имеющиеся проблемы и 
дал возможность их решения 
без сложных алгоритмов или 
серьезных финансовых вложе-
ний.

Применение этого мето-
да позволило доказать, что он 
является простым, удобным и 
эффективным средством, с по-
мощью которого действитель-
но можно управлять образова-
тельным проектом – изучением 
дисциплины «Информацион-
ная безопасность в системе от-
крытого образования».

Применение виртуальной 
коммуникационной среды, 
именуемой – образовательный 
портал облегчает управление 
работами внутри курса; дела-
ет этот процесс удобным, до-
ступным и оптимальным; обе-
спечивает удаленный доступ, 

приближая, таким образом, 
обучающего к обучаемым, если 
соблюдаются правила комму-
никационной безопасности 
открытых источников [20].

Планируя и реализуя, таким 
образом, образовательную дея-
тельность при изучении любой 
дисциплины, преподаватель 
эффективнее может управлять 
самостоятельной работой сту-
дентов, что, в конечном ре-
зультате, скажется на сформи-
рованных у них компетенциях, 
а это отразиться на конкурен-
тоспособность выпускников и 
рентабельности организаций, в 
которых они будут работать. 

Реализуя образовательную 
политику МГТУ им Г.И. Но-
сова, каждый преподаватель 
создает открытый (для студен-
тов вуза) электронный ресурс, 
предоставляющий обучаемым 
виртуальную образователь-
ную среду, наполненную об-
разовательным контентом 
(учебно-методическими ма-
териалами), используемым на 
самостоятельных и аудиторных 
занятиях. Кроме «классиче-
ских» форм ведения учебного 
занятия, нами были исполь-
зованы онлайн консультации 
(в форме чата; индивидуаль-
ных сообщений) по выполне-
нию того или иного задания 
практических и лабораторных 
работ; мини-проекты (орга-

низация самостоятельного 
изучения понятий, не вошед-
ших в лекционный материал). 
Разработав таким образом весь 
курс, выложив все задания на 
образовательный портал, мы 
таким образом, реализова-
ли принцип преемственности  
(в случае длительного отсут-
ствия ведущего преподавате-
ля – легко «подхватить» дис-
циплину другим).

Дискуссия

Используя классические 
педагогические приемы и ме-
тоды, можно много добиться, 
но мы нашли способ, который 
помогает легко находить «уз-
кие места» в образовательном 
проекте, эффективен при ис-
пользовании, трансформиру-
ется на любой предмет, поня-
тен в исполнении. 

Автоматизация учета про-
хождения курса, возможность 
корректировать сроки и объ-
ем заданий повышают общую 
продуктивность изучения лю-
бой дисциплины, обеспечива-
ют приемлемое качество под-
готовки будущего специалиста.

Такой подход хорошо орга-
низует самостоятельную рабо-
ту студентов, дает возможность 
планировать свое время и сте-
пень «погружения» в дисци-
плину.
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Видео и онлайн курсы в учебном процессе 
РЭУ им. Г.В. Плеханова:  
возможности, преимущества и проблемы 
для студентов и преподавателей
Цель исследования состоит в выявлении факторов, определя-
ющих востребованность и возможности интеграции форматов 
eLearning – главным образом, видео и онлайн курсов – в учебный 
процесс РЭУ им. Г.В. Плеханова с позиций преподавателей и 
студентов. В качестве гипотезы выступило предположение о 
позитивном восприятии этих форматов обеими сторонами при 
одновременном существовании ряда ограничений, снижающих 
энтузиазм преподавателей в отношении расширения рамок 
традиционных методов подачи учебного материала. Стрем-
ление выяснить мотивы и уточнить аргументы за и против 
использования онлайн и видео технологий направлено на решение 
практической задачи максимального раскрытия потенциала 
университета в современной образовательной среде. Результаты 
исследования позволяют сформировать рекомендации по созда-
нию необходимых программ, в т.ч. мотивационных, а также 
эффективных инструкций и схем работы и взаимодействия 
подразделений, преподавателей и студентов университета, 
способствующих распространению инновационных процессов в 
сфере высшего образования.
Материалы и методы основаны на теоретических источни-
ках, содержащих опубликованные оценки российских и зару-
бежных экспертов в отношении развития Smart Education, 
а также примеры эффективного применения eLearning в 
университетах и критическое изучение этого опыта с учетом 
специфики РЭУ им. Г.В. Плеханова. Полевое исследование про-
ведено посредством анкетирования преподавателей и студен-
тов университета. Содержание вопросов, вошедших в анкеты 
для каждой анализируемой группы (преподаватель/студент), 
определялось поставленной целью исследования и учитывало 
особенности каждой стороны. Методический подход позво-

лил сформировать объективную картину перспективности и 
готовности к наращиванию применения форматов eLearning 
в РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Результаты исследования показали в целом позитивное от-
ношение студентов и преподавателей к внедрению eLearning в 
процесс обучение в РЭУ им. Г.В. Плеханова. При этом выяв-
лена определенная доля скептицизма и критической реакции 
преподавателей на распространение онлайн составляющей 
учебного процесса. В статье приведены конкретные данные 
по опасениям, связываемым преподавателями с расширением 
инструментария eLearning в их работе. Основные проблемы 
касаются необходимости личностной адаптации к цифровому 
пространству, непонимания принципов закрепления авторства 
и учета виртуальных курсов в академической нагрузке и проч.
Заключение. Выявленные факторы наибольшего влияния на 
восприятие студентами и преподавателями онлайн и видео тех-
нологий в учебных процессах РЭУ им. Г.В. Плеханова позволяют 
увидеть ряд сложностей, возникающих в процессе развития 
образовательных технологий, которые, однако, не являются 
непреодолимыми. Целесообразное увеличение онлайн компонента 
в структуре учебной дисциплины, предложение разнообразных 
форм интерактива, овладение навыками применения новейших 
технических достижений представляют сегодня важнейшие 
элементы прогрессивности высшего образования. Сделанные в 
исследовании выводы предлагаются к рассмотрению при фор-
мировании планов университета, связанных с инновационными 
задачами вуза.

Ключевые слова: eLearning, онлайн образование, видеокурсы, 
практика преподавания, экономический университет
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 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,  

Москва, Россия

Anna A. Dokukina, Dmitry A. Shtykhno
 Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

Video and Online Courses in the Educational 
Process of Plekhanov Russian University of 
Economics: opportunities, advantages and 
problems for students and professors
The aim of the study is to identify the factors which determine the 
demand and possibility of integrating e-learning – mainly, video 
and online courses - into the teaching process of Plekhanov Russian 
University of Economics (PRUE). The problem area is discussed 
from the positions of lecturers and students. The hypothesis is based 
on the assumption that online techniques are positively perceived by 
both sides, despite a number of limitations which reduced professors’ 
enthusiasm for expanding the scope of traditional teaching methods. 
The necessity to find out the motives and clarify the arguments 
for and against the use of online and video technologies is aimed 
at solving the practical problem of maximizing the potential of the 
university in the modern educational environment. The results of the 
study allow developing recommendations for the creation of effective 

programs, which should include transparent motivations as well as 
effective instructions and schemes of work and interaction between 
departments, lecturers and students of the university, contributing 
innovative processes in higher education.
Materials and methods include the creation of a theoretical 
background based on published assessments of Russian and foreign 
experts regarding the development of Smart Education, as well as 
on existing examples of effective use of e-learning in universities, 
and critical study of this experience, taking into account the 
specifics of PRUE. The field study was conducted by means of 
a survey of university faculty and students. The content of the 
questionnaires for each group (lecturer/student) was determined by 
the purpose of the study adjusted for specifics of each party. The 
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methodical approach allowed to build an objective picture of the 
perspective and readiness to increase the application of e-learning 
approaches in PRUE.
The study results demonstrate a generally positive attitude of students 
and professors to the introduction of e-learning in the process of 
teaching in PRUE. At the same time, a certain amount of skepticism 
and critical reaction of lecturers to the spread of the online component 
in the educational process has been revealed. The paper provides 
specific data on the lecturers’ concerns associated with the expansion 
of e-learning tools in their work. The main problems relate to the 
need for personal adaptation to the digital space, misunderstanding of 
the principles of enshrining authorship and recording virtual courses 
in academic workload, etc.

Conclusion. Identified factors of the greatest influence on the 
perception of online and video tools by students and lecturers at PRUE 
reveal several difficulties concerning the development of educational 
technologies. However, they are mostly. Appropriate increase of the 
online component in the structure of academic discipline, the offer of 
various forms of interactive, mastery of the skills of applying the latest 
technical achievements represent today the most important elements 
of the progressiveness of the higher education. The conclusions of the 
study are proposed for consideration in the development of Plekhanov 
University’s plans related to the innovative tasks of the university.

Keywords: e-learning, online education, video courses, teaching 
practice, economic university

Введение

Процессы информатизации 
и цифровизации всех сторон 
современной жизни переводят 
многие традиционные функ-
ции в поле интернета. Каса-
ется это и такой в известной 
степени консервативной сфе-
ры как высшее образование. 
Современные университеты 
стремятся быть более откры-
тыми, используя в том числе 
онлайн технологии, уделяют 
значительное внимание дизай-
ну и контенту сайтов, активно 
создают сообщества и поддер-
живают страницы в социаль-
ных сетях.

Качество, количество, фор-
мы и локации присутствия об-
разовательного учреждения во 
всемирной сети формируют 
сегодня показатели его работы, 
влияют на рейтинги разного 
уровня, демонстрируют потен-
циал вуза как в учебной так и в 
профессиональной среде, ста-
новясь одним из ключевых ин-
дикаторов деятельности [11].

Российские вузы в этом 
отношении развиваются до-
вольно интенсивно, реали-
зуя практически весь спектр 
интернет-возможностей – от 
взаимодействия с внешней 
средой по процедуре приема 
абитуриентов, учебной, науч-
ной и деловой кооперации, 
информирования о событиях 
и мероприятиях, а также для 
внутренних целей – от разме-
щения объявлений и распи-
сания занятий до реализации 
учебного процесса, и научных 
исследований посредством он-
лайн технологий. 

Так, уже существует об-
ширный опыт разработки и 
применения видео и онлайн 
дисциплин в рамках существу-
ющих учебных программ [6]. 
Одновременно множество дис-
куссий связано с противопо-
ставлением традиционного и 
онлайн образования, а также с 
ограничениями самой образо-
вательной системы, базирую-
щейся на четко утвержденных 
государственных стандартах. 
Важнейшим аспектом является 
также неоднозначное восприя-
тие самими вузами активной 
цифровизации учебного про-
цесса и опасениями препода-
вателей относительно своей 
профессиональной востребо-
ванности вследствие распро-
странения электронного мате-
риала [14].

В этой статье будут пред-
ставлены факты и выводы, по-
лученные на основании иссле-
дования, проведенного в РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, направ-
ленного на выявление степени 
целесообразности и возможно-
сти интеграции видео и онлайн 
курсов в программы универси-
тета. При этом учитывались 
позиции как преподавателей, 
так и студентов в качестве рав-
ноправных участников учебно-
го процесса.

Основной задачей иссле-
дования ставилось выявление 
ограничений, препятствую-
щих наращиванию онлайн 
компонента в преподавании 
дисциплин в университете и 
уточнение направлений соот-
ветствующих управленческих 
решений.

Необходимость такого ис-

следования продиктована 
очевидной тенденцией роста 
рынка электронного обуче-
ния, стремлением РЭУ им. 
Г.В. Плеханова использовать 
прогрессивные средства для 
повышения качества образо-
вания, а также личной заин-
тересованностью авторов на-
стоящего материала в оценке 
перспектив преподавательской 
и административной работы в 
университете.

Методическую базу работы 
в теоретическом отношении 
составило изучение публика-
ций российских и зарубеж-
ных экспертов, посвященных 
развитию Smart Education, а 
также существующих приме-
ров реализации eLearning в 
университетах с учетом спец-
ифики РЭУ им. Г.В. Плехано-
ва [1,6,9,11,12,16,19,20,21,22]. 
Материал, непосредственно 
касающийся исследуемой про-
блематики в РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова собран при помощи ан-
кетирования преподавателей и 
студентов университета. Такой 
методический подход позволил 
сформировать объективную 
картину перспективности и го-
товности к наращиванию при-
менения форматов eLearning в 
РЭУ им. Г.В. Плеханова.

В статье дана характеристика 
тенденций современного меж-
дународного и отечественно-
го рынка онлайн образования 
на примере интенсификации 
электронного распространения 
знаний на базе образователь-
ных платформ и показан рост 
этого сектора в России. Полу-
ченные посредством анкетиро-
вания мнения преподавателей 
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и студентов позволили очер-
тить проблематику, связанную 
с развитием соответствующих 
инструментов в учебном про-
цессе РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
связанную, в первую очередь, 
с необходимостью совершен-
ствования личных професси-
ональных качеств, готовно-
стью учиться взаимодействию 
с новыми средствами подачи 
информации, закрепления ав-
торства на электронные курсы, 
учетом проводимых онлайн 
дисциплин в часах.

Основной вывод связан с 
наличием в университете не-
обходимых предпосылок для 
активизации возможностей 
онлайн подходов в учебном 
процессе. Полученные фак-
ты рекомендуются к учету для 
формирования программ уни-
верситета, связанных с инно-
вационным развитием.

Онлайн и видео курсы рас-
сматриваются в этом материале 
в качестве очень близких видов 
обучения, имеющих, безуслов-
но, определенные особенности 
и отличия по формату (напри-
мер, степень интерактивности, 
содержание материала, частота 
обновлений, возможность пе-
резапуска и т.д.) [18]. Вместе с 
тем, по своей сути они пред-
ставляют собой родственные 
средства удаленных занятий, 
учебные ресурсы многократно-
го использования, направлен-
ные на расширение потенциа-
ла образовательного процесса. 
Термин «видеолекция» при-
меняется в статье в наиболее 
современном его понимании 
и означает цифровую запись 
учебного занятия с примене-
нием новейших инструментов 
представления материала и 
взаимодействия с аудиторией, 
транслируемая посредством 
интернет-технологий.

1. Рынок онлайн 
образования: тенденции 
в мире и в России

Восприятие онлайн образо-
вания и всего рынка электрон-
ного обучения значительно 

изменилось за последние годы. 
Хотя эта статья посвящена 
главным образом осмысле-
нию факторов, определяющих 
включение онлайн формата 
в учебные планы целых про-
грамм и отдельных дисци-
плин на уровне конкретного 
университета, в любом случае 
постановка вопроса является 
следствием глобального трен-
да на всеобщую информатиза-
цию и мобильность. Важным 
моментом является также и 
то, что современность требует 
постоянного развития. Други-
ми словами, образование се-
годня считается законченным 
с получением диплома толь-
ко в формальном отношении. 
Исчезают и появляются про-
фессии, трансформируются 
компетенции и подходы к их 
формированию, разрушаются 
стереотипы. Например, к чис-
лу актуальных обсуждений от-
носится режима «хоум-офис» 
и его возрастающая привлека-
тельность не только для работ-
ников, но и для работодателей, 
причем достаточно традици-
онных; или перспективность 
четырехдневной рабочей неде-
ли и ее социальных и финан-
совых последствий. Конечно, 
эти и подобные темы имеют 
огромный ряд нюансов, не от-
личаются однозначностью и 
требуют серьезных обоснова-
ний и времени для принятия 
и введения [10]. Однако само 
их возникновение – это свиде-
тельство готовности общества 
отойти от шаблонов, открыть-
ся альтернативам, сменить 
концепцию. [8]

Несомненно, термин «пи-
вот»1 , который пока еще счи-
тается относительно новым в 
предпринимательской лекси-
ке, очень скоро перейдет и в 
сферы человеческого само-
восприятия, социальную пси-
хологию и менеджмент. Про-
фессиональный разворот – от 

1 Пивот (от англ. pivot – вращать-
ся) – смена бизнес-модели, про-
дукта или сферы деятельности 
стартапа. URL: https://rb.ru/news/
pivot/ (дата обращения 23.09.2019)

небольших корректив до ра-
дикальных изменений – давно 
считается нормой, но в боль-
шинстве случаев нуждается в 
поддержке, в первую очередь, 
знаниевой.

Одним из индикаторов этих 
непосредственно касающих-
ся вузов процессов выступа-
ет растущий спрос на онлайн 
обучение, поэтому вовлечение 
университетов, в индустрию 
электронного распространения 
знаний сегодня велико.

В 2011 году в образователь-
ном пространстве появились 
массовые открытые онлайн 
курсы (MOOCs – massive open 
online courses), и уже к 2015 
году их количество превыси-
ло 35 млн. Также на рынке, 
все чаще обозначаемом как 
Smart Education (умное обра-
зование), появляются SOOCs 
(selective open online courses – 
избранные открытые онлайн 
курсы) и SPOCs (small private 
online courses – небольшие 
частные онлайн курсы), разра-
батываемые и поддерживаемые 
университетами. Эволюция 
терминологии, кстати, тоже 
является весьма иллюстратив-
ной. Так, не так давно вошед-
шее в употребление понятие 
eLearning (электронное обуче-
ние) уже недостаточно полно 
раскрывает актуальные харак-
теристики и требования к об-
разованию, трансформируясь 
в Smart e-learning и, далее, в 
Smart Education. Действитель-
но, все, что подразумевается 
под умным образованием – 
гибкость, универсальность с 
одновременной кастомизаци-
ей, разностороннее взаимо-
действие с внешней средой – 
в большей степени созвучно 
чертам современного мегаоб-
щества, или социума глобаль-
ных сетей, экономике знаний, 
адаптивным бизнес-стратеги-
ям и другим признакам дина-
мичной реальности. [4, 16].

В интернете доступны как 
отдельные лекции ведущих про-
фессоров, так и целые курсы 
лучших университетов мира. 
Например, Массачусетский тех-
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нологический институт откры-
вает для свободного скачивания 
большинство англоязычных 
курсов, включая опубликован-
ные конспекты лекций, экза-
менационные материалы и до-
машние задания для студентов. 
Многие лекции представлены 
на сайте института в форме ви-
деозаписей. Калифорнийский 
университет Беркли, Гарвард-
ский, Принстонский, Йель-
ский, Стэнфордский универси-
теты также открыто размещают 
нас своих сайтах видеолекции 
для всех желающих.

Огромной популярностью 
пользуются различные учеб-
ные интернет проекты и плат-
формы. Масштабный проект 
Courserа (http://www.coursera.
org)1 предоставляет доступ к 
материалам и сотрудничает с 
университетами, которые пу-
бликуют и ведут в его систе-
ме курсы по разнообразным 
отраслям знаний. Слушатели 
занимаются онлайн, общаются 
с сокурсниками, сдают тесты и 
экзамены непосредственно на 
сайте Coursera или в мобиль-
ном приложении.

Одну из наиболее сложных 
академических платформ бес-
платного дистанционного об-
разования представляет EdX 
(https://www.edx.org) 2 – со-
вместный проект Массачусет-
ского технологического инсти-
тута и университетов Гарварда 
и Беркли. Обучение по про-
граммам EdX является бесплат-
ным, но в случае доброволь-
ного пожертвования возможно 
получение сертификата осо-
бого формата. Методически 
занятия на платформе реали-
зуются в традиционном фор-
мате – короткие модульные 
лекции и практические упраж-
нения, выполнение которых 
контролируется с анализом 
ошибок и рекомендациями по 
улучшению результата. Ресурс 
имеет мобильные версии в при-
ложениях для iOS и Android.

Более 100 000 онлайн ви-
деокурсов предлагаются пор-
1 http://www.coursera.org
2 https://www.edx.org

талом Udemy (https://www.
udemy.com)3, отличающимся 
широтой различных областей 
знаний уровней обучения. 
Здесь есть полноценные ака-
демические программы по об-
щественным и гуманитарным 
наукам, а также курсы, посвя-
щенные, например, разработ-
ке мобильных приложений. 
Преподавателем может стать 
каждый желающий. При этом 
и авторский контент, и тех-
нические решения проходят 
обязательную проверку. Боль-
шинство программ платные, 
однако сервис ежедневно про-
водит распродажи курсов со 
скидками от 70 до 90%. [22]

Задачу демократизации об-
разования решает частный 
проект Udacity (https://www.
udacity.com)4, появившийся 
в процессе расширения про-
граммы по информатике Стэн-
фордского университета. Дис-
танционные интернет-курсы 
– преимущественно по инфор-
мационным технологиям, но 
также и по некоторым точным 
дисциплинам, предпринима-
тельству, дизайну – доступны 
всем желающим бесплатно, 
при условии несложной реги-
страции в системе. Общая по-
сещаемость ресурса составляет 
около двух миллионов пользо-
вателей. [15]

Академия Хана (http://www.
khanacademy.org)5, реализуя 
цель «предоставления высо-
кокачественного образования 
каждому, всюду»6, предостав-
ляет доступ к коллекции из 
более чем 4200 бесплатных 
микролекций по математике, 
истории, здравоохранению и 
медицине, финансам, физике, 
химии, биологии, астрономии, 
экономике, космологии, орга-
нической химии, истории ис-
кусства, макро- и микроэконо-
мике, компьютерным наукам.

Наряду с этими и другими 
примерами участников меж-
дународного образовательного 

3 https://www.udemy.com
4 https://www.udacity.com
5 http://www.khanacademy.org
6 Там же.

онлайн пространства можно 
привести образцы эффектив-
ных российских электронных 
учебных систем.

В рамках просветительского 
некоммерческого проекта Лек-
ториум (https://www.lektorium.
tv)7 создаются учебные мате-
риалы в формате открытых 
онлайн-курсов, записывают-
ся видеолекции по множеству 
дисциплин. Таким образом 
сформирована и растет феде-
ральная интернет-библиотека 
лекций от лучших российских 
вузов, где по согласованию с 
авторами свободно и бесплат-
но размещены видеоматериа-
лы. Лекториум берет на себя 
перевод очных программ в он-
лайн формат, адаптирует учеб-
ные программы для различных 
платформ (включая Coursera), 
работает с преподавателями, 
помогая создавать контент и 
проч.

Крупнейший российский 
открытый интернет-универси-
тет Интуит (http://www.intuit.
ru)8 предоставляет возмож-
ность получения высшего и 
второго высшего образования, 
а также профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации. Полноценное 
обучение платное, но есть и 
бесплатные курсы по различ-
ным областям информатики, 
физики, математики, эконо-
мики и философии.

Проект Универсариум 
(https://universarium.org)9 раз-
мещает бесплатные образова-
тельные курсы преподавателей 
и экспертов российских уни-
верситетов и научных центров. 
Курсы соответствуют образова-
тельным стандартам и включа-
ют видеолекции, домашние за-
дания, тесты, групповую работу, 
взаимодействия с инструктором 
и итоговую аттестацию.

Российская образовательная 
платформа и конструктор он-
лайн курсов Stepik (https://stepik.
org)10, охватывая аудиторию в 

7 https://www.lektorium.tv
8 http://www.intuit.ru
9 https://universarium.org
10 https://stepik.org
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2,5 млн зарегистрированных 
пользователей (школьников, 
студентов, начинающих специ-
алистов), позволяет разрабаты-
вать интерактивные обучающие 
программы, с применением 
видео, текстов, изображений. 
Используется инструментарий 
автоматической проверки и 
оперативной обратной связи. 
Предметная область включает 
программирование, математику, 
биоинформатику и биологию, 
экономику.

Открытый образователь-
ный портал UniverTV (http://
univertv.ru)1 предлагает к про-
смотру образовательные филь-
мы по широкой предметной 
тематике, записи лекций, про-
читанных в отечественных и 
зарубежных вузах. Система 
дистанционного бизнес-об-
разования Businesslearning 
(http://www.businesslearning.
ru)2 обеспечивает возможность 
бесплатно, независимо от вре-
мени и места повысить квали-
фикацию в сфере предприни-
мательской деятельности.

Разумеется, здесь приве-
ден не полный список и обзор 
ресурсов, предоставляющих 
онлайн и видео программы. 
Кроме них существует также 
практика, как правило, ини-
циативная, преподавателей 
вузов, открывающих собствен-
ные каналы в видеохостингах 
(например, YouTube), кросс-
платформенных мессендже-
рах (например, Telegram) и 
социальных сетях. Студенты 
и все жалеющие могут уви-
деть записи занятий, включая 
презентации лекций и заметок 
на доске. Так, в интернете су-
ществует множество упомина-
ний и ссылок на домашнюю 
веб-страницу доцента кафедры 
общей физики Физического 
факультета и НИИ Физики 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
И.Р. Крылова, где автором вы-
ложены ссылки на размещен-
ные в YouTube видеозаписи 
лекций, необходимые методи-
1 http://univertv.ru
2 http://www.businesslearning.ru

ческие пособия и прочие ма-
териалы3.

Наконец, нельзя не сказать 
о собраниях видеоматериалов 
российских университетов, 
таких как Лекторий МФТИ 
(http://lectoriy.mipt.ru)4, элек-
тронный ресурс факультета гу-
манитарных наук НИУ ВШЭ, 
Банк видеолекций на сайте 
РЭУ им. Г.В. Плеханова и др. 
Одиннадцать российских вузов, 
включая НИУ ВШЭ, МФТИ, 
СПбГУ и др., являются партне-
рами проекта Coursera. [2]

Особенностью российского 
онлайн обучения в отличие от 
глобальных поставщиков об-
разовательного контента яв-
ляется преимущественная вос-
требованность русскоязычных 
курсов. Ситуация будет ме-
няться, но пока по некоторым 
данным только 11% людей 
владеют английским языком – 
главным сейчас средством 
международного общения – на 
достаточном для получения со-
ответствующих знаний уровне 
или создания образовательных 
продуктов с целью, в частно-
сти, продвижения российского 
образования за границу. [7]

Что касается альтернативно-
сти онлайн обучения по отноше-
нию к традиционному очному, 
то на уровне университетского 
образования с итогом в форме 
государственной аттестации та-
кое сравнение не вполне кор-
ректно по причине невысокой 
степени автономии и незави-
симости российских вузов от 
государственных стандартов и 
бюджета. Выпускнику важен ди-
плом, который можно получить 
только при условии выполне-
ния требований учебного плана 
избранной программы, поэтому 
онлайн контент воспринимается 
прежде всего как дополнитель-
ный материал, средство повы-
шения квалификации, источник 
информации для расширения 
профессионального или куль-
турного кругозора.

Однако при всех ограниче-
ниях рынок онлайн образова-
3 http://igor-krylov.ru/
4 http://lectoriy.mipt.ru/

ния в России растет. Об этом 
свидетельствует заметный рост 
доли онлайн обучения в акаде-
мическом процессе и прогноз 
ее увеличения: 1,1% в 2016 г., 
10% в 2018 г., 19% в 2021 г. 
[13] Этому способствует ин-
тенсификация мобильности 
студентов: согласно ЮНЕ-
СКО, Россия находится в ше-
стерке стран с самой высокой 
мобильностью и заинтересо-
ванностью студентов в онлайн 
образовании. [22]

Результативность активиза-
ции отечественными универ-
ситетами компонентов Smart 
Education подтверждают и 
международные рейтинги, в 
число оценочных параметров 
которых входит наличие и ча-
стота применения различных 
моделей онлайн обучения, 
включая blended learning – сме-
шанный подход к электронно-
му образовательному профилю 
вуза, обеспечивающий эффек-
тивное сочетание традиций 
высшего образования и новых 
технологий. Укрепление пози-
ций российских университетов 
в международных рейтингах 
(пример РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова, получившего 5 звезд в 
рейтинге университетов мира 
QS Stars 2019) стало возмож-
ным благодаря, в частности, 
продвижению формата онлайн 
обучения. Однако удержание 
и, тем более, улучшение по-
добных позиций требует под-
держки и развития соответ-
ствующих процессов, поиска 
оптимальных комбинаций, а 
также мотивации всех задей-
ствованных сторон.

2. Анализ возможностей  
и востребованности онлайн 
и видео формата в учебном 
процессе РЭУ  
им. Г.В. Плеханова: 
предпосылки, методические 
основы и процесс 
исследования

С целью активизации по-
тенциала Smart Education 
российские университеты 
анализируют свои возмож-
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ности, выявляя приоритеты 
и проблемы внедрения заня-
тий в формате видеолекций и 
онлайн коммуникаций в по-
вседневный учебный процесс. 
Такая работа ведется и в РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, ориенти-
рованного на соответствие вы-
зовам современной образова-
тельной среды и создание базы 
для максимальной реализации 
опыта преподавателей, эффек-
тивности учебного процесса и 
полного задействования тех-
нических средств.

Сегодня в РЭУ им. Г.В. Пле- 
ханова свыше 700 дисциплин 
уж имеют адекватные онлайн 
среде компоненты. Более того, 
к настоящему моменту универ-
ситетом накоплен серьезный 
опыт образовательной деятель-
ности в электронном формате, 
используемом очно-заочными 
и заочными программами на 
факультете дистанционного 
обучения с 1998 года. Первы-
ми такими проектами были 
программы бакалавриата по 
направлению «Экономика» и 
специалитета по «Финансам 
и кредиту». В 2003 году Ла-
бораторией интерактивных 
методов обучения был создан 
уникальный программный 
комплекс для экономическо-
го образования «Виртуальная 
учебная фирма», началась за-
пись и трансляция видео-лек-
ций. Тогда же году разраба-
тывались и интерактивные 
компьютерные пособия, т.е. 
именно то, что сейчас назы-
вают онлайн-курсами. В числе 
первых стали дисциплины по 
программе профессиональной 
подготовки «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» для эко-
номистов Федеральной служ-
бы по Оборонному заказу. 
Затем подобные онлайн+-дис-
циплины стали внедряться и 
в учебные программы высше-
го образования по направле-
ниям «Экономика» (профили 
«Финансы и кредит», «Бухгал-
терский учет и налогообложе-
ние»), «Менеджмент» (профи-
ли «Маркетинг» и «Управление 
проектами»), «Торговое дело», 

«Юриспруденция», «Приклад-
ная информатика», «Дизайн», 
«Гостиничное дело», «Техно-
логия продукции и организа-
ция общественного питания», 
«Таможенное дело».

Необходимость формиро-
вания объективной картины 
перспективности и готовности 
к наращиванию применения 
форматов eLearning в универ-
ситете обозначило цель прове-
денного в 2019 г. исследования 
– выявить факторы, определя-
ющие востребованность и воз-
можности интеграции онлайн 
курсов в учебный процесс РЭУ 
им. Г.В. Плеханова с позиций 
преподавателей и студентов.

Гипотезу о положительном 
восприятии этих форматов 
обеими сторонами поддер-
живали факты, касающиеся 
характеристик университета 
в целом, такие как развитый 
брэнд, элементы стратегии 
открытых инноваций в рабо-
те вуза и имеющаяся хорошая 
практика использования пере-
довых преподавательских ме-
тодик, включая электронные 
инструментарии. Также почти 
не вызывал сомнений интерес 
студентов к дисциплинам он-
лайн формата. Что же касается 
преподавательского состава, то 
априори существовал вопрос 
о желании и готовности рас-
ширять рамки традиционных 
схем подготовки и подачи ма-
териала, взаимодействия с ау-
диторией и т.д.

В процессе рабочего вза-
имодействия с коллегами ав-
торы этой статьи не могли не 
обратить внимание на про-
тиворечие в отношении эн-
тузиазма, вызываемого даже 
неформальным обсуждением 
eLearning. С одной стороны, 
многие университетские пре-
подаватели открыто говорят о 
плюсах отказа от общеприня-
того формата лекций, вплоть 
до полного их исключения, с 
обеспечением студентов ис-
черпывающей информацией 
о нужных источниках и пре-
имущественным проведением 
практически сфокусирован-

ных и интерактивных занятий. 
Метод классической лекции 
заметно утратил актуальность 
в силу явной неэффективно-
сти. Широкая доступность ин-
формации, а также способов 
ее поиска и распространения 
сделали ненужными пассив-
ный подход к передаче знаний 
с необходимостью обширных 
записей за лектором. Попытки 
придать лекционному занятию 
интерактивный характер ре-
ализуемы главным образом в 
небольших группах слушате-
лей. В случае же проведения 
поточной лекции общение с 
аудиторией становится весьма 
ограниченным по целому ряду 
обстоятельств. К ним, напри-
мер, относится установленная 
продолжительность занятия, в 
рамках которой необходимо не 
просто поддерживать диалог 
с группой, но, в первую оче-
редь, дать важный материал по 
предмету. Сохранять внимание 
аудитории в течение полуто-
ра часов, например в формате 
вопрос-ответ, не уходя от ос-
новной темы занятия и не по-
зволяя диалогу концентриро-
ваться на нескольких наиболее 
активных студентах, – это еще 
одна непростая задача. Дру-
гими словами, в одном отно-
шении времени лекции может 
не хватить из-за затянувшего-
ся локального обсуждения, а 
в другом случае окажется, что 
его слишком много, до конца 
лекции еще далеко, а внима-
ние студентов убывает, и они 
больше заняты своими мо-
бильными девайсами.

Конечно, здесь большое 
значение имеют персональные 
характеристики преподавате-
ля, опыт, профессионализм, 
навык публичных выступле-
ний, включая даже артистизм, 
умение сделать презентацию и 
т.п. Существуют специальные 
тренинги, которые помогают 
приобрести и усовершенство-
вать эти и другие компетенции 
преподавателя, однако все это 
не что иное, как поиск новых 
приемов взаимодействия с ау-
диторией, удержания интереса 
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и вовлечения в учебный про-
цесс. [17]

При этом и выявляется 
противоречие: критики тра-
диционных лекций не спешат 
проявить энтузиазм в отноше-
нии хотя бы подкрепления не 
столь уже эффективных мето-
дов возможностями современ-
ного умного образования.

Желание выяснить моти-
вы и уточнить аргументы за и 
против распространения он-
лайн подходов в учебном про-
цессе РЭУ им. Г.В. Плеханова 
стали практической целью ис-
следования мнений студентов 
и преподавателей. Понимание 
их отношения должно спо-
собствовать решению задачи 
оптимизации потенциала уни-
верситета в современной обра-
зовательной среде.

Подобные усилия предпри-
нимаются вузами с теми же 
или близкими целями, тема 
цифровизации университет-
ского образования горячо об-
суждается на конференциях, 
профессиональных мероприя-
тиях и встречах. В частности, 
существует описание методи-
ческого опыта вузов Екате-
ринбурга с обоснованием про-
блемной ситуации, разбором 
преподавательских ресурсов и 
заданий студентам, использу-
емых платформ, а также огра-
ничений применения методи-
ки. [16] Зарубежные авторы 
и эксперты с неменьшей ак-
тивностью обращаются к во-
просам приемлемости онлайн 
образования в контексте задач 
высшей школы. [20, 21] Т.о., 
описанная здесь инициатива 
проведения такого исследова-
ния является актуальной с точ-
ки зрения поиска путей разви-
тия российского университета 
в соответствии с глобальными 
трендами.

В качестве методической 
основы работы был избран 
подход формирования теоре-
тической базы по опублико-
ванным примерам применения 
eLearning в высшей школе, 
осмысленным критически с 
учетом специфики своего уни-

верситета, и непосредствен-
ный сбор информации путем 
анкетирования преподавателей 
и студентов РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова.

Представителям обеих кате-
горий предлагалось ответить на 
вопросы электронных анкет1, 
составленных максимально 
близко, но с фокусом на осо-
бенности исследуемой груп-
пы (преподаватель/студент). 
В анкету, предназначенную 
для преподавателей, вошло 16 
вопросов; для студентов – 14. 
Основная тематика вопросов 
(все – с ответами множествен-
ного выбора) представлена на 
рис. 1.

3. Результаты исследования: 
за и против eLearning

Респондентами в студен-
ческой среде стали 175 чел., 
большинство из которых (61%) 
учатся по программам бака-

1 Анкеты созданы в сервисе 
Google Формы https://docs.google.
com/forms

лавриата2 направления «Эко-
номика» (94%). Количество 
преподавателей, принявших 
участие в анкетировании – 
94 чел. в возрасте от 29 до 64 
лет; 75% опрошенных имеют 
ученую степень; большинство 
ведет занятия как для бака-
лавров, так и для магистров 
по направлениям экономики и 
менеджмента.

Полученные результаты 
демонстрируют в целом пози-
тивное отношение студентов 
к внедрению eLearning в про-
цесс обучение в РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, подчеркивая при 
этом необходимость прямых 
инструкций по выбору видео/
онлайн дисциплин, контакт с 
преподавателем и четкое по-
нимание системы текущего и 
финального контроля. Резуль-
таты опроса студентов пред-
ставлены в табл. 1.

2 38% составили студенты маги-
стерских программ, также преи-
мущественно экономического на-
правления; остальные – студенты 
программ специалитета.

Рис. 1. Вопросы анкет: персональная и специальная информация
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Поскольку этот результат 
был, как отмечалось выше, в 
общем ожидаем, наибольший 
интерес авторов связывался с 
реакцией представителей пре-
подавтаельского состава.

Опрос преподавателей вы-
явил равное количество ре-
спондентов, имеющих опыт 

относительно традиционных 
форматов.

Плюсы и минусы, связан-
ные с использованием онлайн/
видео курсов по мнению пре-
подавателей РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова, представлены в табл. 2.

Едва ли не самая важная 
практическая составляющая 
исследования связывалась с 
главными опасениями препо-
давателей, снижающими их 
энтузиазм в отношении ак-
тивного участия в развитии 
eLearning в университете. По-
лученные результаты представ-
лены на рис. 2.

Повышению заинтере-
сованности преподавателей 
в работе с инструментами 
eLearning, записи видео лек-
ций и разработке онлайн ма-
териалов, по данным опроса, 
способствует материальное 
стимулирование, закрепление 
авторства с возможностью ис-
пользования онлайн продукта 
при смене места работы, а так-
же обоснованная и прозрачная 
методика включения занятий 
электронного формата в отчет 
о нагрузке преподавателя в ча-
сах и, соответственно, приня-
тие ее во внимание в процессе 
прохождения конкурсного от-
бора на замещение вакантных 
должностей в университете 
(рис. 3).

Исследование также вы-
явило, что существующий в 
университете банк видеолек-
ций1 пока не входит в число 
наиболее распространённых 
электронных баз ни среди сту-
дентов, ни среди преподава-
телей. Как показано в табл. 1, 
только 11% студентов знают 
о размещенной на сайте РЭУ 
им. Г.В. Плеханова коллек-
ции отдельных лекций и целых 
курсов на актуальные темы со-
циально-экономического раз-
вития. Преподаватели, отвечая 
на вопрос об известных им 
источниках онлайн программ, 
выделили Coursera, Универса-
риум и Лекториум, поместив 

1 https://www.rea.ru/ru/Pages/bank-
videolekciy.aspx

Таблица 1

Информация, полученная по результатам анкетирвания студентов

62% никогда не изучали предметы онлайн 
78% считают видео/онлайн обучение полезным
56% готовы учиться онлайн в объеме <50% учебного плана

75% хотели бы получать четкие рекомендации/инструкции по выбору и по-
иску видео/онлайн курса

64% ценят гибкость eLearning в плане выбора места и времени занятий 

66%
готовы к онлайн обучению при условии, что такие занятия являются 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины и балльно-рей-
тинговой системы контроля

57% видят перспективу в расширении общего кругозора, развитии культуры 
и прочих личностных качеств посредством обучения онлайн

74% отмечают недостаток прямого контакта с преподавателем
43% выделяют Coursera в списке ресурсов, предлагающих онлайн программы
11% знают, что в РЭУ им. Г.В. Плеханова существует банк видеолекций 

Таблица 2

Информация, полученная по результатам анкетирования преподавателей

Преимущества Недостатки
• Гибкость учебного процесса (68%)
• Возможность многоразового исполь-
зования записанного материала (46%)
• Личное профессиональное продви-
жение (46%)
• Интерактивный формат (32%)

• Невозможность использовании ряда 
учебных методов, доступных в ауди-
тории (обсуждение в малых группах, 
выступления студентов, дискуссии в 
группе и т.п.) (77%)
• Ограниченная коммуникация со сту-
дентами (71%)
• Онлайн/видео занятия не являются 
эффективной альтернативой очному 
обучению (61%)
• Необходимость корректировки запи-
санного видеоматериала с целью его 
актуализации (35%) 

Рис. 2. Проблемы преподавателей, связываемые ими с применением 
онлайн технологий

использования онлайн/видео 
курсов в своей работе, и тех, 
кто к этой практике никогда 
не обращался. 82% участни-
ков исследования определен-
но видят целесообразность 
eLearning в рамках универси-
тетского образования, однако 
в меньшей пропорции (<50%) 
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университетский банк на чет-
вертое место (рис. 4). Всего в 
анкете приведено 11 названий, 
в число которых, помимо уже 
упомянутых, вошли Теории и 
практики, ПостНаука, Стэпик, 
УчиНовое, EduMarket.ru, Ин-
туит, Khan Academy, Факуль-
тет гуманитарных наук ВШЭ, 
EdX. Эти ресурсы не являют-
ся, конечно, полностью со-
поставимыми, имеют разные 
фокусы, степень популярно-
сти, технические решения и 
т.д. Однако в данном случае 
ставилась задача оценить об-
щий уровень осведомленности 
преподавательского состава о 
существующих базах онлайн 
курсов и их потенциальную 
востребованность в текущей 
работе. 

Заключение

Перспективы наращивания 
видео и онлайн составляющей 
в учебном процессе 
университета 

Российские вузы актив-
но развивают свою иннова-
ционную инфраструктуру и 
задействуют разнообразные 
возможности, предлагаемые 
внешними системами про-
странства умного образования 
[9].

Так, созданный в РЭУ им. 
Г.В. Плеханова банк видео-
лекций на актуальные темы 
социально-экономического 
развития предлагает сегодня 
около сорока онлайн мате-
риалов – полномасштабных 
курсов, лекций и экспертных 

мнений – по проблематике 
регулярных образовательных 
программ вуза, а также по са-
мым острым вопросам полити-
ческой, экономической, обще-
ственной и культурной жизни. 
В качестве примеров мож-
но привести цикл лекций по 
предпринимательству, онлайн 
курсы «Стратегия роста: всегда 
ли нужен рост?», «Российские 
потребители: как мы потре-
бляем», «8 мифов о товарах», 
«Инновации для бизнеса или 
бизнес для инноваций», «Рос-
сия в эпоху революционных 
потрясений» и др., экспертные 
мнения по важным проблемам 
и текущим, широко обсуждаем 
событиям, таким как выборы, 
международные мероприятия, 
общественные движения и 
проч.

В структуре университета 
эффективно функционирует 
Научно-исследовательская ла-
боратория «Виртуальные циф-
ровые продукты», оборудо-
ванная интерактивной доской 
– современным инструментом, 
позволяющим авторам запи-
сывать видеозанятия, учебные 
пособия, одновременно опери-
руя электронными материала-
ми, презентациями, клипами, 
ссылками и т.п.

Другими словами, эти и 
отмеченные выше элементы 
Smart Education, которыми 
уже располагает РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, создают необходи-
мый конкурентный бэкграунд 
для укрепления университета в 
среде видео/онлайн образова-
ния. Вместе с тем, согласно ре-
зультатам проведенного иссле-
дования, ситуация с развитием 
электронной составляющей 
учебного процессе связана с 
рядом сложностей.

Обработка мнений участво-
вавших в исследовании сту-
дентов и преподавателей при-
вела к следующим основным 
заключениями:

• студенты и преподаватели 
позитивно относятся к внедре-
нию видео/онлайн дисциплин 
в учебный процесс РЭУ им. 
Г.В. Плеханова;

Рис. 3. Направления мотивации преподавателей для повышения 
заинтересованности в применении онлайн методов ведения занятий

Рис. 4. Ресурсы и платформы образовательных онлайн продуктов, 
известные преподавателям
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• студенты нуждаются в 
прямых инструкциях препода-
вателя по работе с видео/он-
лайн материалами;

• настороженность препо-
давателей, ограничивающая 
инициативу и активную работу 
по созданию онлайн материа-
лов, связана с возможностями 
многоразового использования 
записанного курса, что, по 
мнению большинства, потен-
циально ведет к снижению 
учебной нагрузки в часах и 
невыполнению норм, установ-
ленных трудовым договором;

• требуется развитие техни-
ческой базы, необходимой для 
создания и записи виртуаль-
ных программ;

• важно наличие понятной 
системы мотивации и оценки 
работы преподавателя, свя-
занной с разработкой элек-
тронных дисциплин, а также 
системы контроля знаний сту-
дентов, полученных в процессе 
освоения дисциплины онлайн.

Скептицизм и критиче-
ская реакция преподавателей 
на распространение онлайн 
составляющей учебного про-
цесса выявляется как один из 
наиболее напряженных мо-
ментов. Большинство респон-
дентов видят проблему в не-
обходимости развития своих 
личностных качеств, без чего 
невозможна адаптация к циф-
ровому интерактивному про-
странству, взаимодействию с 
записывающей аппаратурой 
и другими технологиями, до-
ступность онлайн. Во многом 
это объективная позиция заня-
того опытного профессионала, 
нашедшего оптимальные для 
себя и положительно воспри-
нимаемые средой методы ра-
боты. 

Кроме этого, беспокойство 
преподавательского состава 
связано с отсутствием пони-
мания принципов учета запи-
санного и/или проводимого 
в виртуальном формате кур-

са в установленной нагрузке, 
измеряемой академическими 
часами. И это тоже совер-
шенно обоснованная тревога. 
Например, созданный видео-
курс посвящен относительно 
базовой теме, которая нужда-
ется, конечно, в регулярной 
актуализации, но не в частой 
и кардинальной доработке. 
Следовательно, участие пре-
подавателя если не исключает-
ся полностью, то значительно 
сокращается, т. к. дисциплина 
существует в записи и может 
перезапускаться. В результате 
преподаватель теряет нагрузку, 
и встает вопрос о соответствии 
условиям трудового договора в 
части почасовой занятости.

Однако эти и другие слож-
ности, неизбежно возника-
ющие в процессе развития 
профессиональных методов 
независимо от сферы деятель-
ности, не являются непреодо-
лимыми. Практикой накоплен 
эффективный инструментарий 
по управлению изменения-
ми в корпоративном мире, и 
многие принципы вполне под-
ходят для университета с его 
спецификой [1,19]. Сопротив-
ляться новому естественно, 
особенно в среде, где традиции 
и проверенные схемы не менее 
важны, чем инновации. Зада-
чи, безусловно, непростые – 
считается, что в лучшем случае 
только половина организаци-
онных нововведений реализу-
ет запланированные цели. Это 
означает, что нужны проду-
манные программы, понятные 
инструкции, взаимодействие 
подразделений, мотивацион-
ные усилия.

Необходимость виртуаль-
ных форматов в современном 
высшем и дополнительном об-
разовании не вызывает сомне-
ний [5]. Конкурентная борьба 
за уникальную идею задолго 
до стадии ее физического во-
площения, последовательно и 
стремительно сменившая тра-

диционную конкуренцию на 
уровне технологий, а до это-
го – на уровне продукта, ста-
ла реальностью не только для 
мира бизнеса, но и для прочих 
направлений деятельности. 
Поддерживая устои и даже 
консерватизм, совершенно 
необходимый для сохранения 
и понимания теоретических 
закономерностей, практиче-
ского опыта и исторических 
кейсов, концепция образова-
ния в университете требует 
развития адекватного темпам 
передачи информации, при-
нятия решений и смены при-
оритетов. Учитывая значение 
образования в системе ценно-
стей и возможностей саморе-
ализации современного чело-
века, можно не сомневаться, 
что потребность в ускорении, 
индивидуализации, диверси-
фикации, а также комфорте 
получения знаний будет стре-
мительно расти, предметный 
спектр расширяться, а возраст, 
место, язык и другие подоб-
ные факторы, напротив, те-
рять значение [3,12]. Эта тен-
денция значительно усложняет 
задачу университета – надо не 
просто соответствовать требо-
ваниям, но активно участво-
вать в их формировании, ме-
няя образовательную среду, 
генерируя спрос на знания 
подобно прогрессивному пред-
принимательству, не ждуще-
му, но создающему спрос на 
товары и услуги. Разумный 
прирост в структуре учебного 
курса доли электронного ин-
терактива, предложение раз-
нообразных вариантов взаи-
модействия с преподавателями 
вуза, внешними экспертами и 
студентами, умение опериро-
вать источниками, ссылками 
на факты – это не визуальные 
эффекты, относимые неког-
да к категории формализма, 
а необходимые составляющие 
инновационных процессов в 
сфере образования.
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Смешанная форма обучения высшей 
математике студентов с ограниченными 
возможностями здоровья
Одной из устойчивых тенденций в современной образователь-
ной среде является повсеместный переход от традиционной 
формы обучения к смешанной путем введения в учебный про-
цесс новых электронных образовательных инструментов и 
средств обучения, основанных на возможностях и технологиях 
сети интернет. Сложность перевода учебных дисциплин на 
смешанную форму обусловлена необходимостью одновременно 
разрабатывать две взаимосвязанные, но при этом качественно 
различающиеся компоненты (традиционную и онлайн). Правиль-
ная балансировка традиционной и онлайн компонент смешанного 
обучения позволяет сделать учебный процесс более комфортным 
и адаптируемым под потребности каждого конкретного сту-
дента, а также расширить круг потенциальных получателей 
высшего образования. Решение этой задачи в значительной 
степени зависит от специфики конкретных учебных дисциплин. 
В данной работе мы предлагаем решение, ориентированное на 
базовые математические дисциплины, которые читаются сту-
дентам с ограниченными возможностями здоровья на младших 
курсах в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Целью исследования является поиск наиболее оптимальной 
организации процесса обучения высшей математике студентов 
с ограниченными возможностями здоровья в МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана в рамках смешанной модели обучения, сочетающей в себе 
как элементы традиционной формы обучения в классе, так и 
элементы обучения через интернет.
Материалы и методы исследования включают анализ науч-
но-методической литературы по тематике смешанного обу-
чения, подготовку и внедрение в учебный процесс электронных 
учебных материалов и средств обучения, анализ успеваемости 

и отзывов студентов, а также последующую корректировку 
учебного процесса на основе полученных данных.
Результатом исследования стало формирование сбалансированной 
двухкомпонентной структуры учебного процесса. Традиционная 
компонента включает в себя лекции, семинары и аудиторные кон-
сультации, а онлайн компонента состоит из электронных учебных 
материалов и средств коммуникации посредством сети интернет 
(электронная почта и средства проведения онлайн-консультаций). 
Специально подобранное аппаратное и программное обеспечение 
позволило сделать онлайн-консультации по эффективности прак-
тически неотличимыми от обычных аудиторных консультаций. 
Каждый студент, находясь в любом месте, где есть доступ в сеть 
интернет, способен не только видеть и слышать других участни-
ков онлайн-консультации, но также видеть их записи и, в свою 
очередь, передавать им свои, сделанные от руки на обычном листе 
бумаги. Введение онлайн компоненты в учебный процесс позволило 
снизить высокий темп обучения, присущий традиционной форме, 
и сделать его более приемлемым для студентов, испытывающих 
те или иные проблемы со здоровьем.
Заключение. Результаты исследования используются при про-
ведении занятий по четырем математическим дисциплинам: 
математический анализ, аналитическая геометрия, линейная 
алгебра и интегралы с дифференциальными уравнениями, ко-
торые читаются на первом и втором курсах в МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, когда студенты с ограниченными возможностями 
здоровья учатся в отдельных сборных группах.

Ключевые слова: смешанное обучение, электронные учебные 
материалы, высшая математика

А.Н. Семакин
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 

Москва, Россия
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Blended learning in teaching higher 
mathematics to students with disabilities
A stable trend in modern education is the transition from traditional 
or face-to-face learning to blended learning by introducing new 
online tools into the educational process. The complexity of converting 
traditional academic disciplines into a blended learning format arises 
from the need to simultaneously develop two interconnected and at 
the same time qualitatively different components (traditional and 
online). A correct balancing of the traditional and online components 
of blended learning allows making the educational process more 
comfortable and adaptable to the needs of every individual student. 
The solution of this problem largely depends on specific features of 
different academic disciplines. In this paper we propose a solution 
for basic mathematical disciplines taught to students with disabilities 
at Bauman Moscow State Technical University.
The purpose of the study is to find the optimal organization of the 
process of studying higher mathematics by students with disabilities 
at Bauman Moscow State Technical University in the framework of 
blended learning, combining elements of the traditional teaching in 
the classroom and elements of online learning.
Materials and research methods include the analysis of scientific 
and methodological literature on blended learning, the preparation 
and implementation of electronic training materials and teaching aids, 
the analysis of student performance and feedback, as well as the 
subsequent educational process adjustment based on the data received.

The result of the study is the creation of a balanced two-component 
structure of the educational process in the framework of blended 
learning. The traditional component includes lectures, seminars 
and classroom consultations, and the online component consists of 
electronic training materials and communication tools via the Internet 
(email and a means of online consultations). Special hardware 
and software make online consultations similar in effectiveness to 
traditional classroom consultations. Every student at any place with 
access to the Internet is able not only to see and hear other participants 
of the online consultations, but also to see their notes and, in turn, 
show them his/her own notes made by hand on a regular sheet 
paper. The introduction of the online component into the educational 
process allows reducing the high learning rate typical for traditional 
learning and making it more acceptable for students experiencing 
certain health problems.
Conclusion: the results of the study are used during classes in four 
mathematical disciplines: mathematical analysis, analytical geometry, 
linear algebra and integrals with differential equations, which are 
taught to students with disabilities in the first and second years of 
study at Bauman Moscow State Technical University.

Keywords: blended learning, online teaching materials, higher 
mathematics
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Введение

В настоящее время в пода-
вляющем большинстве уни-
верситетов мира помимо тра-
диционного обучения в классе 
(Face-To-Face Learning) актив-
но развиваются такие формы 
обучения как обучение через 
интернет (Online Learning) и 
смешанное обучение (Blended 
Learning).

Обучение через интернет – 
это обучение, в рамках которо-
го студенты взаимодействуют с 
преподавателем и обращаются 
ко всем учебным материалам 
по ходу изучения выбранной 
дисциплины исключительно 
посредством сети интернет [1]. 
В отдельных случаях по окон-
чании обучения студентам 
необходимо сдавать традици-
онный очный экзамен. Среди 
университетов, предлагающих 
онлайн-курсы, можно упомя-
нуть Harvard University (США) 
[2], University of Calgary (Ка-
нада) [3], Open University of 
Catalonia (Испания) [4] и мно-
гие другие.

Основные преимущества 
обучения через интернет по 
сравнению с традиционным 
подходом:

1) низкая стоимость в рас-
чете на одного студента, об-
условленная возможностью 
одновременного обучения на 
одном онлайн-курсе практи-
чески неограниченного коли-
чества студентов, которым не 
требуются физические аудито-
рии;

2) снижение нагрузки на 
преподавателей, что дости-
гается за счет многократно-
го использования единожды 
подготовленных учебных ма-
териалов (например, один раз 
записанные видеолекции мож-
но использовать несколько лет 
подряд);

3) большая гибкость в вы-
боре курсов, когда студент 
может выбрать нужную ему 
дисциплину, отсутствующую 
в местном университете, но 
доступную онлайн в универ-
ситете, удаленном на тысячи 

километров и, возможно, на-
ходящемся в другой стране;

4) возможность студенту 
самому выбирать подходящие 
время и темп обучения при от-
сутствии жесткого расписания 
(например, видеолекцию мож-
но посмотреть в любое время 
и многократно, в то время как 
живую лекцию можно прослу-
шать лишь согласно фиксиро-
ванному расписанию, причем 
только один раз).

К сожалению, данные пре-
имущества обучения через ин-
тернет сопровождаются одним 
существенным недостатком – 
лишь небольшая часть начав-
ших обучение на онлайн-кур-
сах студентов доходит до 
итогового экзамена и успешно 
сдает его [5], что обусловлено 
следующими причинами [6, 7]:

1) отсутствие живого обще-
ния между студентами группы 
и между студентами и препо-
давателем, что с одной сто-
роны лишает преподавателей 
возможности мотивировать 
студентов и поддерживать их 
интерес к учебе на протяже-
нии всего курса, а с другой – 
создает у студентов ощущение 
изолированности и ведет к по-
степенной потере интереса к 
обучению,

2) отсутствие возможности 
у преподавателя своевременно 
распознать тот момент, когда 
студенты по каким-либо при-
чинам перестают понимать 
учебный материал, и, соответ-
ственно, скорректировать ход 
обучения, в результате чего 
студенты просто перестают 
учиться,

3) недостаточный уровень 
самодисциплины у подавляю-
щего большинства студентов  
(в рамках традиционного подхо-
да дисциплинирующую функ-
цию выполняет преподаватель).

В качестве решения данной 
проблемы была предложена 
модель смешанного обучения. 
Смешанное обучение – это об-
учение, сочетающее в себе как 
элементы традиционного обу-
чения в классе, так и элементы 
обучения через интернет [8]. 

При этом формируется еди-
ная взаимосвязанная система, 
в которой элементы разных 
моделей взаимно дополняют 
друг друга, сохраняя преиму-
щества и нивелируя недостат-
ки. Онлайн часть обеспечивает 
студентов необходимым уров-
нем мобильности, повышает 
возможности в выборе курсов 
и позволяет существенно со-
кратить стоимость обучения за 
счет уменьшения аудиторной 
работы. В свою очередь тра-
диционная часть предостав-
ляет студентам возможности 
для социализации, развития 
навыков самопрезентации и 
прямого контакта с препода-
вателем. Преимущества для 
преподавателей – снижение 
учебной нагрузки (за счет он-
лайн компоненты) и живое об-
щение со студентами (за счет 
традиционной компоненты). 
Минусом смешанного обу-
чения является повышенная 
сложность разработки учебных 
курсов в рамках смешанного 
обучения по сравнению с об-
учением только через интернет 
или только в традиционной 
форме за счет необходимости 
разработки в единой связке 
сразу двух качественно разли-
чающихся компонент (онлайн 
и традиционной), что увеличи-
вает количество затрачиваемо-
го на разработку времени.

При переходе на смешан-
ный формат обучения у препо-
давателей часто возникают со-
мнения в востребованности у 
студентов традиционной ком-
поненты при наличии доступа 
к необходимым теоретическим 
материалам через интернет. 
Например, будут ли студенты 
посещать живые лекции, если 
имеются их записи? Исследо-
вания [9, 10] показывают, что 
студенты, имея доступ к запи-
сям, в большинстве все равно 
отдают предпочтение живым 
лекциям, а записи используют, 
чтобы ознакомиться с мате-
риалом пропущенных занятий 
или освежить в памяти содер-
жание ранее уже посещенных 
занятий. Среди аргументов в 
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пользу посещения аудиторных 
занятий упоминаются возмож-
ность задавать вопросы лек-
тору и получать немедленный 
ответ без задержек и возмож-
ность общения с одногрупп-
никами. Также студенты от-
мечали дисциплинирующую 
функцию аудиторных занятий.

Соотношение традицион-
ной и онлайн компонент в 
рамках смешанного обучения 
может изменяться в широких 
пределах в зависимости от 
стоящих перед дисциплиной 
задач. Например, естествен-
но-научные дисциплины (фи-
зика, химия) по инженерным 
направлениям подготовки 
должны давать студентам глу-
бокие знания по законам при-
роды и их взаимосвязи, учить 
делать предварительные рас-
четы протекания тех или иных 
физико-химических процес-
сов, прививать навыки работы 
с соответствующим оборудова-
нием (физические установки) 
и материалами (химические 
реактивы), что требует очно-
го присутствия студентов в 
лабораториях большую часть 
времени обучения. В этом слу-
чае интернет может служить 
местом размещения вспомо-
гательных материалов (мето-
дички, инструкции по выпол-
нению лабораторных работ и 
т.д.), т.е. доля онлайн компо-
ненты будет 10-20%. Если же 
говорить о социально-гума-
нитарных направлениях под-
готовки, для которых есте-
ственно-научные дисциплины 
носят общеобразовательный и 
преимущественно теоретиче-
ский характер, то в этом случае 
уже основную часть обучения 
по этим дисциплинам можно 
проводить посредством сети 
интернет (видеолекции, де-
монстрационные записи опы-
тов, инструкции к решению 
простых теоретических задач 
и т.д.), а аудиторные часы тра-
тить на проведение контроль-
ных работ и прием зачетов. 
При таком построении дисци-
плины доля онлайн компонен-
ты вырастает до 90%.

В [11, 12] приведены мно-
гочисленные примеры постро-
ения учебных дисциплин по 
принципам смешанного обу-
чения в различных зарубежных 
университетах (США, Канада, 
ЮАР Австралия и т.д.). Рос-
сийские университеты также 
активно переходят от традици-
онной формы обучения к сме-
шанной. Описание некоторых 
примеров можно найти в [13, 
14]. Интересный подход к ор-
ганизации учебного процесса 
по дисциплине «Приложения 
параллельных вычислений» 
предлагает Университет Ка-
лифорнии в Беркли [15]. Эта 
дисциплина читается одновре-
менно студентам нескольких 
вузов в формате «ведущий уни-
верситет + университеты-пар-
тнеры». Ведущий университет 
(Университет Калифорнии в 
Беркли) целиком обеспечива-
ет теоретическую часть дисци-
плины, включая трансляцию 
лекций в режиме реального 
времени по сети интернет, а 
университеты-партнеры отве-
чают за практическую часть 
(курсовой проект и домашние 
задания), назначая своим сту-
дентам местных преподавате-
лей-консультантов.

В данной статье мы пред-
ставляем смешанную модель 
обучения студентов математи-
ческим дисциплинам, исполь-
зующуюся в настоящее время 
в Головном учебно-исследова-
тельском и методическом цен-
тре профессиональной реаби-
литации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  
(ГУИМЦ) МГТУ им. Н.Э. Бау- 
мана на первом и втором кур-
сах. Целью разделения учебно-
го процесса на традиционную 
и онлайн компоненты явля-
лась необходимость снижения 
общей нагрузки на студентов, 
имеющих те или иные пробле-
мы со здоровьем. Данная цель 
была достигнута путем исполь-
зования электронных учебных 
материалов и перевода части 
контактной работы студен-
та и преподавателя в дистан-
ционную форму посредством 

сети Интернет, что позволило 
снизить темп обучения и сде-
лать его более адаптивным к 
возможностям каждого кон-
кретного студента. Обе ком-
поненты смешанной модели 
взаимосвязаны и не могут ис-
пользоваться по отдельности в 
отрыве друг от друга.

Содержание статьи следу-
ющее: в разделе 2 мы приво-
дим состав базовых математи-
ческих дисциплин, читаемых 
нами в смешанном формате 
на младших курсах факультета 
ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, и описываем традици-
онную компоненту смешанной 
формы обучения, в разделе 3 
представлена дополняющая ее 
онлайн компонента, а в разде-
ле 4 мы излагаем наш подход к 
созданию видеолекций.

Математика и традиционная 
компонента смешанного 
обучения

На факультете ГУИМЦ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана со-
держание базовых математи-
ческих дисциплин (математи-
ческий анализ, аналитическая 
геометрия, линейная алгебра, 
интегралы и дифференциаль-
ные уравнения) одинаково для 
студентов всех направлений 
обучения (09.03.01 Информа-
тика и вычислительная тех-
ника, 22.03.01 Материаловеде-
ние и технологии материалов, 
27.03.04 Управление в техниче-
ских системах и другие). Сту-
денты посещают занятия по 
математике на первом и втором 
курсах в сборных группах. На 
первом курсе изучается мате-
матический анализ (2 семестра 
и 4 модуля), аналитическая ге-
ометрия (1 семестр и 2 модуля) 
и линейная алгебра (1 семестр 
и 2 модуля). На втором курсе 
проходят интегралы и диф-
ференциальные уравнения (2 
семестра и 4 модуля). Каждый 
модуль, независимо от дис-
циплины, содержит два кон-
трольных мероприятия – ру-
бежный контроль и модульное 
домашнее задание, выполне-
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ние которых на необходимый 
минимум (60% от максимума) 
обязательно для получения 
допуска к промежуточной ат-
тестации (зачету или экзаме-
ну в зависимости от дисци-
плины). Задания контрольных 
мероприятий оцениваются по 
двух критериям – правиль-
ность решения и грамотность 
оформления. Каждая базовая 
математическая дисциплина 
сопровождается несколькими 
вспомогательными дисципли-
нами компенсационного харак-
тера (когнитивные технологии, 
семантика технических текстов, 
тьюторинг), которые помогают 
студентам с ограниченными 
возможностями здоровья в ГУ-
ИМЦ успешно освоить все не-
обходимые знания и получить 
нужные умения по высшей ма-
тематике. Подробное описание 
данных вспомогательных дис-
циплин и их взаимосвязь с ба-
зовыми дисциплинами на при-
мере математического анализа 
изложены в [16].

Непосредственно традици-
онная компонента смешанно-
го обучения включает лекции, 
семинары и аудиторные кон-
сультации.

На лекциях подача учебного 
материала строится на основе 
специально подготовленных 
презентаций, выводимых на 
аудиторную доску проекцион-
ным оборудованием. Примеры 
слайдов презентаций приведе-
ны на рис. 1. Дизайн и струк-
тура презентаций одинаковы у 
всех дисциплин. При их созда-
нии мы придерживались сле-
дующих принципов:

1) минимум элементов 
оформления – на слайде при-
сутствуют только элементы, 
несущие смысловую нагрузку 
(верхняя панель содержит те-
кущую тему, а нижняя указы-
вает на читаемую дисциплину, 
номер лекции, номер текущего 
слайда и общее число слайдов 
лекции, что дает студентам 
ориентирующую информацию 
по положению рассматривае-
мого вопроса в рамках лекции 
и дисциплины в целом),

2) минимум одновремен-
но выводимой информации – 
на одном слайде размещается 
одно определение, одна теоре-
ма, один рисунок (см. рис. 1), 
что с одной стороны позво-
ляет использовать для текста 
достаточно крупный шрифт, 
видимый с любого места лек-
ционной аудитории, а с другой 
стороны не перегружает зри-
тельный канал восприятия ин-
формации студентов.

Отдельное внимание уделя-
ется сложным рисункам с мно-
жеством деталей. Мы выводим 
такие рисунки на экран в виде 
последовательности, в которой 
каждый последующий рисунок 
накладывается на предыдущий 
и содержит на одну деталь 
больше (см. рис. 2.а). Факти-
чески происходит имитация 
последовательного создания 
рисунка преподавателем на до-
ске, когда преподаватель рису-
ет сначала несколько базовых 
элементов и дает начальные 
комментарии, потом добавляет 
новую деталь с новыми ком-
ментариями и т.д. В результа-
те студенты быстрее, легче и в 

более полном объеме воспри-
нимают новую графическую 
информацию по сравнению с 
ситуациями, когда им показы-
вают сразу полные рисунки, а 
преподавателям, в свою оче-
редь, удобнее давать поясняю-
щие комментарии.

Такой же подход использу-
ется при работе с примерами и 
доказательствами теорем (см. 
рис. 2.б). Доказательства и при-
меры не выдаются студентам 
сразу в готовом законченном 
виде. Их вывод идет постепен-
но, шаг за шагом, как если бы 
преподаватель работал с обыч-
ной меловой доской. Преиму-
щества очевидны – внимание 
студентов концентрируется на 
текущем моменте доказатель-
ства или примера, а не рассе-
ивается по всему слайду, что, 
среди прочего, сильно облегча-
ет студентам формирование ло-
гических цепочек утверждений 
(что из чего следует и почему).

Можно выделить ряд преи-
муществ работы с лекционны-
ми презентациями:

1. Презентация позволяет 
уделять основную часть вре-
мени лекции обсуждению но-
вых теоретических положений, 
экономя существенный объем 
времени, который при обыч-
ном подходе (мел и доска) тра-
тится на написание теоретиче-
ских формулировок на доске. 
В результате на лекциях начи-
нают активно использоваться 
такие активные и интерактив-
ные формы проведения заня-
тий, как беседа и дискуссия.

2. Презентации позволяют 
унифицировать содержание 
лекционного материала, чи-
таемого одновременно разны-
ми преподавателями в разных 
потоках, гарантируя, что все 
студенты, независимо от кон-
кретного потока и конкретно-
го лектора, получат обязатель-
ный объем знаний.

3. Поскольку над каждой 
презентацией в течение дли-
тельного времени работает не-
сколько преподавателей, пре-
зентации позволяют повысить 
качество лекций.

Рис. 1. Слайды лекционных презентаций: а) математический анализ,  
б) аналитическая геометрия
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Семинарские занятия про-
водятся классическим спосо-
бом, что обусловлено особен-
ностями работы с младшими 
курсами. На первом и втором 
курсах у студентов еще не вы-
работаны навыки самостоя-
тельной работы, они не могут 
начать решать практические 
задачи по новым для них те-
мам с нуля, даже имея теоре-
тическую базу и подробное 
описание алгоритмов реше-
ния задач с многочисленными 
примерами. Студентам необхо-
димо, чтобы рядом находился 
преподаватель, который мог 
показать, как решается та или 
иная задача, ответить на мно-
гочисленные вопросы и опе-
ративно проверить, правильно 
ли студенты решают аналогич-
ные задачи (на первом курсе в 
большей степени, на втором – 
в меньшей). На старших кур-
сах этой проблемы уже нет. 
Необходимость использования 
классического подхода, делаю-
щего акцент на формировании 
практических навыков выбора 

и применения стандартных ме-
тодов решения задач, именно 
на младших курсах отмечают 
многие преподаватели, в том 
числе и в зарубежных универ-
ситетах [17].

Модульные домашние зада-
ния принимаются в бумажном 
виде и оцениваются по двум 
критериям – правильное ре-
шение и правильное оформле-
ние, причем второй критерий 
не менее важен, чем первый. 
В 2018/19 учебном году у нас 
впервые появились студенты, 
которые для записей как на 
лекциях, так и на семинарах 
использовали исключительно 
планшеты (IPad со стилусом). 
Как только доля таких студен-
тов в потоке станет заметной, 
мы введем опцию электронной 
сдачи модульных домашних 
заданий. Преимущества – сту-
денты будут быстрее получать 
результаты оценивания, а у пре-
подавателей уменьшится коли-
чество носимых с собой бумаг.

Рубежный контроль, ко-
торым заканчиваются модули 

всех дисциплин, также про-
водится исключительно в тра-
диционной форме – студенты 
должны решить определенный 
набор задач в течение одно-
го аудиторного занятия. Мы 
отказались от использования 
электронных средств при про-
ведении рубежного контроля, 
поскольку имеющиеся на дан-
ный момент электронные сред-
ства используют двухкомпо-
нентную структуру процедуры 
оценки знаний и умений сту-
дента в виде «вопрос – ответ» 
[18]. Электронные средства 
позволяют проверить лишь 
правильность полученного сту-
дентом ответа, оценить ход ре-
шения они еще не в состоянии. 
Традиционная форма контро-
ля имеет трехкомпонентную 
структуру «вопрос – реше-
ние – ответ», и, соответствен-
но, оценивается как ответ, так 
и решение. В базовых матема-
тических дисциплинах оцени-
вать решение не менее важно, 
чем ответ. Во-первых, это дает 
возможность студенту увидеть, 
что конкретно он делает не-
правильно и, как результат, 
улучшить понимание учебно-
го материала. Во-вторых, ино-
гда неверное решение может 
дать результат, совпадающий 
с верным ответом, что можно 
выявить, только оценивая не-
посредственно само решение 
(в нашей практике такая ситу-
ация в основном встречается 
у студентов первого курса при 
изучении теории пределов). На 
данный момент электронных 
средств проверки правильности 
хода решения нет, можно лишь 
оценить правильность ответа. 
Для студентов младших курсов 
этого недостаточно, поскольку 
у них еще нет выработанного 
навыка самостоятельного поис-
ка ошибок в своих работах.

Онлайн компонента 
смешанного обучения

Онлайн компонента сме-
шанного обучения включает 
в себя электронные учебные 
материалы и средства комму-

Рис. 2. Последовательность слайдов: а) геометрическая интерпретация 
предела числовой последовательности, б) доказательство теоремы 

локальной ограниченности функции
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никации посредством сети ин-
тернет.

Электронные учебные ма-
териалы располагаются на 
веб-сайте университета по адре-
су guimc.bmstu.ru/education/ и 
открыты для общего доступа. 
Каждая из четырех математи-
ческих дисциплин имеет свою 
персональную страницу, при-
чем структура всех страниц 
одинакова: введение, общая 
информация, модули, актуали-
зация знаний. Содержание этих 
разделов раскрывается ниже.

Раздел «Введение» — это 
краткая аннотация дисципли-
ны. Здесь описывается ее со-
держание и структура, включая 
имеющиеся контрольные ме-
роприятия (домашние задания 
и рубежные контроли) и тип 
промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен или распреде-
ленный экзамен).

Раздел «Общая информа-
ция» включает документы, 
относящиеся ко всей дисци-
плине в целом: рабочая про-
грамма, календарные планы, 
образцы экзаменационных 
билетов и вопросы к экзамену 
(если у дисциплины есть эк-
замен), краткое описание ка-
ждой лекции.

Отдельный раздел выделен 
под каждый модуль. Модуль 
включает в себя список теоре-
тических вопросов и примеры 
билетов для рубежного кон-
троля, модульное домашнее 
задание и лекции. Модули 1 и 
2 по аналитической геометрии 
и модули 3 и 4 по математиче-
скому анализу также содержат 
материалы для самостоятель-
ного изучения.

Раздел «Актуализация зна-
ний» содержит справочную 
информацию, которая ис-
пользуется в соответствующей 
дисциплине и предполагается 
известной студентам еще со 
школы, но которую сами сту-
денты, как правило, уже успе-
ли забыть. Например, к этому 
разделу относятся тригономе-
трия по математическому ана-
лизу и элементы планиметрии 
по аналитической геометрии.

Все лекции состоят из трех 
элементов: аннотация, текст 
лекции и презентация. Ан-
нотация позволяет опреде-
лить содержание лекции без 
необходимости загрузки и 
просмотра ее текста, что по-
могает студентам ориентиро-
ваться в доступных материалах 
и быстро находить лекции с 
нужным содержанием. Текст 
лекции предназначен для са-
мостоятельной проработки 
студентами и скомпонован 
так, чтобы его удобно было чи-
тать как в распечатанном виде, 
так и на экране планшета или 
смартфона. Предполагается, 
что студенты используют текст 
лекции для предварительного 
ознакомления перед тем, как 
идти на саму лекцию, для про-
яснения непонятных момен-
тов после лекции и для подго-
товки к рубежным контролям 
и экзаменам. Презентация 
предназначена для работы в 
аудитории. В начале заня-
тия преподаватель заходит на 
web-страницу читаемой дисци-
плины, запускает нужную пре-
зентацию и начинает работать. 
Содержание текста лекции и 
соответствующей презентации 
полностью идентично, разли-
чие имеется лишь в оформле-
нии материала.

Материал для самостоятель-
ного изучения по своей струк-
туре аналогичен тексту лекции, 
т.е. представляет собой тексто-
вый файл, содержащий новые 
теоретические сведения по из-
учаемой дисциплине. Отличие 
заключается в том, что пре-
подаватели не объясняют его 
на занятиях, студенты долж-
ны сами в нем разобраться. 
Распределение теоретических 
знаний между лекциями и ма-
териалами для самостоятель-
ного изучения строится таким 
образом, что каждый материал 
для самостоятельного изуче-
ния является логическим про-
должением предшествующей 
лекции. Например, дисципли-
на «Аналитическая геометрия» 
начинается с лекции по матри-
цам, после которой студентам 

предлагается самостоятельно 
изучить теорию определите-
лей. Полнота освоения этих 
материалов контролируется на 
семинарских занятиях через 
решение практических задач 
и обсуждение теоретических 
проблем по соответствующим 
темам. По степени вовлечен-
ности студентов в работу пре-
подаватель может заключить, 
насколько успешно данный 
конкретный студент справля-
ется с самостоятельным осво-
ением теории.

Включение в учебный про-
цесс элемента обязательной са-
мостоятельной теоретической 
подготовки решает задачу фор-
мирования у студентов навыка 
работы с учебной литературой 
и позволяет уделить на заня-
тиях больше внимания прило-
жению теории к практическим 
задачам. Так, по дисциплине 
«Аналитическая геометрия» 
мы перешли от традиционной 
компоновки 2+2 (2 часа лек-
ций и 2 часа семинаров в не-
делю) к более эффективному 
варианту 1+3 (1 час лекций и 3 
часа семинаров в неделю) при 
сохранении объема теоретиче-
ского материала на прежнем 
уровне.

Во время создания элек-
тронных учебных материалов 
особое внимание необходи-
мо уделять проблеме появле-
ния избыточной информации. 
Преподаватели часто слишком 
сильно увеличивают объем 
электронных лекций и прочих 
материалов за счет большого 
количества дополнительных 
примеров, не имеющих пер-
востепенного значения теоре-
тических положений (теорем, 
доказательств и т.д.) и избы-
точно подробных коммента-
риев, которые отсутствуют при 
традиционной организации 
учебного процесса. В результа-
те учебные материалы оказы-
ваются неоправданно раздуты, 
что существенно снижает их 
эффективность. В своей рабо-
те мы специально отслежива-
ем, чтобы объем информации, 
содержащейся в наших элек-
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тронных учебных материалах, 
был равен объему информа-
ции, выдаваемой студентам по 
соответствующей дисциплине 
при традиционной форме об-
учения.

Коммуникации посред-
ством сети интернет осущест-
вляются путем отправки элек-
тронных писем и проведения 
онлайн-консультаций.

Электронные письма ис-
пользуются для отправки сту-
дентам информации ситуа-
тивного характера, которая 
относится только к конкрет-
ным студентам и которую, со-
ответственно, не имеет смысла 
размещать в открытом досту-
пе на web-сайте университе-
та. Например, это может быть 
информация о дате, времени 
и месте написания (или оче-
редного переписывания) ру-
бежного контроля прошедшего 
модуля, напоминание о при-
ближающихся сроках сдачи 
домашнего задания, результа-
ты проверки рубежных кон-
тролей и домашних заданий. В 
свою очередь студенты могут 
по электронной почте задавать 
те или иные вопросы органи-
зационного характера. Вопро-
сы консультативного характера 
непосредственно по учебному 
материалу дисциплин через 
электронные письма не рас-
сматриваются, о чем студен-
ты заранее предупреждаются. 
Для решения таких вопросов 
предназначены традиционные 
консультации в аудиториях и 
онлайн-консультации через 
интернет.

Сложность организации 
онлайн-консультаций по ма-
тематическим дисциплинам 
заключается в том, что во вре-
мя консультаций недостаточно 
просто видеть и слышать само-
го собеседника, еще необходи-
мо видеть его записи на бума-
ге, которые он делает по ходу 
обсуждения, а также иметь 
возможность показать ему свои 
письменные комментарии. В 
математике невозможно объяс-
нить порядок решения той или 
иной математической задачи, 

ограничиваясь только устными 
пояснениями. Эти пояснения 
должны сопровождаться со-
ответствующими математиче-
скими выкладками на бумаге, 
причем студенту необходимо 
видеть не только готовый ре-
зультат, но и сам процесс фор-
мирования решения. Поэтому 
во время онлайн-консультаций 
мы одновременно используем 
программу проведения видео-
конференций (Trueconf) и ум-
ную ручку (Equil Smartpen 2) 
(рис. 3). Функционально Equil 
Smartpen 2 ничем не отличается 
от обычной шариковой ручки, 
но благодаря встроенному в ее 
корпус ультразвуковому пере-
датчику она в реальном време-
ни переводит написанный ею 
на бумаге текст в электронный 
вид и передает на связанный 
с нею планшет или смартфон, 
откуда этот текст по сети ин-
тернет сразу же пересылает-
ся на аналогичные устройства 
всех собеседников. В итоге все 
участники онлайн-консульта-
ции могут видеть записи друг 
друга как если бы они нахо-
дились рядом в одной аудито-
рии, что делает эффективность 
математических онлайн-кон-
сультаций сопоставимой с 
обычными аудиторными кон-
сультациями при сохранении 
их преимуществ: 

1. Одновременная работа 
с большим количеством сту-
дентов. Онлайн-консультация 
проводится в режиме видео-
конференции и может вклю-
чать сразу несколько сотен 
человек. Студенты могут про-
сто запустить программу про-
ведения видеоконференции и 
начать слушать вопросы одно-
группников и ответы препода-
вателя. Поскольку большин-
ство студентов приходят на 
консультации с одним и тем 
же набором вопросов, препо-
даватель, давая ответ тому, кто 
задал вопрос, одновременно 
дает ответ всем присутствую-
щим на видеоконференции.

2. Значительная экономия 
времени на транспорт. В усло-
виях крупного города студен-

там обычно требуется 1-2 часа, 
чтобы доехать до университета. 
В онлайн-консультациях мож-
но участвовать прямо из дома 
или любого другого места с 
доступом в интернет, подклю-
чившись к видеоконференции 
прямо в назначенное время, 
что упрощает сочетание таких 
консультаций с другими рабо-
чими или учебными делами, а 
также высвобождает заметный 
объем времени для дополни-
тельной полезной деятельно-
сти.

4. Видеолекции

Важным и одновременно 
сложным в изготовлении эле-
ментом онлайн компоненты 
смешанного обучения являют-
ся видеолекции, содержащие 
основной теоретический ма-
териал учебной дисциплины. 
Видеолекции предоставляют 
студентам возможность зна-
комиться с содержанием дис-
циплины в удобное время и в 
подходящей обстановке, когда 
есть возможность полностью 
сосредоточиться на получении 
новых знаний в отсутствие ка-
ких-либо отвлекающих факто-
ров. Помимо этого, видеолек-
ции обладают рядом других 
преимуществ: 1) возможность 
контролировать ход лекции 
(делать паузы, выбирать для 
просмотра лишь определенные 
темы внутри лекции, изменять 
темп воспроизведения записи 
и т.д.), 2) возможность про-
сматривать одну и ту же запись 
несколько раз, если возникают 

Рис. 3. Схема проведения  
онлайн-консультаций
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сложности с пониманием ка-
ких-либо отдельных моментов, 
3) возможность сохранить за-
пись в собственном архиве для 
последующей актуализации 
знаний через продолжитель-
ный промежуток времени, 4) 
возможность осваивать учеб-
ный материал в полном объе-
ме, если преподавание ведет-
ся на неродном для студента 
языке (ситуация, типичная для 
иностранных студентов в рос-
сийских университетах).

У преподавателей часто 
возникает вопрос – будут ли 
востребованы у студентов жи-
вые аудиторные лекции при 
наличии постоянного доступа 
к их записям? Многочислен-
ные исследования [19, 20] дают 
ответ – да, будут. По крайней 
мере на уровне бакалавриата 
студенты воспринимают за-
писи лекций лишь в качестве 
дополнительного материала, 
которым можно при необходи-
мости воспользоваться (напри-
мер, в случае невозможности 
посещать занятия из-за бо-
лезни). Среди доводов в поль-
зу посещения живых лекций 
студенты обычно указывали 
возможность оперативно зада-
вать вопросы преподавателю и 
вступать с ним в дискуссии, что 
невозможно сделать при рабо-
те с записями. Также студенты 
отмечали, что эмоциональный 
контакт с преподавателем, ко-
торый формируется лишь во 
время живого общения, замет-
но активизирует и облегчает 
сам процесс обучения.

Второй вопрос, который 
возникает не менее часто во 
время обсуждения видеолек-
ций, – что нового могут дать 
студентам видеолекции по 
сравнению с лекционными 
записками, содержащими из-
лагаемую на лекциях теорию 
в текстовом виде? Другими 
словами, зачем дополнительно 
делать видеолекции, если вся 
необходимая теория уже содер-
жится в текстовых лекционных 
записках и доступна студентам 
через интернет? Во-первых, во 
время лекции многие препо-

даватели часто дают коммен-
тарии к учебному материалу, 
которые при составлении пе-
чатной версии лекции про-
сто теряются. Во-вторых, при 
просмотре лекций у студен-
тов активизируются сразу два 
канала восприятия новой ин-
формации – визуальный и ау-
диальный, в то время как ра-
бота с текстовой информацией 
предполагает использование 
лишь одного визуального ка-
нала восприятия. В-третьих, 
в рамках математических дис-
циплин лекции неявно зна-
комят студентов с правилами 
правильного чтения и речево-
го воспроизведения математи-
ческих формул и выражений. 
Лекционные записки и прочие 
текстовые носители инфор-
мации (учебники, методич-
ки и т.д.) знакомят студентов 
лишь с правилами правильной 
записи математических кон-
струкций, через текст нельзя 
передать, как правильно эти 
выражения читаются вслух. 
Умение читать формулы важно 
по двум причинам: студенты 
гораздо проще и в значительно 
большем объеме запоминают 
ту информацию, которую они 
могут проговорить, и студенты 
обязаны уметь объяснять окру-
жающим, как именно они ре-
шают ту или иную задачу.

К настоящему времени 
предложено достаточно много 
способов создания и оформле-
ния видеолекций - от прямой 
записи классических аудитор-
ных лекций в университетах во 
время занятий [21] до специ-
альных студийных записей с 
последующим включением 
анимированных персонажей в 
качестве лекторов [22]. Много-
численные работы, посвящен-
ные исследованию эффектив-
ности видеолекций в учебном 
процессе [23, 24, 25], показали, 
что не существует какого-то 
одного однозначно лучшего 
подхода к их созданию. Резуль-
тативность работы с теми ли 
иными типами видеолекций в 
значительной степени зависит 
от индивидуальных особенно-

стей студентов. Например, ау-
диалы с трудом воспринимают 
видеолекции, основу которых 
составляют визуальные эф-
фекты, в то время как визуалы 
достаточно быстро перестают 
воспринимать информацию 
с видео, базирующегося на 
текстовых презентациях и за-
кадровом голосе. Однако, во 
всех работах отмечается, что 
включение в учебный процесс 
видеолекций, независимо от 
их дизайна, заметно улучшает 
результаты студентов.

В [26] предложена двух-
критериальная классифика-
ция форматов видеолекций по 
уровню визуального присут-
ствия лектора и составу ин-
струментальной среды, а также 
ее графическое представление 
в виде двухмерной прямоу-
гольной системы координат, 
где каждому критерию соот-
ветствует своя ось (рис. 4). Го-
ризонтальная ось указывает на 
уровень визуального присут-
ствия лектора, вертикальная 
ось соответствует составу ин-
струментальной среды. Каждая 
точка в этой системе коорди-
нат представляет собой опре-
деленный дизайн видеолекций. 
Например, на рис. 4 точка A – 
обычная запись классической 
аудиторной лекции, точка B 
– изображение электронной 
доски, на которой постепенно 
появляются записи, как если 
бы кто-то на ней писал, и ря-
дом параллельно размещается 
изображение головы препода-
вателя, дающего комментарии, 
точка C – запись, на которой 
преподаватель стоит в полный 
рост рядом с доской и ком-
ментирует отображающиеся 
на ней слайды, одновременно 
делая пометки электронной 
ручкой поверх этих слайдов. 
Данная классификация дает 
полное визуальное представле-
ние о существующих подходах 
к оформлению видеолекций, 
что существенно упрощает за-
дачу поиска наиболее подходя-
щего формата записи лекций 
определенной дисциплины 
под ее целевую аудиторию в 
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зависимости от имеющихся 
у разработчиков технических 
средств.

Для создания собственных 
видеолекций мы выбрали ите-
ративную стратегию. На пер-
вой итерации снимаем лекцию, 
не обращая внимания на каче-
ство. Показываем ее коллегам 
и студентам, собираем отзывы 
и замечания. На второй итера-
ции снимаем заново с учетом 
поступивших замечаний, опять 
показываем результат коллегам 
и студентам и снова собираем 
отзывы и замечания. Далее 
идем на третью итерацию и т.д. 
Учитывая, что от итерации к 
итерации качество лекций по-
вышается, промежутки между 
итерациями также удлиняются. 
Под эту стратегию был выбран 
дизайн, соответствующий точ-
ке С на рис. 4 – лектор стоит 
рядом с электронной доской, 
комментирует появляющиеся 
на ней слайды. Выбор такого 

дизайна обусловлен тем, что 
каждая лекция снимается не-
сколько раз, и, соответствен-
но, процесс съемки и последу-
ющего монтажа должен быть 
как можно более простым и 
быстрым. Помимо основного 
экрана, где выводится лекция, 
в правый нижний угол записи 
включается вспомогательный 
экран, на котором отобража-
ется текущий слайд. Вспомо-
гательный экран дает зрителям 
постоянный доступ к содер-
жимому слайда и необходим 
в те моменты, когда лектор по 
ходу занятия заслоняет собой 
частично или полностью элек-
тронную доску. 

5. Заключение

В данной статье мы под-
робно рассмотрели порядок 
преподавания математики сту-
дентам с ограниченными воз-
можностями здоровья соглас-

но принципам смешанного 
обучения. Модель смешанно-
го обучения используется при 
проведении занятий по четы-
рем дисциплинам: математи-
ческий анализ, аналитическая 
геометрия, линейная алгебра и 
интегралы с дифференциаль-
ными уравнениями, которые 
читаются на первом и втором 
курсах, когда студенты с огра-
ниченными возможностями 
здоровья учатся в отдельных 
сборных группах. Каждая из 
перечисленных дисциплин 
разбивается на две качественно 
различающиеся компоненты: 
традиционная (лекции, семи-
нары, консультации) и онлайн 
(электронные учебные матери-
алы и средства коммуникации 
посредством сети интернет). 
Введение онлайн компоненты 
позволило существенно умень-
шить плотность потока инфор-
мации, получаемой студентами 
при контактной работе с пре-
подавателем в рамках традици-
онной компоненты, при этом, 
что очень важно, суммарный 
объем информации, получа-
емой студентами по каждой 
дисциплине, не изменился по 
сравнению с традиционной 
формой обучения. В результа-
те учебный процесс стал более 
адаптивным к индивидуаль-
ным потребностям студентов. 
Например, студент может вы-
брать – либо ехать в универ-
ситет для очной консультации, 
либо получить консультацию 
по интересующему вопросу 
дома через интернет.

Рис. 4. Двухкритериальная классификация видеолекций
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Семантическое влияние программирования 
на развитие мышления обучающихся: 
предпосылки, исследование и перспективы
Сегодня одним из наиболее обсуждаемых вопросов в мировом об-
ществе является влияние глобальной цифровизации на эволюцию 
человечества. Повсеместное внедрение цифровых технологий не 
только эффективно и прибыльно, но и требует конкурентоспо-
собных специалистов, мыслящих креативно, имеющих професси-
ональные навыки работы с современными технологиями, готовых 
к освоению новых знаний, самообразованию и саморазвитию.
Исследование проводится в рамках проекта AP05130982 
«Семантическое влияние программирования на развитие вы-
числительного мышления обучающихся», который реализуется 
в Национальной академии образования им. И. Алтынсарина 
при поддержке гранта Министерства образования и науки 
Республики Казахстан. 
Семантическое влияние программирования на развитие вычис-
лительного мышления подразумевает, что при непрерывном обу-
чении программированию высокий уровень абстракции и логики, 
многократное повторение экспериментально-проверочных дей-
ствий (автоматизм), визуальное представление результатов, 
работа с устранением синтаксических и логических ошибок и 
многое другое оказывают значительное влияние на развитие 
мыслительных способностей учащихся.
Цель – исследование семантического влияния знаний и навыков 
по программированию на развитие вычислительного мышления 
учащихся в контексте обучения программированию в средней 
школе.
Материалы и методы. Научно-методологической основой ис-
следования выступают: положение о зоне ближайшего развития 
в теории деятельности (Выготский Л.С.); принципы теории 
мышления (Ж. Пиаже, Дж. С. Брунер); концепция обучения на 
микромирах, представляющих собой некоторые модели реаль-
ного мира (С.Пейперт); элементы теории вычисления, теории 
алгоритмов и программирования (Д. Финк, Д. Кнут, Н. Вирт 
и другие ).

Эмпирические данные по исследованию семантического влияния 
программирования на развитие мыслительных способностей уча-
щихся начальных классов в процессе обучения программированию 
(Scratch) были получены с помощью специально разработанной 
методики (рамочной основы) для изучения динамики развития 
вычислительного мышления. Данная методика разработана 
на основе уровневого подхода к оцениванию усвоения знаний и 
информации (Б. Блум, В. П. Беспалько).
В ходе исследования также были использованы общенаучные 
приемы анализа и синтеза, обобщения, абстрагирования, методы 
группировки и классификации данных, статистические методы. 
Результаты. Разработана обобщенная структурная интер-
претация вычислительного мышления и гипотетическая модель 
семантического влияния программирования на развитие вычис-
лительного мышления обучающихся школ.
Были сделаны предварительные выводы о том, что в процессе 
формирования современных цифровых навыков, способствующих 
развитию вычислительного мышления, особое значение имеет 
уровень цифровой компетенции современного учителя, его умение 
интегрировать полезные знания и междисциплинарные навыки 
в глобальном информационно-образовательном пространстве, 
а также обеспечение непрерывности процесса обучения на всех 
уровнях образования.
Заключение. Предполагается, что результаты исследования 
вычислительного мышления (обобщенная структура интер-
претации, гипотетическая модель семантического влияния 
программирования, рамочная основа оценки уровней) будут 
способствовать системному и комплексному изучению мно-
гочисленных аспектов развития вычислительного мышления.

Ключевые слова: вычислительное мышление, программирование, 
обучение программированию, уровни вычислительного мышления, 
оценка вычислительного мышления

М.У. Мукашева, Е.В. Паевская
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Manargul U. Mukasheva, Yekaterina V. Payevskaya
National Academy of Education named after I. Altynsarin, Nur-Sultan, Kazakhstan

Semantic influence of programming on 
the development of thinking of students: 
background, research and prospects
Today, one of the highly discussed topics is the impact of global 
digitalization on the evolution of humankind. Although the widespread 
introduction of digital technology is considered to be effective and 
profitable, it requires competitive professionals, who think creatively, 
have necessary skills in working with modern technology, and are 
ready to master new knowledge, self-education, and self-development. 
The study is carried out as a part of the project AP05130982 “Semantic 
Impact of Programming on the Development of Computational Thinking 
of Students”, which is being conducted at the National Academy of 
Education named after I. Altynsarin with the support of the grant from 
the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. 
The semantic influence of programming on the development of 
computational thinking implies that with continuous learning to 
program, that requires high level of abstraction and logic, repetition of 

experimental verification actions (automatism), visual representation 
of results, and the work with the elimination of syntactic and logical 
errors have a significant impact on the development of students’ 
mental abilities.
Purpose is to study the semantic influence of knowledge and 
programming skills on the development of secondary school students’ 
computational thinking in the context of programming training.
Materials and methods. The scientific and methodological basis of 
the research are: the provision on the zone of proximal development in 
the theory of activity (L. Vygotsky), principles of the theory of thinking 
(J. Piaget, J. Bruner), the concept of learning on micro worlds, 
which represent some models of the real world (S. Papert), elements 
of the theory of computation, theory of algorithms and programming  
(D. Fink, D. Knut, N. Wirth and others). 
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The empirical data on the study of the semantic influence of 
programming on the development of mental abilities of primary 
school students in the process of learning programming (Scratch) 
were obtained using a specially developed technique (framework) 
for studying the dynamics of the development of computational 
thinking. This method is developed on the basis of a tiered approach 
to assessing the acquisition of knowledge and information (B. Bloom, 
V. Bespalko). 
The study used general scientific methods of analysis and synthesis, 
generalization, abstraction, methods of grouping and classification of 
data, and statistical methods.
Results. A generalized structural interpretation of computational 
thinking and a hypothetical model of the semantic influence of 
programming on the development of computational thinking of students 
in schools have been developed.

Preliminary conclusions were drawn that the level of digital 
competence of a modern teacher, his ability to integrate useful 
knowledge and interdisciplinary skills in the global information and 
educational space, as well as ensuring the continuity of the learning 
process, are of particular importance in the process of creating modern 
digital skills that contribute to the development of computational 
thinking at all levels of education.
Conclusion. It is assumed that the results of the study of computational 
thinking (a generalized interpretation structure, a hypothetical model 
of the semantic influence of programming, a framework for assessing 
levels) will contribute to a systematic and comprehensive study of 
many aspects of the development of computational thinking.

Keywords: computational thinking, programming, learning, levels of 
computational thinking, assessment of computational thinking

Введение

В исследованиях по когни-
тивной психологии подчерки-
вается, что изменение в по-
ведении человека, эволюции 
его когнитивных способно-
стей происходит под влиянием 
окружающей среды, его дея-
тельности для существования. 
Эволюция системы когнитив-
ных способностей также пред-
полагает адаптацию нейрон-
ных структур мозга человека, 
способствующую появлению 
все более сложных структур, 
которые генерируют эффек-
тивные мыслительные стра-
тегии, способы управления 
информацией и оптимальные 
пути решения задачи. 

Сегодня одним из наибо-
лее обсуждаемых вопросов в 
мировом обществе является 
влияние глобальной цифро-
визации на эволюцию чело-
вечества. Цифровые техноло-
гии настолько стремительно и 
прочно вошли в жизнь обще-
ства ХХI века, что стали опре-
делять стиль жизни и влиять 
на сознание, образ мышления 
и поведение людей. Как писал 
Клаус Шваб [1], основатель 
Давосского форума, – «четвер-
тая промышленная революция 
основана на цифровой револю-
ции и сочетает разнообразные 
технологии, обусловливающие 
возникновение беспрецедент-
ных изменений парадигм в 
экономике, бизнесе, социуме 
в каждой отдельной личности. 
Она изменяет не только то, 
«что» и «как» мы делаем, но и 
то, «кем» мы являемся».

Академик А. П. Ершов [2], 
отмечая значимость законов 
обработки информации, спо-
собов перехода от знания к 
действию, способности стро-
ить программы и рассуждать о 
них, предвидеть результаты их 
выполнения в поступательном 
развитии человеческого ин-
теллекта, предложил включить 
эти вопросы в ряд фундамен-
тальных компонентов общего 
образования вместе с матема-
тическими и лингвистически-
ми концепциями. Высказывая 
идею, что «программирова-
ние – это вторая грамотность», 
ученый предполагал, что со 
временем цифровые техноло-
гии неизбежно окажут огром-
ное влияние на интеллекту-
альное развитие человечества, 
содержание образования, ос-
новные положения теории и 
практики обучения.

Возможно, поэтому вопро-
сы формирования и развития 
вычислительных навыков, вы-
числительного мышления все 
больше привлекают внимание 
исследователей.

С каждым годом становит-
ся все яснее идея профессора 
Жаннет Винг [3] из Универси-
тета Карнеги-Меллона (CMU) 
о превращении вычислитель-
ного мышления из философ-
ского понятия в реальность, и 
становление его как неотъем-
лемого качества человечества 
на пороге четвертой промыш-
ленной революции. Она отме-
чала, что большинство людей, 
в том числе и многие родители, 
компьютерную науку сводят 
лишь к компьютерному про-

граммированию, то есть они 
видят суть компьютерной нау-
ки в узком диапазоне. Однако 
вычислительное мышление – 
это ориентир, к которому надо 
стремиться преподавателям, 
научным работникам и прак-
тикам в области информатики, 
попутно меняя в обществе ви-
дение этой формы мышления 
и отношения к ней учителей, 
родителей, самих учащихся и 
даже дошкольников. 

 Следует отметить, что ак-
тивное обсуждение вычисли-
тельного мышления в науч-
ной среде, многочисленные 
исследования ученых разных 
стран, посвященные различ-
ным его аспектам, показыва-
ют многогранность концепта 
«вычислительное мышление». 
В исследованиях, в частности, 
в докладах Национального 
исследовательского совета по 
вычислительному мышлению 
[4] неоднократно отмечалось, 
что отсутствие консенсуса 
по содержанию и структуре 
вычислительного мышления 
затрудняет принятие его со-
гласованного определения, 
способствующего пропаганде 
этого фундаментального ана-
литического умения, свой-
ственного представителю ХХI 
века. Вместе с тем, наиболее 
актуальными на сегодняш-
ний день являются вопросы 
«Оказывает ли влияние навы-
ки программирования на раз-
витие мышления?», «Какими 
способами и инструментами 
оценивается уровень разви-
тия вычислительного мышле-
ния?».
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Задачи исследования вклю-
чают следующие аспекты вы-
числительного мышления: 
теоретико-методологическое 
обоснование семантической 
связи между процессом обу-
чения программированию и 
умственно-интеллектуальным 
развитием обучающихся; обоб-
щение структурной интер-
претации «вычислительного 
мышления»; разработка гипо-
тетической модели влияния 
программирования на разви-
тие мышления обучающих-
ся в контексте обучения про-
граммированию; разработка и 
апробация рамочной основы 
оценки уровней развития вы-
числительного мышления.

Обучение и мышление

Роль и место обучения (уче-
ния, научения), его влияние на 
развитие таких когнитивных 
процессов, как восприятие, 
память, мышление, речь, явля-
ются объектом изучения мно-
гочисленных исследований в 
области философии, психоло-
гии, педагогики, компьютер-
ной науки и других.

Следует отметить, что в ис-
следованиях мышление, мыс-
лительные способности инди-
вида изучаются в контексте с 
другими когнитивными про-
цессами. Развитие когнитив-
ных способностей рассматри-
вается в контексте взаимосвязи 
следующих процессов: мышле-
ние, обучение и формирование 
навыков, развитие интеллекта.

В связи с поставленной за-
дачей нашего исследования 
при обзоре научных исследо-
ваний в большинстве были 
рассмотрены влияния процес-
са обучения (знания и навыки) 
на развитие когнитивных спо-
собностей, в частности – на 
развитие мышления и связан-
ного с ним интеллекта, а также 
методы диагностики уровней 
развития мыслительных спо-
собностей и интеллекта. 

Было бы неправильно не 
учитывать прочное влияние 
начальных основ на разви-

тие мышления и интеллекта, 
о котором нередко упоминал 
Ж. Пиаже в своих исследовани-
ях: «сенсомоторный интеллект 
находится у истоков мышле-
ния и будет продолжать воз-
действовать на него в течение 
всей жизни через восприятие и 
практические ситуации» [5]. 

Интерпетация С. Пейперта 
[6] теории Ж. Пиаже, получен-
ная под влиянием результатов 
обучения детей программи-
рованию (Лого) показали, что 
определенные Пиаже стадии 
развития мыслительных про-
цессов имеют глубинный ха-
рактер и особенности в усло-
виях возрастной эволюции. 
С. Пейперт в процессе осмыс-
ления этих стадий в контексте 
раннего обучения детей осно-
вам компьютерного програм-
мирования выделил важную 
идею о возможном побуди-
тельном воздействии компью-
терно-вычислительной культу-
ры на развитие мыслительных 
процессов. 

Ученый предполагает, что 
обычно в стадии конкретных 
операций дети 6–7 лет совер-
шают прорыв во многих обла-
стях познания: кроме чтения 
они могут пользоваться чис-
лами, ориентироваться в про-
странстве и времени, класси-
фицировать вещи, построить 
рассуждение на основе тран-
зитивных отношений и др.; но 
дети этого возраста не умеют 
упорядочивать вещи по при-
знаку, что относится к стадии 
формальных операций. По из-
вестному примеру С. Пейпер-
та, если детям, которым еще 
не исполнилось 11–12 лет, 
и даже некоторым взрослым 
предложить распределять раз-
ноцветные шарики по различ-
ным цветовым комбинациям, 
то они не могут выполнить 
эту задачу по комбинаторике. 
Дети и взрослые не могут разо-
браться в ситуациях, в которых 
требуется подумать не о форме 
или цвете вещей, а о способах 
систематизации и упорядочен-
ного расположения этих ве-
щей.

Следовательно, С. Пейперт 
задается вопросом: «Что же от-
личает так называемые стадии 
конкретных операций, вклю-
чающие принципы сохране-
ния, от так называемых стадий 
формальных операций, вклю-
чающих задачи по комбинато-
рике?». 

Подчеркивая глубинный 
характер этих различий, он 
рассматривает этот вопрос  
с точки зрения программи-
рования и приходит к совер-
шенно иному выводу. На при-
мере с комбинацией цветных 
шариков ученый объясняет 
особенности компонентов 
мышления, развивающихся на 
стадии формальных операций. 
С. Пейперт подчеркивает, что 
решение задачи с шариками 
связано с представлением о 
процедурах систематизации и 
пошаговым выполнением этой 
процедуры, как и в других за-
дачах по комбинаторике и объ-
ясняет, почему дети до 11–12 
лет не могуть решить такие 
задачи. В частности, ученый 
констатировал тот факт, что 
дети (до 11–12 лет) овладева-
ют способностями (навыками 
и умениями) стадии формаль-
ных операций столь поздно по 
причине того, что окружающая 
среда и культура того времени 
не могла предоставить ребенку 
возможности для развития та-
ких компонентов мышления, 
как абстракция, системати-
зация, декомпозиция, обоб-
щение, а также возможности 
проведения формальных экс-
периментов, способствующих 
пониманию связей между объ-
ектами, результатов их комби-
нации или рекомбинации. По 
мнению ученого, именно этим 
объясняется более чем 5-лет-
ний разрыв между возрастом, в 
котором осваивается принцип 
сохранения количества, и воз-
растом, в котором овладевают 
комбинаторными способно-
стями. С. Пейперт в выводах 
своего исследования отмечает, 
что когда компьютеры и про-
граммирование станут частью 
повседневной жизни детей, 
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возрастной разрыв в овладе-
нии принципами сохранения 
количества и комбинаторикой 
возможно исчезнет или приоб-
ретет обратный характер: дети 
сначала начинают овладевать 
навыками систематизации, а 
затем оперированием количе-
ственных признаков.

Как мы установили, предпо-
ложение С. Пейперта о позднем 
переходе на стадию формаль-
ных операций подтверждает-
ся выводами психологических 
исследовании таких известных 
ученых, как Л.С. Выготский, 
Дж. Брунер и др.

Исследования известно-
го психолога Л.С. Выготского 
[7], посвященные развитию 
мышления и речи, проблемам 
взаимосвязи психологическо-
го развития и процесса обу-
чения, также подтверждают 
основополагающую функцию 
процесса обучения в развитии 
мышления ребенка. По мне-
нию ученого, обучение только 
тогда хорошо, когда оно идет 
впереди развития и способ-
ствует пробуждению целого 
ряда когнитивных способно-
стей ребенка, находящихся в 
стадии созревания, лежащих в 
зоне ближайшего развития. 

Л.С. Выготский писал, что 
«центральным для всей пси-
хологии обучения моментом 
и является возможность в со-
трудничестве подыматься на 
высшую ступень интеллекту-
альных возможностей, воз-
можность перехода от того, что 
ребенок умеет, к тому, чего он 
не умеет с помощью подража-
ния. На этом основано все зна-
чение обучения для развития, 
а это собственное и составляет 
содержание понятия зоны бли-
жайшего развития». 

В исследованиях Л.С. Вы-
готского также особо под-
черкивается роль и значение 
подражания (или имитации) 
как основной формы деятель-
ности, осуществляющей вли-
яние обучения на развитие. 
Например, обучение речи, 
обучение в школе в огромной 
степени строится на подра-

жании. В школе ребенок об-
учается не тому, что он умеет 
делать самостоятельно, а тому, 
чего он еще делать не умеет, 
но что оказывается для него 
доступным в сотрудничестве 
с учителем и под его руковод-
ством. Поэтому зона ближай-
шего развития, определяющая 
эту область доступных ребенку 
переходов, и оказывается тем 
самым определяющим момен-
том в отношении обучения и 
развития – считает ученый. 

Результаты исследований 
Л.С. Выготского показывают, 
что настоящее обучение всегда 
идет впереди развития и ведет 
развитие за собой, однако не 
все результаты процесса обу-
чения способствуют развитию 
мыслительных способностей, а 
только те результаты, которые 
ребенок понимает и воспри-
нимает. При обучении важно 
понять то, что обучить ребенка 
возможно только тому, чему он 
уже способен обучаться, и об-
учение возможно там, где есть 
возможность подражания. Так-
же необходимо определить низ-
ший и высший порог обучения, 
так как только в пределах между 
обоими этими порогами обуче-
ние может оказаться плодотвор-
ным. Обучение, не учитываю-
щее зону ближайшего развития 
ребенка и ориентированное на 
то, что ребенок уже умеет делать 
самостоятельно в своем мышле-
нии, не может оказать влияние 
на развитие ребенка; такое об-
учение всего лишь ориентиро-
вано «на линию наименьшего 
сопротивления, на слабость 
ребенка, а не на его силу».  
В целом, выводы исследовании 
Л.С. Выготского определили, 
что обучение должно ориенти-
роваться не на вчерашний, а на 
завтрашний день детского раз-
вития. 

Также в исследованиях 
Дж. Брунера [8] представлены 
многочисленные теоретиче-
ские и эмпирические факты, 
подтверждающие ведущую 
роль обучения в развитии 
мыслительных способностей 
ребенка. По мнению ученого, 

именно опережающее обуче-
ние является наиболее при-
емлемой формой деятельно-
сти, предоставляющей ребенку 
«заманчивые и вполне осуще-
ствимые возможности самому 
форсировать свое развитие».

 Представленные выводы 
исследования Дж. Брунера, 
касающиеся сопровождения 
процесса обучения сотруд-
ничеством, во многом совпа-
дают с идеями Л.С. Выгот-
ского. И в большинстве его 
выводы подтверждают гипоте-
зу С. Пейперта о том, что со 
временем, когда компьютеры 
и программирование станут 
частью повседневной жизни 
детей, возрастной разрыв меж-
ду стадиями развития мышле-
ния – конкретной операции и 
формальной операции – по-
степенно исчезнет. 

Дж. Брунер выделяет три 
основных момента процес-
са освоения информации при 
обучении: получение новой 
информации, знаний (позна-
ние фактов), преобразование 
или трансформация знаний 
(оперирование с полученной 
информацией) и оценивание, 
насколько адекватно было ис-
пользована информация (про-
верка выводов). Основная за-
дача обучения в каждом из 
этих моментов заключается в 
побуждении ребенка к уско-
ренному переходу от одной 
стадии умственного развития 
к другой с помощью сотруд-
ничества (учителя) и средства-
ми (инструментами) обучения. 
В процессе усвоения ребенком 
основных понятий самое важ-
ное – помочь ему в постепен-
ном переходе от конкретного 
мышления к использованию 
абстрактно-понятийных спо-
собов мышления. 

Таким образом, анализ 
представленных выше и дру-
гих исследовательских работ в 
области влияния обучения на 
развитие мышления показы-
вает опережающую позицию 
обучения в развитии когнитив-
ных способностей, в том числе 
и мышления ребенка. 
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В этом контексте, исхо-
дя из данных выводов иссле-
дователей, вполне возможно 
предположить, что основной 
задачей раннего обучения про-
граммированию в школе также 
является обеспечение благо-
приятного перехода от одной 
стадии умственного развития к 
другой. 

Интерпретация 
вычислительного мышления

В процессе обучения, как и 
во всех эволюционных процес-
сах, развиваются новые тен-
денции, появляются новые по-
нятия, методы и инструменты 
обучения и оценивания резуль-
татов обучения. Современная 
наука, рассматривая процесс 
обучения как информацион-
ный процесс, выдвигает со-
вершенно новые концепты: 
«вычислительное мышление» 
(computational thinking), «чело-
веческое вычисление» (human 
computation, [9]), «человече-
ское глубинное изучение – ме-
тод коллективного интеллекта 
в режиме реального времени» 
(human swarming, real-time 
method for collective intelligence, 
[10]) и многие другие.

Не так давно появивший-
ся феномен «вычислительное 
мышление» [3], несмотря на 
отсутствие его общепринятого 
определения [4, 11, 12, 13], все 
чаще стал привлекать внима-
ние ученых и исследователей 
из разных научных областей: 
вычислительной математики, 
педагогики, психологии, фи-
лософии мышления, програм-
мирования и других.

Предпосылки воздействия 
абстрактного вычисления и 
вычислительных машин на 
эволюцию мышления человека 
впервые были рассмотрены в 
работах таких ученых в обла-
сти программирования и ис-
кусственного интеллекта, как 
Д. Финк [14], С. Пейперт [6], 
Д. Кнут [15].

Д. Финк в своей книге «Вы-
числительные машины и чело-
веческий разум», посвященной 

особенностям человеческого 
и искусственного интеллекта, 
предполагает, что интеллекту-
альный уровень человечества, 
создавшего мыслящую маши-
ну (компьютер), будет в зна-
чительной мере отличаться от 
интеллектуального уровня, су-
ществовавшего на тот момент, 
когда только начинались по-
пытки создания такой маши-
ны. Вычислительные машины 
будут способствовать развитию 
человеческого интеллекта, а 
самое важное – подобное со-
вершенствование найдет свое 
отражение не столько в изме-
нении способностей каждо-
го отдельного индивидуума, 
сколько в изменении суммы 
общечеловеческих знаний.

За последние годы появи-
лись многочисленные опре-
деления и концепции вы-
числительного мышления.  
В исследованиях вычислитель-
ное мышление рассматрива-
ется как более укрупненный 
мыслительный процесс, вклю-
чающий в себя алгоритми-
ческое и параллельное мыш-
ление, которые побуждают и 
другие мыслительные процес-
сы: композиционное рассуж-
дение, паттерновое мышление, 
процедурное мышление и ре-
курсивное мышление. В осно-
ве вычислительного мышления 
лежат не только конкретные 
виды мышления или деятель-
ности, но и автоматизирован-
ные практические навыки, по-
лученные при решении задач 
и проблем с помощью вычис-
лительных устройств. В этом 
плане компьютерные дисци-
плины, в том числе и програм-
мирование, являются наиболее 
подходящими инструментами, 
объединяющими реализацию 
всех этих мыслительных про-
цессов и процесса формирова-
ния автоматизированных на-
выков. 

Также существует предполо-
жение ученых о том, что мыс-
лительные процессы вычисли-
тельного мышления должны 
включать в себя практический 
опыт в той области, где приме-

няются конкретные вычисли-
тельные модели [13]. На наш 
взгляд, это не противоречит 
концепции вычислительного 
мышления, однако это будет 
происходить на высоком про-
фессиональном уровне образо-
вания, например, в вузе. 

Имеются и другие обосно-
ванные выводы ученых, в ко-
торых вычислительное мыш-
ление рассматривается как 
результат естественной эволю-
ции человеческого понимания 
компьютерных наук, и оно не 
связано с использованием кон-
кретных программ или языков 
программирования [16, 17]. 

В исследованиях вычисли-
тельное мышление рассматри-
вается как набор когнитивных 
навыков и способов решения 
проблем, имеющих следующие 
характеристики: 

• использование абстрак-
ций и определение шаблонов 
для представления проблемы 
разными новыми способами;

• логическая организация и 
анализ данных;

• декомпозиция проблемы 
на подзадачи;

• подход к проблеме с ис-
пользованием таких алгорит-
мических приёмов, как циклы, 
символьное представление и 
логические операции;

• решение проблемы в виде 
ряда последовательных шагов 
(алгоритм);

• выявление, анализ и реа-
лизация возможных решений 
с целью достижения наиболее 
эффективного и результатив-
ного сочетания шагов и ресур-
сов;

• обобщение процесса ре-
шения одной проблемы на 
широкий спектр схожих задач.

Несмотря на существова-
ние различных подходов к 
определению вычислительно-
го мышления, в более поздних 
исследованиях ученые часто 
отмечают, что вычисление и 
вычисляемые модели все глуб-
же проникают во все области 
науки, в том числе социальные 
и гуманитарные науки, при 
этом особо подчеркивается 
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влияние этих явлений на раз-
витие когнитивных способно-
стей человека [12, 13].

В целом, результаты ана-
лиза различных подходов к 
определению концепта «вы-
числительное мышление» по-
зволили выделить девять ос-
новных компонентов, которые 
можно включить в его обоб-
щенную интерпретацию (При-
ложение 1).

В основе вычислительного 
мышления лежат конкретные 
физические навыки реше-
ния проблем, способствую-
щие развитию мыслительных 
навыков (мыслить логично, 
четко и последовательно, при 
этом учитывая важные детали 
проблемы) и умений находить 
эффективные способы реше-
ния проблем с предоставле-
нием четкого алгоритма дей-
ствий. И предполагается, что 
изучение программирования и 
других компьютерных дисци-
плин больше всего позволяет 
объединить все эти разноо-
бразные навыки, которые не-
обходимые для современного 
человека и меняет многое в 
его жизни: общение, образо-
вание, тайм-менеджмент, ве-
дение бизнеса, совершение 
покупок и другие.

Семантическое влияние 
программирования 
на развитие 
вычислительного мышления

Один из сложных момен-
тов в исследовании феноме-
на «вычислительное мышле-
ние» обусловлен отсутствием 
единого системного подхода 
к изучению этого многоа-
спектного и междисципли-
нарного направления. Суще-
ствует множество различных 
подходов и концепций к 
изучению вычислительно-
го мышления: личностные, 
системно-деятельностные, 
функционально-генетические, 
психофизиологические, пси-
хометрические (факторно-а-
налитические), когнитивные, 
информационные и другие.

Теоретико-информацион-
ный подход к исследованию 
процесса мышления, поя-
вившийся в конце XIX века, 
позволяет изучить процесс 
мышления с точки зрения ки-
бернетики, используя такие 
мощные инструменты, как 
теория информации, теория 
вероятности, математическая 
логика, теория вычислений, 
вычислительная лингвистика и 
другие. 

Тем не менее, различные 
подходы к изучению вычисли-
тельного мышления выделяют 
основополагающую функцию 
и значимость процесса обуче-
ния в развитии вычислитель-
ного мышления.

Фундаментальные принци-
пы теории развития мысли-
тельных процессов в обучении, 
а также результаты современ-
ных исследований по изуче-
нию влияния вычислительных 
процессов на развитие когни-
тивных способностей способ-
ствовали установлению ин-
формационно-семантической 
связи между процессом обу-
чения программированию и 
умственно-интеллектуальным 
развитием обучающихся. 

Информационная пара-
дигма и применение принци-
пов методологии информаци-
онного анализа к явлениям 

(процессам) предусматривают 
следующие функционально 
структурированные инфор-
мационные уровни органи-
зации целостно существую-
щих явлений и процессов 
[18]: событийно-фактологи-
ческий (первичная информа-
ция); статистическо-знако-
вый (кодовая информация); 
синтаксическо-языковой (ин-
формацинная грамматика); 
семантико-смысловой (явный 
информационный смысл); 
семантико-содержательный 
(скрытый информационный 
смысл); волевое информаци-
онное векторное целеполага-
ние (позитивное и негативное); 
генетический (генетическая и 
наследственная информация); 
субстанциональный (единый 
сущностный информацион-
ный принцип или глубинная 
первопричина целостного су-
ществования всех явлений и 
процессов). 

Применение принципов 
методологии информационно-
го анализа к мышлению как 
к явлению подтверждает, что 
выделяемые нами компоненты 
вычислительного мышления в 
своем большинстве относятся 
к семантико-смысловому или 
семантико-содержательно-
му уровню процесса развития 
мышления (рис. 1). 

Рис. 1. Семантическое влияние программирования на развитие 
вычислительного мышления
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Гипотетическая модель 
семантического влияния 
программирования на 
развитие вычислительного 
мышления

Основой построения ги-
потетической модели се-
мантического влияния про-
граммирования на развитие 
вычислительного мышления 
обучающегося является тре-
хуровневая информационная 
модель развития алгорит-
мического стиля мышления 
(АСМ), которая содержит три 
составляющие (уровни): по-
нятийную, чувственную и мо-
дельную [19]. Предполагается, 
что формированию различных 
уровней способствуют соот-
ветствующие знания и навыки 
по программированию: поня-
тийный уровень – формальная 
запись алгоритма, модельный 
уровень – построение мен-
тальных карт и блок-схем, чув-
ственный уровень – форми-
рование образов, ментальных 
схем. 

Разрабатываемая нами 
гипотетическая модель се-
мантического влияния про-
граммирования на развитие 
вычислительного мышления 
является одним из видов моде-
лей процесса развития мысли-
тельных способностей учащих-
ся с помощью методической 
системы обучения программи-
рованию. 

Непрерывность процес-
са обучения программирова-
нию стала одним из основных 
принципов при построении 
гипотетической модели семан-
тического влияния программи-
рования на развитие вычисли-
тельного мышления. Поэтому 
соответствующие уровни об-
разования: начальное, основ-
ное среднее и общее среднее 
– являются горизонтальными 
управляющими элементами 
разрабатываемой модели.

Другим важным составля-
ющим этой модели выступает 
вычислительное мышление, 
которое формируется и раз-
вивается в процессе обучения 

программированию и другим 
учебным предметам в школе. 

При этом каждый выделяе-
мый нами компонент вычисли-
тельного мышления: аналити-
ческое изучение информации, 
декомпозиция информации 
(задачи, ситуации, процес-
сов), алгоритмизация и авто-
матизация действий, создание 
шаблонных (паттерновых) ре-
шений на основе обобщения 
знаний и др. будут рассматри-
ваться как навыки, имеющие 
определенные характеристики 
и уровни сформированности. 

Предполагается, что фор-
мированию этих навыков будет 
способствовать методическая 
система обучения программи-
рованию, которая включает в 
себя: цели, содержание, фор-
мы, методы, средства обучения 
и систему оценивания. 

Таким образом, основными 
составляющими разрабатыва-
емой гипотетической модели 
семантического влияния про-
граммирования на развитие 
вычислительного мышления 
являются соответствующие 
уровни образования в шко-
ле, методическая система об-
учения программированию 
и структурные компоненты 
вычислительного мышления 
(рис. 2).

Рамочные основы 
оценки уровней развития 
вычислительного мышления

Проверка и оценка уровня 
знаний и навыков после за-
вершения курса или учебного 
предмета по компьютерным 
наукам, в частности – по про-
граммированию, всегда вызы-
вает много вопросов. В этом 
плане возник еще один нема-
ловажный вопрос: насколько 
эти знания и навыки оказы-
вают влияние на развитие вы-
числительного мышления обу-
чающегося, как это проверить 
и оценить? Исследователи 
справедливо отмечают слабую 
разработанность проблемы 
оценивания вычислительного 
мышления [20]. Тем не менее, 
имеются некоторые модели 
взаимосвязи между вычисли-
тельным мышлением, навыка-
ми программирования и обра-
зовательной таксономией [11]. 

Сложность разработки так-
сономических инструментов 
для изучения динамики раз-
вития вычислительного мыш-
ления в процессе обучения 
программированию связаны со 
следующими факторами: неу-
стойчивость структуры (ком-
понентов) вычислительного 
мышления; высокий уровень 

Рис. 2. Гипотетическая модель влияния программирования на развитие 
вычислительного мышления обучающихся 
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междисциплинарности иссле-
дования; отсутствие единой 
концепции обучения програм-
мирования в школе, слабая 
разработанность методической 
системы обучения программи-
рованию и другие.

Разработанная нами ра-
мочная основа оценки уров-
ней развития вычислительного 
мышления состоит из четырех 
уровней с соответствующи-
ми количественными и ка-
чественными показателями 
сформированности и разви-
тия структурных компонентов 
вычислительного мышления в 
процессе обучения програм-
мированию [21].

Первая апробация разрабо-
танной рамочной основы была 
проведена в октябре-декабре 
2019 года. В исследовании при-
няли участие обучающиеся 4 и 
5 классов общеобразовательных 
школ г. Нур-Султана, которые 
в рамках школьной программы 
изучают основы программиро-
вания в среде Scratch. 

Обучающимся были пред-
ложены вопросы и сюжетные 
задания, направленные на 

определение уровня развития 
компонентов вычислительного 
мышления (рис. 3). 

Следует отметить, что ре-
шение прикладных (или сю-
жетных) задач по программи-
рованию представляет собой 
информационную деятельность, 
которая состоит из последова-
тельных этапов и приводит к 
снятию неопределенности и до-
стижению цели [22]. 

Первым заданием было вы-
брать понравившийся сюжет 
из перечисленных пяти сюже-
тов и пояснить, чем именно 
он понравился. Сюжеты раз-
личались персонажами, ситуа-
циями, местом действия и пр. 
Также они отличались нали-
чием или отсутствием смысла, 
реальностью или нереально-
стью происходящих событий 
и пр.

Интересно, что 33% обуча-
ющихся 4-х классов в своем 
большинстве выбирали реаль-
ные сюжеты (о том, как аку-
ла хотела съесть рыбу, но ее 
напугал проплывающий мимо 
корабль и т.д.), в то время как 
только 20% учащихся 5-х клас-

сов указали в понравившихся 
реальный сюжет. Не имеющие 
связи с реальностью, сказоч-
ные сюжеты (о том, как коте-
нок, жеребенок и динозаврик 
играли в прятки; как в гости к 
гусенку пришли акула и золо-
тая рыбка и т.д.) были в при-
оритете и у обучающихся 4-х 
классов, и у обучающихся 5-х 
классов. Абсолютно бессмыс-
ленные сюжеты (о том, как 
динозаврик заблудился в лесу, 
где увидел корабль и т.д.) не 
выбрал никто. 

Что касается остальных 
заданий, направленных на 
определение способности 
аналитического изучения ин-
формации, декомпозиции ин-
формации (задачи, ситуации, 
процессов) и пр. компонентов, 
то у 19% обучающихся воз-
никли сложности с их выпол-
нением, а среди обучающихся 
5-х классов таких испытуемых 
было 14%. 

Результаты первичной 
апробации рамочной осно-
вы оценки уровней развития 
вычислительного мышления 
обучающихся 4–5 классов по-

Рис. 3. Фрагмент сюжетного задания для обучающихся 4–5 классов
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казали, что абстрактно-поня-
тийное восприятие информа-
ции (процессов) и критическое 
осмысление ситуаций активно 
развивается у обучающихся 4 
классов, которые непрерывно 
изучают программирование в 
среде Scratch в течение двух 
лет в рамках обновления со-
держания среднего образова-
ния в Республике Казахстан. 

Заключение

Результаты нашего иссле-
дования на данном этапе вы-
ступают как методологический 
инструмент для изучения ди-
намики развития вычислитель-
ного мышления в процессе об-
учения программированию. 

Предполагается, что разра-
ботанная схема исследования 
вычислительного мышления 
(обобщенная структура интер-
претации, гипотетическая мо-
дель семантического влияния 
программирования, рамочная 
основа оценки уровней) может 
способствовать систематиза-
ции и обобщению подходов, 
концепций к изучению этого 
концепта, а также выявлению 
новых явлений и закономер-
ностей в его развитии. 

Включение содержательной 
линии по алгоритмизации и 
программированию в учебные 
программы общеобразователь-
ной школы оказывает положи-

тельное влияние на решение 
проблем по формированию со-
временных цифровых навыков, 
способствующих развитию вы-
числительного мышления.

В этом контексте следует от-
метить, что современные реа-
лии с каждым разом все больше 
и больше подтверждают необ-
ходимость значительного пере-
смотра содержания школьного 
образования по компьютерным 
наукам. В ряде стран начали 
активно внедрять в учебные 
планы начальной школы учеб-
ные предметы обучающие ос-
новам программирования. Во 
Великобритании, Финляндии, 
Эстонии, Франции, Австралии 
и других странах мира учащи-
еся начальных классов изуча-
ют основу программирования. 
Они осваивают базовые поня-
тия алгоритмизациии и навыки 
вычислительного мышления 
через игры, решая сюжетные 
задачи на различные ситуа-
ции. Тенденцию раннего об-
учения программированию в 
школе поддерживают много-
численные ведущие вендоры 
в области информационных 
технологий. Эти компании не 
только предоставляют доступ-
ные инструменты для програм-
мирования, но и также повсе-
местно поддерживают идею 
обучения программированию 
в школе. Огромное количество 
пользователей таких ресурсов, 

как MIT’s Scratch, Codecademy, 
Code.org и др. показывают ра-
стущий интерес современно-
го общества людей к знанию 
и пониманию искусства про-
граммирования.

На наш взгляд, другим не 
менее важным моментом в 
обучении программированию 
в школе является обеспече-
ние непрерывности процес-
са обучения на всех уровнях 
образования. Непрерывность 
процесса обучения програм-
мированию подразумевает оз-
накомление учащихся с эле-
ментами программирования с 
начального уровня (1–4 клас-
сы) с постепенным развитием 
вычислительных навыков и 
умений на последующих уров-
нях школьного образования 
(5–9 классы). На старших сту-
пенях общеобразовательной 
школы рекомендуется диффе-
ренцированное изучение курса 
программирования по укруп-
ненным направлениям сферы 
будущей профессиональной 
деятельности, например: ин-
женерия, бизнес, лингвисти-
ка, психология и др. Целе-
сообразно, если содержание 
курса программирования или 
разделы по программирова-
нию будут иметь согласован-
ную структуру, построенную 
по спиральному принципу, как 
и в других учебных предметах 
школы или вуза.
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Интеграция региональных инновационных 
площадок посредством развития 
межуровневого сетевого взаимодействия*
Цель исследования. Инновационные площадки как институт 
развития инновационной деятельности в сфере образования 
являются технологичной основой для формирования регио-
нальной инновационно-образовательной сети. Действенным 
инструментом при этом выступает разработка и исполь-
зование модели сетевого взаимодействия образовательных 
организаций. Цель заключается в описании разработки ре-
гиональной модели межуровневого сетевого взаимодействия 
образовательных организаций и результатов ее апробации 
по распространению опыта создания инновационных образо-
вательных ресурсов и развития цифровых образовательных 
профессиональных сообществ. В статье рассмотрены основ-
ные проблемы развития и повышения качества образования 
всех видов и уровней с использованием современных инфор-
мационных технологий в процессе перехода к цифровизации 
российского образования.
Материалы и методы. Использованы методы анализа и со-
поставления отечественной и зарубежной теории развития 
системы образования. На основе изучения модели инновационной 
педагогики как средства адаптации системы образования к 
новым вызовам XXI века выявлены эффективные методы совер-
шенствования современной системы регионального образования 
посредством межуровневой интеграции в рамках реализации 
инновационных проектов и программ с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.
Для исследования результативности внедрения модели сетево-
го взаимодействия использованы результаты анкетирования 
участников сетевого профессионального сообщества региональ-
ных инновационных образовательных площадок. 
Результаты исследования. Исследование показало, что 
использование цифровых технологий, в частности, при соз-
дании новых сетевых ресурсов взаимодействия региональных 
инновационных площадок, оказывает положительное влияние 

на уровень и качество реализации инновационных проектов 
и программ. Представлена модель организации сетевого вза-
имодействия региональных инновационных образовательных 
площадок, которая показывает, что в большей степени она 
способствует раскрытию творческого потенциала коллекти-
вов образовательных организаций, расположенных в сельских 
территориях. Повышается уровень вовлеченности и мотивации 
всех участников сообщества к постановке и достижению цели, 
поиску коллективного решения и разработке рекомендаций по 
совершенствованию образовательного процесса в оперативном 
режиме коммуникации. Отмечено положительное эмоциональ-
ное влияние сетевого взаимодействия на продуктивность и ка-
чество работы, настрой педагогов. Выделен ряд проблемных зон 
в процессе формирования инновационных площадок, устранение 
которых будет способствовать повышению эффективности 
процесса цифровизации в образовании.
Заключение. Весомый вклад в развитие региональной системы 
образования вносит деятельность инновационных площадок, 
создаваемых с целью апробации и дальнейшего распростра-
нения успешного передового педагогического опыта в регионе. 
Предложенная модель сетевого взаимодействия региональных 
инновационных площадок показывает возможность преодоления 
различий в условиях субъектов образования к объединению в 
цифровые профессиональные сообщества и способствует внедре-
нию опыта успешных инновационных педагогических практик. 
Полученные результаты исследования могут быть полезны для 
институтов развития образования на региональном уровне 
управления поддержки и развития межсетевого взаимодействия 
участников образовательного процесса. 

Ключевые слова: сетевое образовательное сообщество, иннова-
ционные процессы, межуровневое взаимодействие, интеграция, 
синергетический эффект 
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Integration of regional innovation platforms 
through inter-level networking
Purpose of the study. Innovative platforms as an institute for the 
development of innovative activities in the education system are the 
technological basis for the formation of a regional innovation and 
educational network. The development and use of models of network 
interaction between educational organizations is an effective tool. 
The purpose is to describe the development of a regional model of 
inter-level network interaction of educational organizations and the 
results of its testing to disseminate the experience of creating innovative 

educational resources and the development of digital educational 
professional communities. The article discusses the main problems 
of development and improving the quality of education of all types 
and levels using digital technologies in Russian system of education.
Materials and methods. The methods of analysis and comparison 
of domestic and foreign theory of the development of the educational 
system are used. The study of the model of innovative pedagogy as 
means of adapting the education system to the new challenges of 

*Работа выполнена в рамках бюджетной научно-исследовательской работы в Институте экономики Карель-
ского научного центра РАН (№ АААА-А19-119010990087-1)
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the 21st century helps to identify effective methods of improving in 
the implementation of innovative projects and programmes, using 
information and communication technologies in the modern system 
of regional education through inter-level integration. To study 
the effectiveness of the implementation of the network interaction 
model, we used the results of a survey of participants in the network 
professional community of regional innovative educational platforms.
Study results. The study showed that the use of digital technologies, 
in particular, when creating new network resources for the interaction 
of regional innovation platforms, has a positive impact on the level 
and quality of implementation of innovative projects and programs. A 
model of the organization of network interaction of regional innovative 
educational platforms is presented, which shows that to a greater 
extent it helps to unleash the creative potential of teams of educational 
organizations located in rural areas. The level of involvement and 
motivation of all members of the community to set and achieve a 
goal, search for a collective solution and develop recommendations for 
improving the educational process in the online communication mode 
is increasing. The positive emotional influence of network interaction 

on productivity and quality of work, the mood of teachers is noted. 
A number of problem areas were identified in the process of creating 
innovative platforms, the elimination of which will contribute to 
increasing the efficiency of the digitalization process in education.
Conclusion. A significant contribution to the development of the 
regional education system is made by the activity of innovative 
platforms created with the aim of testing and further disseminating 
successful advanced pedagogical experience in the region. The 
proposed model of network interaction of regional innovation platforms 
shows the possibility of overcoming differences in the conditions 
of subjects of education to be combined in digital professional 
communities and contributes to the implementation of successful 
innovative teaching practices. The results of the study can be useful 
for institutions of educational development at the regional level of 
management and development of interconnection of participants in 
the educational process.

Keywords: network educational community, innovative processes, 
inter-level interaction, integration, synergistic effect

Введение

Цифровые технологии на-
ходят все большее распро-
странение в мире. И, если 20 
лет назад не все российские 
школы были восприимчивы к 
технологическим инновациям, 
потому что им не хватало ба-
зовой информационно-комму-
никационной инфраструктуры, 
достаточного уровня компе-
тенций преподавателей, то 
сегодня эта картина резко ме-
няется. Благодаря реализации 
государственной программы 
модернизации и информати-
зации российского образова-
ния, мероприятий националь-
ного проекта «Образование» 
современные компьютеры, 
локальные информационные 
сети, интерактивные доски и 
комплекты мультимедийного 
оборудования появились прак-
тически во всех отдаленных от 
центра сельских образователь-
ных организациях. Ежегодно 
курсы повышения квалифи-
кации по программам внедре-
ния информационно-комму-
никационных технологий в 
образовательную деятельность 
проходят десятки педагогов, 
с помощью информационных 
технологий создаются автор-
ские методические пособия и 
дистанционные курсы по раз-
ным школьным предметам. 

Инновационная педагогика 
представляет набор образо-
вательных технологий, новых 

инструментов и методов обу-
чения в ситуации взаимодей-
ствия ученика и учителя. В иде-
але процесс получения знаний 
должен быть закреплен в учеб-
ной деятельности, основанной 
на проектах и сфокусирован-
ной на реальных проблемах 
реальной жизни. Роль педа-
гога заключается в создании 
образовательной программы, 
которая фокусируется на инте-
ресах обучающихся и развитии 
их будущих навыков. Процес-
сы преподавания, обучения и 
контроля, строятся с исполь-
зованием информационных и 
коммуникационных техноло-
гий, которые ставят ученика 
в центр внимания, поддержи-
вают мотивацию к обучению 
и обеспечивают разнообразие, 
а также доступность к различ-
ным ресурсам [1, 2]. 

Все большую роль в широ-
ком внедрении инноваций в 
образование играет скорость 
распространения успешных 
практик в педагогическом со-
обществе. Положительное вли-
яние здесь оказывает синерге-
тический эффект интеграции 
педагогов и администраторов 
региональной системы образо-
вания в профессиональные со-
общества по обмену опытом и 
поддержке развития творческо-
го потенциала в коллективах 
образовательных организаций. 
И, тем не менее, главным сдер-
живающим барьером остается 
различие в условиях доступа 

всех участников образователь-
ного процесса к скоростному 
интернету и обслуживания ло-
кальной сети в образовательных 
организациях. Это различие 
особенно проявляется между 
центральными и периферий-
ными территориями страны. 

При изучении межреги-
ональной дифференциации 
развития сферы образова-
ния исследователи отмечают: 
«Уровень развития образова-
тельной инфраструктуры – 
важнейший параметр конку-
рентоспособности системы 
общего образования. Условия, 
в которых учатся дети, во мно-
гом определяют возможности 
для предусмотренного Указом 
Президента «внедрения новых 
методов обучения и воспита-
ния, образовательных техноло-
гий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навы-
ков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вов-
леченности в образовательный 
процесс» [3]. В период до 2024 
года в рамках утвержденного 
национального проекта «Об-
разование» значимые измене-
ния и разрешения основных 
проблем развития и повыше-
ния качества образования всех 
видов и уровней с использова-
нием современных информа-
ционных технологий должны 
произойти посредством меро-
приятий раздела «Современ-
ная цифровая образовательная 
среда в России».
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Целью статьи является 
описание успешной практики 
создания и распространения 
инновационных образователь-
ных ресурсов с использовани-
ем информационных техноло-
гий посредствам организации 
цифрового профессионального 
сообщества на принципах ме-
журовневого сетевого взаимо-
действия.

Региональная модель 
сетевого профессионального 
педагогического сообщества

Реализацию стратегии ин-
новационного развития регио-
нальной системы образования 
в России следует рассматривать 
с позиции мировой тенденции 
распространения модели ин-
новационной педагогики как 
средства адаптации системы 
образования к новым вызовам 
XXI века [4]. Главная цель со-
стоит в организации образо-
вательной деятельности таким 
образом, чтобы обеспечить 
подготовку молодых поколе-
ний к дальнейшей успешной 
жизни в изменяющемся обще-
стве. Успешность выпускни-
ков, по мнению специалистов, 
обеспечивается навыками че-
ловека в поиске, актуализации 
и использования знаний на 
протяжении всей жизни [5].

По мнению ведущих ис-
следователей, педагогические 
инновации эффективнее всего 
продвигаются через цифровые 
образовательные платфор-
мы, так называемые «School 
networks» (рис.1), которые пу-
тем создания сетевых инфор-
мационно-коммуникационных 
сообществ поддерживают связь 
между педагогами и специали-
стами сферы образования. 

Следовательно, цифровые 
образовательные платфор-
мы, являются инновацион-
ным инструментом с большим 
потенциалом развития ког-
нитивного, социального и 
нравственного развития всех 
участников. Для обучающих-
ся, это возможность актив-
ного вовлечения в различные 

проекты и творческие лабо-
ратории, обучение в условиях 
модели взаимодействия «учи-
тель – ученик» [9, 10]. Для 
учителей главным преимуще-
ством является доступность 
связи с коллегами, которые 
занимались или интересуются 
подобными их собственным 
образовательными и/или про-
фессиональными темами, ока-
зание методической помощи в 
апробировании новых форм и 
методов, распространение соб-
ственного опыта. Возможности 
сетевого взаимодействия также 
могут связать их с центрами 
профессиональной подготовки 
учителей.

Ряд исследований пока-
зал [6, 7, 8], что педагоги, как 
активные участники профес-
сиональных сообществ, име-
ют возможность реализовать 
свою потребность и повысить 
уровень профессиональных 
компетенции в области ИКТ 
в различных аспектах: педаго-
гическом, социальном, этиче-
ском и правовом путем при-
менения моделей управления 
знаниями и компетенциями.

Современные сетевые со-
общества представляют собой 
группу «… пользователей, ко-
торые поддерживают общение 
при помощи систем интер-
нет-коммуникаций на осно-
ве общих интересов, ресурсов 
и разделяемых целей [11]. По 
мнению А.М. Сапова «сетевое 
сообщество является неким 
собранием людей, находящих-

ся во взаимодействии и свя-
занных между собой общими 
целями и интересами в про-
странстве в течение определен-
ного времени. Причем, говоря 
о сетевых сообществах, следует 
отметить, что взаимодействия 
и интеракции в группе людей 
происходят в киберпростран-
стве» [11–13].

Подробную характеристику 
сетевого сообщества, как кол-
лективного доступа его участ-
ников к обмену информацией 
на основе общих интересов, 
взаимопомощи и общедоступ-
ных социальных соглашений 
описали Дж. Прис и Д. Мэло-
ни-Кришмар [14]. 

Обзор исследований по-
зволяет выделить главную от-
личительную черту – сетевое 
сообщество чаще всего осно-
вывается не на личных взаи-
моотношениях его членов, а на 
основе обмена информацией 
посредством цифровых техно-
логий в удобный для участни-
ков момент времени и с учетом 
определенных целей, профес-
сиональных или личностных 
интересов, содействия в по-
вышении уровня знаний или 
приобретения нового опыта.

В педагогическом сообще-
стве сетевое взаимодействие 
чаще всего используется с 
целью организации профес-
сиональной деятельности, в 
том числе и для достижения 
образовательных целей. Такие 
сообщества определяются как 
образовательные.

Рис. 1. Педагогические инновации в образовании
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Согласно определению 
А.Н. Сергеева «образователь-
ные сетевые сообщества – это 
сообщества в сети Интернет, 
деятельность которых направ-
лена на реализацию образова-
тельных задач по отношению 
к обучаемым и педагогам как 
членам сообщества [15]. 

Вопросы внедрения сетевых 
сообществ в образование рас-
смотрены в ряде научных на-
правлений.

Так, в работах [16–19] рас-
сматриваются проблемы целе-
сообразности использования 
образовательных ресурсов се-
тевых сообществ в обучении 
студентов ВУЗов, а также для 
решения основных задач про-
фессиональной деятельности 
вузовского преподавателя.

Аспекты сетевого взаимо-
действия обучающихся и пе-
дагогов в школьном образо-
вании представлены в работах 
[20–23]. Результаты исследова-
ний убедительно доказывают 
целесообразность организации 
сетевого взаимодействия на 
всех уровнях образования для 
решения разнообразных обра-
зовательных задач.

Однако малоизученными 
остаются вопросы развития и 
эффективности сетевых про-
фессиональных сообществ пе-
дагогических работников. Ана-
лиз имеющихся источников 
литературы позволяет условно 
разделить вышеназванные со-
общества на две группы в со-
ответствии с целями их созда-
ния. 

К первой группе можно от-
нести сообщества, первичным 
элементом сетевого объеди-
нения которых выступает об-
учение педагогов, повышение 
их квалификации. Первичный 
элемент создания второй груп-
пы сообществ – профессио-
нальное общение, направлен-
ное на решение актуальных 
методических, педагогических 
задач и проблем. Очевидно, 
что деление – это весьма ус-
ловно, поскольку любое про-
фессиональное общение в 
конечном итоге способствует 

саморазвитию и повышению 
квалификации педагога. 

Вопросы сетевого взаимо-
действия на основе использо-
вания цифровых технологий 
как формы повышения ква-
лификации педагогических 
работников нашли отражение 
в работах [24–32]. В них рас-
сматриваются функциональ-
ные возможности профессио-
нального развития и обучения 
педагогов в сетевом сообще-
стве, особенности технологии 
сетевого взаимодействия, роль 
профессиональных сообществ 
в сети Интернет в процессе 
повышения квалификации.

Вторая группа профессио- 
нальных сетевых сообществ 
представлена в исследованиях 
не столь широко, как первая. 
В имеющихся источниках за-
тронуты вопросы методической 
поддержки и общения учителей 
[33–37], организации и под-
держки профессиональных кон-
курсов [38], формирования реги-
онального сетевого экспертного 
сообщества в сфере оценки ка-
чества образования [39].

Задачей настоящей статьи 
является изучение опыта соз-
дания и использования циф-
ровых сетевых сообществ в 
региональной системе обра-
зования, их вклад в развитие 
педагогической практики, ос-
нованной на использовании 
ИКТ, описать успешный опыт 
создания образовательных се-
тевых ресурсов посредствам 
межуровневой интеграции 
членов инновационных реги-
ональных площадок, их кура-
торов, а также представителей 
органов управления образова-
ния. 

Одной из форм интегра-
ции субъектов инновационной 
деятельности в региональной 
системе образования и местом 
разработки, апробации прак-
тикоориентированного знания 
является инновационная пло-
щадка. В исследованиях встре-
чаются следующие определе-
ния понятия «инновационная 
площадка»: это особая форма 
организации инновационной 

деятельности, это метод по-
строения инновационного об-
разования, обновление самой 
практики, который ведет к из-
менению окружающего соци-
ума, основанный на изучении 
закономерностей инновацион-
ного развития посредством мо-
делирования его существенных 
условий, это форма «выращи-
вания» определенных человече-
ских способностей в условиях 
их проектирования, это форма 
государственной поддержки 
инновационной деятельности в 
образовательных организациях 
[40]. По мнению Игнатьевой 
Е.Ю.: «инновационная пло-
щадка – это также и способ 
реализации государственной 
инновационной политики в 
области образования, вклю-
чающий механизм создания, 
внедрения и диссеминации си-
стемных инноваций» [41]. 

Формирование условий 
нормативно-правового регу-
лирования инновационной 
деятельности в образовании 
началось с принятием ряда 
правовых документов:

• Приказ Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки 
России) от 23 июня 2009 г. № 
218 «Об утверждении Поряд-
ка создания и развития инно-
вационной инфраструктуры в 
сфере образования»

• в Федеральном зако-
не Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации» нормативно 
закреплено за образователь-
ными организациями право 
на: возможность реализации 
образовательного процесса с 
использование электронного 
обучения (ЭО) и дистанцион-
ных образовательных техноло-
гий (ДОТ); создание цифровых 
(электронных) библиотек; раз-
витие инновационной деятель-
ности в сфере образования;

• Федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты среднего общего 
образования, утвержденные в 
2012 году, декларируют нали-
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чие информационно-образо-
вательной среды (ИОС) как 
одного из условий реализации 
современного образовательно-
го процесса. 

Дальнейшее развитие ин-
новационной деятельности в 
образовательных организаци-
ях регламентируется регио-
нальным законодательством и 
тесно связан с развитием ин-
новационной инфраструктуры 
отдельного региона и реализа-
цией основных мероприятий 
его стратегии социально-эко-
номического развития. Таким 
образом, в стране к 2015 году 
была сформирована иннова-
ционная инфраструктура, со-
стоящая из образовательных 
организаций, признанных в 
результате экспертного отбора 
федеральными и региональны-
ми инновационными площад-
ками.

Материалы исследования 
были получены в ходе изуче-
ния особенностей взаимодей-
ствия инновационных пло-
щадок Республики Карелия в 
рамках сетевого образователь-
ного сообщества. 

В Республике Карелия с 2014 
года «Карельским институтом 
развития образования» ежегод-
но проводится конкурсный от-
бор инновационных проектов 
и программ, представленных 
от образовательных организа-
ций осуществляющих иннова-
ционную деятельность в сфере 
регионального образования. 
В соответствии со статьей 3 
Закона Республики Карелия от  
9 октября 2012 года № 1639-
3PK «О государственной 
поддержке инновационной 
деятельности в Республике 
Карелия», а также приказом 
Министерства образования 
Республики Карелия от 20 мая 
2014 года № 551 «Об утверж-
дении Порядка признания ор-
ганизаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
и иных действующих в сфере 
образования организаций, а 
также их объединений, реги-
ональными инновационными 
площадками» проводится экс-

пертиза заявленных на кон-
курс проектов от образователь-
ных организаций республики.

В течение двух лет регио-
нальные инновационные пло-
щадки могут работать при под-
держке местных органов власти 
по актуальным направлениям 
развития системы региональ-
ного образования: модерниза-
ция содержания и технологий 
дошкольного, общего и допол-
нительного образования, вне-
дрение современных моделей 
социализации детей, индиви-
дуализация образовательного 
процесса, межуровневое сете-
вое взаимодействие образова-
тельных организаций.

Взаимодействие региональ-
ных инновационных площа-
док, территориально удаленных 
друг от друга, расположенных 
в разных (сельских и город-
ских) муниципальных образо-
ваниях, в привычных традици-
онных формах конференций, 
семинаров постепенно теряет 
свою актуальность в связи с 
временными и материальны-
ми затратами участников. В то 
же время новые формы он-
лайн-взаимодействия посред-
ством современных средств 
коммуникации – вебинары, 
скайп-конференции, ограни-
чены как выбором способа 
представления и обмена ин-
формацией, так и лимитом вы-
деленного для этого времени. 
Между тем, активная совмест-
ная работа, неформальное 
общение между площадками 
является немаловажной со-
ставляющей инновационной 
деятельности, и способству-
ет росту профессиональной 
компетенции педагогов, нако-
плению и внедрению образо-
вательных ресурсов коллектив-
ного пользования.

В поиске решения противо-
речия между необходимостью 
установления эффективного 
взаимодействия между ин-
новационными площадками 
и ограничениями постоян-
ного доступа ввиду террито-
риальной удаленности была 
инициирована идея создания 

региональной информацион-
но-коммуникационной среды 
педагогического сообщества 
Республики Карелия. 

Сетевое образовательное 
сообщество региональных ин-
новационных площадок «Ин-
новации в образовании» в 
Республике Карелия начало 
свою деятельность в 2015 году 
в результате признания 6 обра-
зовательных организаций ин-
новационными площадками. 
Этот сетевой ресурс открыл 
возможность всем заинтере-
сованным сторонам поддер-
живать общение и проводить 
средствами цифровых техноло-
гий совместную деятельность 
по реализации инновационных 
проектов и программ.

Основными задачами се-
тевого сообщества региональ-
ных инновационных площадок 
«Инновации в образовании» 
стали: 

1. Информационная под-
держка деятельности: публи-
кация новостей, объявлений, 
приглашений на совместные 
мероприятия (с настроенными 
оповещениями по электрон-
ной почте каждому члену со-
общества).

2. Создание банка учебных 
и методических материалов: 
размещение в сообществе доку-
ментации, отчетности и других 
материалов по итогам работы 
инновационных площадок, не 
предусматривающих публика-
цию в открытом доступе. 

3. Организация внутренней 
профессиональной экспертизы 
и обсуждение учебно-методи-
ческих материалов, отчётности 
региональных инновационных 
площадок о реализации ин-
новационных проектов и про-
грамм как кураторами, так все-
ми членами сообщества.

4. Осуществление мони-
торинга своевременности и 
полноты отчетности по резуль-
татам деятельности региональ-
ных инновационных площа-
док. 

5. Организация неформаль-
ного взаимодействия между 
членами сообщества – обще-
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ние в форумах, внутренних со-
общениях, обсуждениях.

Цифровым ресурсом для 
размещения сетевого сообще-
ства стала система дистанци-
онного обучения Moodle ГАУ 
ДПО РК «Карельского инсти-
тута развития образования». 
Основным фактором в пользу 
выбора данной платформы по-
служило то, что система уже 
хорошо знакома педагогиче-
скому сообществу Республики 
Карелия. На протяжении по-
следних лет на ее основе реа-
лизуются программы дистан-
ционного обучения, сетевые 
мастер-классы, дистанцион-
ные республиканские конкур-
сы. Помимо вышесказанного, 
Moodle позволяет реализовать 
сетевую коммуникацию участ-
ников сообщества в Интернете 
посредством как синхронных, 
так и асинхронных инструмен-
тов (Моглан), обладает интуи-
тивно понятным интерфейсом, 
возможностью свободной для 
участников сообщества публи-
кации материалов (в т.ч. фото 
и видео), отсутствием рекламы. 

Доступ к ресурсам сетево-
го сообщества предоставляет-
ся ограниченному кругу лиц: 
педагогическим работникам 
по запросу инновационных 
площадок, задействованных 
в инновационных проектах, 
кураторам площадок, специ-
алистам Министерства обра-
зования Республики Карелия. 
Техническое сопровождение 
и администрирование сете-
вого сообщества возложено 
на специалиста ГАУ ДПО РК 
«Карельского института разви-
тия образования».

В структуре сетевого со-
общества были выделены ос-
новные тематические разделы: 
«Организационный», «Фору-
мы», «Площадки образователь-
ных организаций». Каждой ин-
новационной образовательной 
площадке было предоставлено 
право размещения информа-
ции о своей деятельности в 
разделе «Площадки образова-
тельных организаций» в тема-
тических блоках: «Новости», 

«Отчеты», «Методические ма-
териалы». Доступ к материа-
лам был открыт для всех чле-
нов сетевого сообщества. 

Развитие сетевого сообще-
ства осуществляется посред-
ством активного участия всех 
его членов в предоставлении и 
публикации материалов, обще-
ния в форумах и посредством 
личных сообщений, проведе-
ния экспертизы опубликован-
ных методических разработок. 
Каждый год в сообщество 
вступают новые участники – 
представители региональных 
инновационных площадок.

В результате, первые ито-
ги деятельности инновацион-
ных площадок по реализации 
инновационных проектов и 
программ в 2018 году показа-
ли, что региональное сетевое 
сообщество инновационных 
образовательных площадок 
представляет собой самодоста-
точный ресурс, обладающий 
четкой и логичной структурой, 
удобным интерфейсом, совре-
менным дизайном, высокой 
активностью посещаемости. 

Если в 2015 году сообще-
ство включало в себя 6 инно-
вационных площадок, объ-
единивших педагогических 
работников 9-ти образователь-
ных организаций Республики 
Карелия, то к 2019 году их ко-
личество возросло до 12. В их 
число вошли образовательные 
организации разных уровней 
региональной системы образо-
вания: дошкольного, среднего 
школьного, среднего профес-
сионального и дополнитель-
ного образования. География 
участников расширилась: 2 го-
родских округа и 3 муници-
пальных района. 

В настоящее время резуль-
тативность работы региональ-
ного сетевого сообщества ха-
рактеризуется следующими 
показателями:

1. Общее число участников 
сообщества ежегодно состав-
ляет более 50 человек, в том 
числе: 2 технических специ-
алиста из числа сотрудников 
ГАУ ДПО РК «Карельский ин-

ститут развития образования», 
6 кураторов инновационных 
проектов и программ, 2 специ-
алиста Министерства образо-
вания РК и представители ин-
новационных образовательных 
площадок. 

2. На протяжении реализа-
ции инновационных проектов 
и программ в сообществе вы-
кладывается более 20 отчетов о 
деятельности инновационных 
площадок (ежеквартальных), 
методические разработки в 
виде электронных кейсов и 
порядка 18 комплектов учеб-
но-методических материалов и 
авторских разработок. Все ма-
териалы подлежат экспертной 
оценке, обсуждению членами 
сообщества. Отдельные мате-
риалы размещаются в откры-
том доступе на сайте ГАУ ДПО 
РК «Карельский институт раз-
вития образования» с разреше-
ния автора. 

Для объективной оценки 
эффективности работы сетево-
го сообщества было проведено 
интервьюирование педагогов 
образовательных организаций, 
задействованных в реализа-
ции инновационных проектов 
и программ, представителей 
инновационных площадок. 
Обобщение результатов пока-
зало (рис.2):

– более 93% педагогов-у-
частников сообщества отме-
тили важность сетевого взаи-
модействия для повышения и 
стимулирования мотивации к 
деятельности;

– 85% педагогов ответили, 
что посредством сетевого об-
щения с коллегами на страни-
цах форумов, личных сообще-
ниях сообщества, им удалось 
решить конкретные проблемы, 
возникающие в процессе реа-
лизации инновационного про-
екта;

– 65% педагогов полага-
ют, что сетевые консультации 
кураторов проекта в дистан-
ционном режиме значительно 
удобнее очных, поскольку по-
зволяют работать асинхронно, 
не требуют согласования по 
времени;
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– 78% участникам сооб-
щества публикация новостей 
и объявлений позволяла быть 
всегда в курсе актуальных со-
бытий, а, значит, содействова-
ла активному участию в меро-
приятиях;

– 65% педагогов отметили, 
что, несмотря на невысокий 
уровень владения современны-
ми технологиями и отсутствие 
опыта общения в социальных 
сетях, не испытывали затруд-
нений и психологического 
дискомфорта при работе в се-
тевом сообществе. 

Анализируя вышеизло-
женные результаты, можно 
констатировать, что исполь-
зование цифровых техноло-
гий, в частности, организация 
сетевого взаимодействия ре-
гиональных инновационных 
площадок, оказывает положи-
тельное влияние на продук-
тивность и качество их работы, 
эмоциональный настрой педа-
гогов. Особенно это важно для 
инновационных площадок, 
расположенных в сельских 
территориях.

Созданное в 2015 году сооб-
щество региональных иннова-
ционных площадок Республи-
ки Карелия продолжает свою 
деятельность по настоящий 
момент, что свидетельствует о 
востребованности ресурса среди 
всех заинтересованных сторон. 
Описанная структура сообще-
ства практически не претерпела 
изменений, были незначительно 
уточнены некоторые наимено-
вания разделов и подразделов, 
усовершенствованы технические 
настройки, изменен дизайн се-
тевого сообщества.

Эффективность цифрового 
ресурса содействия развитию 
деятельности педагогического 
сообщества «Инновации в обра-
зовании» Республики Карелия 
определяется вовлеченностью и 
взаимодействием всех участни-
ков и обусловлена тем, что оно:

– содействует наблюдению 
за динамикой собственных ре-
зультатов на основе сравнения 
и анализа деятельности коллег, 
что, безусловно, стимулирует 
потребность в самореализации 
и мотивирует к постановке и 
достижению новых целей; 

– способствует поиску кол-
лективного решения конкрет-
ных практических образова-
тельных проблем;

– инициирует совместное 
обсуждение промежуточных 
результатов, разработку реко-
мендаций и содействие в опе-
ративном контроле за деятель-
ностью. 

Заключение

Система регионального 
образования, для того чтобы 
стать более содержательной 
и эффективной, должна пол-
ностью отражать запросы и 
потребности педагогического 
сообщества. Сегодня иннова-
ции в образовании рассматри-
ваются не только как нововве-
дения, но и как неотъемлемый 
элемент развития общества в 
период цифровизации. Следо-
вательно, все новшества долж-
ны в итоге приводить к синер-
гии результатов обучения.

Сущность цифровых техно-
логий в образовании заключа-
ется в создании и применении 

проактивных методов к воспи-
танию, обучению и професси-
ональному становлению новых 
поколений.

Любое новшество, вне зави-
симости от степени проработ-
ки не может быть эффективно 
внедрено в образовательный 
процесс без учета системных 
процессов. А, следовательно, 
возникают трудности, связан-
ные с пониманием того, как 
внедрять нововведения.

Отношение людей, про-
фессиональных и социальных 
сообществ к цифровым техно-
логиям в образовании иногда 
абсолютно противоположно. 
Первые принимают, поддер-
живают и активно продвигают 
новшества. Другие скептиче-
ски настроены, так как счи-
тают, что нововведения могут 
сломать устоявшиеся систе-
мы ценностных ориентиров 
в образовании, но при этом 
тотально не отрицают досто-
инства цифровых технологий. 
Третьи категорически против, 
и со своей стороны не только 
игнорируют внедрение цифро-
вых технологий, но и в некото-
ром смысле саботируют их.

Цифровые инновации в об-
разовательной деятельности 
– несомненный тренд разви-
тия общества. Однако в про-
цессе формирования иннова-
ционных площадок возникает 
ряд проблемных зон (рис.3) , 
устранение которых будет спо-
собствовать повышению эф-
фективности процесса цифро-
визации в образовании.

На наш взгляд, первая зона 
«дискомфорта» ‒ это различия 
в готовности субъектов обра-
зования к сетевому взаимодей-
ствию. В зависимости от сте-
пени экономического развития 
муниципалитетов и удаленно-
сти их от административного 
центра региона более всего 
проявляется недостаточная го-
товность педагогического со-
общества к сетевому взаимо-
действию в образовательном 
процессе. Наблюдается недо-
статочность теоретического, 
методического и практиче-

Рис. 2. Преимущества сетевого взаимодействия инновационной 
деятельности
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ского опыта субъектов систе-
мы образования к реализации 
образовательных программ в 
форме сетевого взаимодей-
ствия. Также актуален вопрос 
о результативности технологи-
ческого и технического сопро-
вождения данных процессов.

Вторая зона роста, это пра-
вовое регулирование сетевого 
взаимодействия. Отсутствие 
единой сетевой образователь-
ной инфраструктуры и недо-
статочно разработанная си-

Рис. 3. Зоны «дискомфорта» в процессе формирования инновационных 
площадок

стема нормативно-правовых 
документов, регламентирую-
щих процессы создания, раз-
вития и реализации цифровых 
инноваций межуровневого вза-
имодействия образовательных 
организаций, препятствует 
объединению материальных, 
технических, информацион-
ных, кадровых и учебно-ме-
тодических ресурсов. Третья 
зона – это непосредственно 
сложности реализации сетево-
го взаимодействия. В данном 

случае актуальность приоб-
ретает решение вопросов ко-
ординации и эффективности 
управления образовательными 
организациями, осуществля-
ющими подготовку педагогов 
способных работать в сетевом 
пространстве. Остается важ-
ным найти ответ на вопрос – 
как стимулировать субъектов 
образования к реализации се-
тевых форм взаимодействия? 
Необходимо изучить аспек-
ты дифференциации ответ-
ственности между субъек-
тами-участниками сетевого 
взаимодействия в получении 
образовательных результатов.

Изучение регионально-
го опыта успешных практик 
выявления и признания об-
разовательных организаций 
в качестве инновационных 
образовательных площадок 
свидетельствует о создании 
единого информационно-об-
разовательного пространства 
в регионе, который позволяет 
решать комплекс задач, кото-
рые ранее были недостижимы 
для отдельных субъектов об-
разования, например, усло-
вия для генерации, обмена и 
использования учебно-мето-
дических и информационных 
ресурсов для личного и про-
фессионального развития.
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Проблемы внедрения SIEM-систем 
в практику управления информационной 
безопасностью субъектов экономической 
деятельности
Целью исследования является повышение эффективности 
управления информационной безопасностью субъектов эконо-
мической деятельности, которые используют SIEM-системы, 
за счет выявления и решения основных проблем внедрения этих 
систем в практику управления информационной безопасностью  
с учетом специфических особенностей и типовых характери-
стик последних [1–3].
Материалы и методы исследования. На основе анализа схемы 
типовой архитектуры SIEM-системы и типового процесса 
внедрения SIEM-системы в практику управления информа-
ционной безопасностью СЭД различного вида определяются 
основные проблемы процесса установки и настройки SIEM-си-
стемы, а также обосновываются пути их решения с использо-
ванием системного подхода. В процессе установки и настройки 
SIEM-системы у коллектива заказчиков и исполнителей могут 
возникнуть следующие типовые проблемы. Процесс установки 
и настройки SIEM-системы в рамках системного подхода 
рассматривается как совокупность взаимосвязанных ресурсо-
обеспеченных процедур, реализующих установку и настройку 
отдельных компонентов SIEM-системы. Из всего множества 
этих процедур определяются процедуры, подлежащие автома-
тизации. Для определения рациональной структуры процесса 
автоматизированной установки и настройки SIEM-системы 
предложен метод сетевого планирования и управления [4–5], 
который позволяет также оценить эффективность внедре-
ния SIEM-системы в практику управления информационной 
безопасностью СЭД на основе разработки и расчета сетевых 
графиков.
Результаты. В работе разработаны пути решения проблем 
внедрения SIEM-систем в практику управления информационной 
безопасностью: упрощение SIEM-системы, представляющее 
собой отказ от редко используемых модулей и перестройку ар-

хитектуры SIEM-системы; автоматизацию процесса типовой 
установки и общей настройки SIEM-системы, представляющую 
собой разработку методики автоматизации процедуры типовой 
установки и общей настройки SIEM-системы и программного 
модуля, реализующего разработанную методику; комбинирован-
ный подход, представляющий собой совместное применение двух 
вышеуказанных подходов, который позволяет максимально при-
близить SIEM-систему как продукт к «коробочному» варианту.
В работе представлены обоснованные предложения по совер-
шенствованию процесса внедрения SIEM-системы в практику 
управления информационной безопасностью СЭД, основанные 
на разработке и применении автоматизированных процедур 
типовой установки и настройки SIEM-системы, что приводит 
к снижению временных затрат на внедрение SIEM-системы, 
повышает удобство выполнения данных процедур. В целом ис-
пользование предложенного подхода направлено на разработку 
и производство «коробочного» варианта продукта – системы 
управления событиями информационной безопасности, т.к. 
частично решает задачи унификации и стандартизации систем 
данного класса.
Заключение. Предложенные пути решения проблем внедрения 
SIEM-систем в практику управления информационной безо-
пасностью СЭД, основанные на оптимизации процесса уста-
новки и настройки SIEM-систем, позволяют ускорить процесс 
распространения и внедрения систем управления событиями 
информационной безопасности в СЭД и повысить его эффек-
тивность за счет автоматизации процедур типовой установки 
и настройки SIEM-систем. 

Ключевые слова: управление информационной безопасностью, 
SIEM, система управления событиями информационной безо-
пасности, проблемы внедрения, автоматизация
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Problems of implementing SIEM systems  
in the practice of managing information 
security of economic entities
The aim of the study is to increase the efficiency of information 
security management of economic entities that use Security 
Information and Event Management (SIEM) systems by identifying 
and solving the main problems of introducing these systems into the 
management of information security practices of economic entities 
[1–3].
Materials and research methods. Based on the analysis of scheme 
of the typical architecture of the SIEM system and the standard 
process of introducing the SIEM system into practice of managing 
information security of various types of economic entities, the main 
problems of the installation and configuration of the SIEM system 
are determined, and ways to solve them are substantiated. During 
the installation and configuration of the SIEM system, the team 

of customers and contractors may experience the following typical 
problems. The process of installing and configuring the SIEM 
system as part of a systematic approach is considered as a set 
of interconnected resource-based procedures that implement the 
installation and configuration of individual components of the SIEM 
system. Out of the whole set of these procedures, the procedures to 
be automated are determined. To determine the rational structure 
of the process of automated installation and configuration of the 
SIEM system, a method of network planning and management is 
proposed [4-5], which also allows you to evaluate the effectiveness 
of implementing the SIEM system in the practice of managing 
information security of economic entities based on the development 
and calculation of network schedules. 
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Введение

В настоящее время одним 
из основных трендов в области 
информационной безопасно-
сти субъектов экономической 
деятельности (СЭД) является 
внедрение комплексных реше-
ний для защиты информации и 
управления информационной 
безопасностью. Как правило, 
ядром таких решений явля-
ются системы класса SIEM – 
Security Information and Event 
Management – Системы управ-
ления событиями безопас-
ности [6–8]. Системы такого 
класса позволяют собирать, 
агрегировать и предоставлять 
в удобном для инженеров ин-
формационной безопасности 
виде информацию о событи-
ях в информационных систе-
мах СЭД, прямо или косвенно 
связанных с безопасностью. 
Использование таких систем 
в практике управления ин-
формационной безопасностью 
СЭД позволяет в том числе 
сделать более эффективным 
обмен информацией об угро-
зах и рисках информационной 
безопасности СЭД, автома-
тизировать многие процессы 
получения аналитических оце-
нок в сфере информацион-
ной безопасности СЭД. Одна-
ко, внедрение систем класса 
SIEM сопряжено с целым ря-
дом проблем, особенно если 
система защиты информации 
состоит из большого количе-
ства функционально неодно-
родных механизмов и средств 
обеспечения информационной 
безопасности от различных 

производителей и вендоров. 
Для решения этих проблем 
целесообразно использовать 
системный подход и методы 
бенчмаркинга, применяемые в 
информационной безопасно-
сти [9].

Для оценки основных про-
блем внедрения SIEM-систем 
в работе проанализированы 
основные особенности архи-
тектуры типового процесса 
внедрения системы управле-
ния событиями безопасности. 
Выявленные проблемы связа-
ны со сложностью построения 
SIEM-систем и, соответствен-
но, требованиями наличия 
компетенций специалистов, 
которые в настоящее время мо-
гут быть только у производите-
ля или вендора SIEM-системы. 
Кроме этого необходимость 
выделения зачастую неодно-
родных аппаратных платформ 
может ограничить внедрение 
SIEM-системы в существую-
щую информационную ин-
фраструктуру СЭД, а доста-
точно высокие требования к 
техническим характеристикам 
аппаратных платформ может 
приводить к удорожанию про-
екта внедрения SIEM-систем и 
требовать оптимизации функ-
циональных и технических ре-
шений.

В качестве одной из основ-
ных проблем в данной статье 
рассматривается проблема не-
высокой степени автоматиза-
ции типового процесса внедре-
ния SIEM-системы в практику 
управления информационной 
безопасностью СЭД, что со-
пряжено с увеличением вре-

менных, материальных, фи-
нансовых, кадровых и иных 
ресурсов на проведение дан-
ного процесса. Актуальность 
данной проблемы связана с 
растущими темпами разработ-
ки систем управления событи-
ями безопасности различными 
производителями, а также вне-
дрения этих систем в инфор-
мационную инфраструктуру 
СЭД, и, как следствие, ростом 
расходов на их внедрение, 
поддержку и повышение эф-
фективности использования. 
Современное состояние про-
блемы применительно к смеж-
ным областям характеризуется 
использованием ручного про-
цесса внедрения с помощью 
пилотного проекта и «тонкой» 
настройки SIEM-системы в 
конкретном СЭД [10–11]. 

В работе разработаны пути 
решения проблем внедрения 
SIEM-систем в практику управ-
ления информационной без-
опасностью СЭД: упрощение 
SIEM-системы, представляющее 
собой отказ от редко использу-
емых модулей и перестройку 
архитектуры SIEM-системы; ав-
томатизацию процесса типовой 
установки и общей настройки 
SIEM-системы, представляю-
щую собой разработку методики 
автоматизации процедуры типо-
вой установки и общей настрой-
ки SIEM-системы и программ-
ного модуля, реализующего 
разработанную методику; ком-
бинированный подход, пред-
ставляющий собой совместное 
применение двух вышеуказан-
ных подходов, который позво-
ляет максимально приблизить 

Results. In this work, we developed ways to solve the problems of 
introducing SIEM systems into information security management 
practice: simplifying the SIEM system, which is a rejection of rarely 
used modules and rebuilding the architecture of the SIEM system; 
automation of the process of typical installation and general setup of 
the SIEM system, which represents the development of a methodology 
for automating the procedure of typical installation and general 
setup of the SIEM system and software module that implements 
the developed methodology; a combined approach, which is a joint 
application of the two above approaches, which allows you to bring 
the SIEM system closer as a product to the “box” option.
The paper presents reasonable proposals for improving the 
implementation of the SIEM system, based on the development and 
application of automated procedures for the typical installation and 
configuration of the SIEM system, which reduces the time spent on 

the implementation of the SIEM system, increases the convenience of 
performing these procedures, and in general can lead to the “boxed” 
version of the solution for a product of this class of information 
security event management systems.
Conclusion. The proposed ways to solve the problems of implementing 
SIEM systems in the practice of managing information security of 
economic entities based on the optimization of the installation and 
configuration of SIEM systems can accelerate the distribution 
and implementation of information security event management 
systems and increase efficiency by automating standard installation 
procedures and SIEM system settings.

Keywords: information security management, SIEM, information 
security event management system, implementation problems, 
automation
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SIEM-систему как продукт к 
«коробочному» варианту.

Для автоматизации ти-
пового процесса внедрения 
SIEM-системы в практику 
управления информационной 
безопасностью СЭД в ста-
тье формализован процесс 
типовой установки и общей 
настройки SIEM-системы с 
использованием математиче-
ского аппарата метода сетево-
го планирования и управления 
[9]. Суть этого метода состо-
ит в моделировании процесса 
типовой установки и общей 
настройки SIEM-системы с 
помощью сетевого графика на 
базе применения теории гра-
фов, теории вероятностей и 
компьютерных технологий.

Решение этих проблем по-
зволяет ускорить процесс 
внедрения SIEM систем в 
практику управления инфор-
мационной безопасностью 
СЭД, расширить рынок для 
этого класса систем и в це-
лом повысить эффективность 
управления информационной 
безопасностью СЭД. 

Анализ схемы типовой 
архитектуры и процесса 
внедрения SIEM-системы

На сегодняшний день все 
больше компаний сталкивает-
ся с необходимостью обработ-
ки журналов событий, которые 
регистрируются в информаци-
онных системах, с целью вы-
явления возможных атак. При 
этом даже в небольшой компа-
нии в журналах аудита может 
регистрироваться до несколь-
ких десятков событий в се-
кунду, что делает их анализ в 
ручном режиме длительным и 
крайне неэффективным. Для 
того, чтобы автоматизиро-
вать процесс сбора и анализа 
информации о событиях ин-
формационной безопасности 
могут использоваться специа-
лизированные системы мони-
торинга. Одним из классов та-
ких систем являются системы 
управления событиями безо-
пасности (SIEM-системы).

Системы управления собы-
тиями безопасности относят-
ся к классу сложных систем 
[12–13]. Внедрение сложных 
систем, как правило, осу-
ществляется путем двухэтап-
ной реализации пилотного и 
основного проекта командой 
специалистов заказчика и ис-
полнителя – поставщика про-
дукта. Система мониторинга 
событий информационной 
безопасности (СМСИБ) пред-
назначена для автоматизации 
процесса сбора и анализа ин-
формации о событиях безо-
пасности, поступающих из 
различных источников. В ка-
честве таких источников мо-
гут выступать средства защиты 
информации, общесистемное 
и прикладное ПО, телекомму-
никационное обеспечение и 
др. СМСИБ включает в себя 
следующие компоненты:

• программно-техническая 
часть – реализуется на осно-
ве продуктов по мониторингу 
событий безопасности класса 
SIEM (Security Information and 
Event Management);

• документационная часть – 
включает в себя набор доку-
ментов, описывающих основ-
ные процессы, связанные с 
выявлением и реагированием 
на инциденты безопасности;

• кадровая составляющая – 
подразумевает выделение со-
трудников, ответственных за 
работу с СМСИБ.

Программно-техническая 
часть СМСИБ включает следу-
ющие компоненты:

• агенты мониторинга, 
предназначенные для сбора 
информации, поступающей от 
различных источников собы-
тий, включающих в себя сред-
ства защиты, общесистемное 
и прикладное ПО, телеком-
муникационное обеспечение 
и др.;

• сервер событий, обеспе-
чивающий централизованную 
обработку информации о со-
бытиях безопасности, которая 
поступает от агентов. Обработ-
ка осуществляется в соответ-
ствии с правилами, которые 

задаются администратором 
безопасности;

• хранилище данных, со-
держащее результаты работы 
системы, а также данные, по-
лученные от агентов;

• консоль управления си-
стемой, позволяющая в реаль-
ном масштабе времени про-
сматривать результаты работы 
системы, а также управлять её 
параметрами.

Документационная часть 
СМСИБ предполагает разра-
ботку пакета нормативных до-
кументов по управлению ин-
цидентами безопасности. Как 
правило, для этого формирует-
ся политика управления инци-
дентами ИБ, которая определя-
ет классификацию инцидентов, 
общий порядок реагирования, 
ответственность за реализацию 
данного документа и др. На 
основе данной политики для 
каждого из видов инцидентов 
безопасности разрабатывается 
отдельный регламент, описыва-
ющий детальный порядок реа-
гирования на различные виды 
инцидентов.

Кадровая составляющая 
СМСИБ предполагает выде-
ление различных ролей, от-
ветственных за сопровождение 
центра. Как правило, выделя-
ют следующие роли в составе 
СМСИБ:

• системный администра-
тор, отвечающий за поддержку 
общесистемного аппаратного 
обеспечения СМСИБ;

• администратор безопасно-
сти, обеспечивающий управ-
ление настройку параметров 
функционирования СМСИБ;

• оператор, выполняющий 
задачи просмотра результатов 
работы СМСИБ и реализации 
базовых функций реагирова-
ния на типовые инциденты;

• аналитик, обеспечиваю-
щий анализ и реагирования 
на сложные виды инцидентов. 
[14]

Для оценки основных про-
блем внедрения SIEM-систем 
целесообразно проанализиро-
вать основные особенности ар-
хитектуры типового процесса 
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внедрения системы управле-
ния событиями безопасности. 
Схема типовой архитектуры 
SIEM-системы представлена 
на рис. 1.

Типовая SIEM-система 
обычно включает

– собирающее и обрабаты-
вающее программное обеспе-
чение;

– связующее программное 
обеспечение;

– специальный клиент для 
связующего программного 
обеспечения.

Собирающее и обрабатыва-
ющее программное обеспече-
ние SIEM-системы предназна-
чено для сбора информации из 
баз данных средств и систем 
обеспечения информационной 
безопасности и преобразова-
ния собранных записей баз 
данных в формат, использую-
щийся внутри SIEM-системы. 
Как правило, оно состоит из 
следующих компонентов:

• коннекторов для средств 
и систем обеспечения ин-
формационной безопасности, 
поставляющихся отдельно, 
собирающих информацию о 
событиях информационной 
безопасности из баз данных 
средств и систем обеспечения 

информационной безопасно-
сти и отправляющих её в обра-
батывающий и интерфейсный 
компонент;

• обрабатывающего и интер-
фейсного компонента, осущест-
вляющего непосредственное 
преобразование информации о 
событиях информационной без-
опасности из баз данных средств 
и систем обеспечения информа-
ционной безопасности во вну-
тренний формат SIEM-системы 
и предоставляющего доступ к 
преобразованной информации 
в виде унифицированных запи-
сей о событиях информацион-
ной безопасности;

• базы данных, хранящей 
унифицированные записи о 
событиях информационной 
безопасности.

Связующее программное 
обеспечение SIEM-системы 
предназначено для связи не-
скольких экземпляров соби-
рающего и обрабатывающего 
программного обеспечения 
SIEM-системы и специаль-
ного клиента для связующего 
программного обеспечения и 
предоставление единого ин-
терфейса к ним. Как прави-
ло, оно состоит из следующих 
компонентов:

• обрабатывающего ком-
понента, обращающегося к 
базам данных экземпляров со-
бирающего и обрабатывающе-
го программного обеспечения 
SIEM-системы и отправляю-
щего копии событий инфор-
мационной безопасности в 
свою базу данных;

• интерфейсного компо-
нента, предоставляющего до-
ступ к событиям безопасности, 
хранящимся во внутренней 
базе данных связующего 
программного обеспечения 
SIEM-системы специальному 
клиенту для связующего про-
граммного обеспечения;

• базы данных, хранящей 
записи о событиях безопасно-
сти, полученные от всех эк-
земпляров собирающего и об-
рабатывающего программного 
обеспечения SIEM-системы.

Специальный клиент для 
связующего программного 
обеспечения взаимодействует 
с интерфейсным компонен-
том связующего программного 
обеспечения и предоставляет 
данные о событиях информа-
ционной безопасности непо-
средственно пользователю. 

Анализ процесса внедрения 
типовой системы класса SIEM 

Рис. 1. Схема типовой архитектуры SIEM-системы
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показал, что такой процесс 
состоит из следующих этапов 
[15].

1. Установка (развёртыва-
ние) SIEM-системы.

2. Первоначальная на-
стройка SIEM-системы.

3. Сопряжение SIEM-си-
стемы с системами обеспече-
ния информационной безо-
пасности, применяющимися в 
СЭД.

4. Тестирование работы 
SIEM-системы.

5. Опытная эксплуатация 
SIEM-системы.

6. Подготовка к сопряже-
нию SIEM-системы с систе-
мами обеспечения инфор-
мационной безопасности, 
находящимися в стадии раз-
вёртывания в СЭД.

В настоящее время ос-
новные проблемы внедрения 
SIEM-систем относятся к пер-
вым двум этапам, т.к. требуют 
одновременного учета необхо-
димых параметров режима их 
функционирования и имею-
щихся ограничений на харак-
теристики технического обе-
спечения, а также определения 
большого количества конфигу-
рационных атрибутов развора-
чиваемой SIEM-системы.

Установка (развёртывание) 
SIEM-системы представляет 
собой копирование основных 
компонентов SIEM-системы 
на автоматизированные ра-
бочие места либо специали-
зированные серверы. Данная 
процедура производится со-
гласно инструкции по уста-
новке SIEM-системы, предо-
ставляемой производителем 
SIEM-системы либо сотруд-
никами компании-заказчи-
ка SIEM-системы, либо со-
трудниками производителя 
SIEM-системы по согласова-
нию с заказчиком.

Первоначальная настройка 
SIEM-системы представляет 
собой набор действий по ре-
дактированию конфигураци-
онных файлов SIEM-системы 
или использование специаль-
ных программ – «мастеров 
конфигурации», выполняю-

щих первоначальную настрой-
ку пошагово. Процедура 
первоначальной настройки 
SIEM-системы выполняет-
ся либо согласно инструкции 
по настройке SIEM-системы, 
либо согласно инструкции 
по установке SIEM-системы, 
если она содержит раздел на-
стройки. Цель первоначальной 
настройки SIEM-системы – 
приведение установленной 
SIEM-системы в минимально 
работоспособное состояние, в 
котором она способна предо-
ставлять базовый набор функ-
ций. Установка и настройка 
SIEM-системы производится 
либо для всей SIEM-системы в 
целом, либо для отдельных её 
компонентов.

В процессе установки и 
настройки SIEM-системы у 
коллектива заказчиков и ис-
полнителей могут возникнуть 
следующие типовые проблемы. 

1. Сложность построения 
SIEM-систем, связанная с не-
обходимостью сбора и анализа 
событий от различных неод-
нородных агентов, требует с 
одной стороны высокой квали-
фикации специалистов по уста-
новке для правильной конфи-
гурации SIEM-системы в СЭД, 
с другой стороны, компетенции 
такого специалиста могут быть 
только у производителя или 
вендора SIEM-системы, что в 
значительной степени увеличи-
вает сроки внедрения и делает 
невозможным пакетный вари-
ант решения SIEM-системы.

2. Необходимость выделе-
ния зачастую неоднородных 
аппаратных платформ, что 
может ограничить внедрение 
SIEM-системы в существую-
щую информационную инфра-
структуру СЭД.

3. Достаточно высокие тре-
бования к техническим харак-
теристикам аппаратных плат-
форм, что может приводить к 
удорожанию проекта внедре-
ния SIEM-систем и требовать 
оптимизации функциональных 
и технических решений.

4. Большая трудоемкость 
разработки технической до-

кументации на многокомпо-
нентную SIEM-систему и, со-
ответственно, наличие в ней 
возможных ошибок может 
приводить к увеличению сро-
ков внедрения таких систем.

Разработка путей решения 
выявленных проблем 
внедрении SIEM-систем 
в практику управления 
информационной 
безопасностью субъектов 
экономической деятельности

Для решения выявленных 
проблем внедрения SIEM-си-
стем целесообразно исполь-
зовать следующие пути, ос-
нованные на применении 
системного подхода.

1. Упрощение SIEM-си-
стемы, представляющее собой 
отказ от редко используемых 
модулей и перестройку архи-
тектуры SIEM-системы.

2. Автоматизация процеду-
ры типовой установки и общей 
настройки SIEM-системы, 
представляющая собой разра-
ботку методики автоматизации 
процедуры типовой установки 
и общей настройки SIEM-си-
стемы и программного модуля, 
реализующего разработанную 
методику.

3. Комбинированный под-
ход, представляющий собой 
совместное применение двух 
вышеуказанных подходов, ко-
торый позволяет максимально 
приблизить SIEM-систему как 
продукт к «коробочной» версии.

Наиболее предпочтитель-
ным в настоящее время путём 
решения выявленных про-
блем внедрении SIEM-систем 
в практику управления ин-
формационной безопасностью 
СЭД является комбинирован-
ный подход, так как он позво-
ляет как оптимизировать архи-
тектуру SIEM-системы, так и 
упростить типовую установку 
и общую настройку SIEM-си-
стемы. В данной статье рас-
смотрена схема автоматизации 
процедуры типовой установки 
и общей настройки SIEM-си-
стемы на основе применения 
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метода сетевого планирова-
ния и управления [16]. Суть 
этого метода состоит в моде-
лировании процесса типовой 
установки и общей настройки 
SIEM-системы с помощью се-
тевого графика на базе приме-
нения теории графов, теории 
вероятностей и компьютерных 
технологий.

Данный метод позволяет 
является не только моделиро-
вать весь комплекс работ, но и 
выявить те участки, от которых 
в наибольшей степени зави-
сит выполнение всего проек-
та внедрения SIEM-системы 
в установленные сроки. Этот 
метод учитывает все много-
образие связей между отдель-
ными работами и позволяет 
оценить влияние отклонения 
от плана на дальнейший ход 
работы и способствует опти-
мизации процесса управления 
всем ходом работ по внедре-
нию SIEM-системы в практи-
ку управления информацион-
ной безопасностью СЭД.

Система сетевого пла-
нирования и управления 
(СПУ) – совокупность науч-
но обоснованных положений 
организации и управления 
производством, основанной 
на моделировании процесса с 
помощью сетевого графика на 
базе применения теории гра-
фов, теории вероятностей и 
компьютерных технологий.

Система СПУ позволя-
ет формировать календарный 
план реализации сложного 
комплекса работ, определять и 
мобилизовать резервы време-
ни, предупреждать возможные 
срывы в ходе работ, осущест-
влять оперативную корректи-
ровку планов.

Первоначально разработка 
СПУ вызывалась необходимо-
стью обоснованного прогно-
зирования срока окончания 
крупных бизнес-проектов, од-
нако по мере развития этих 
систем и компьютерных тех-
нологий они стали применять-
ся для решения значительно 
более широкого круга задач. 
Будучи эффективным сред-

ством планирования и управ-
ления, сетевые методы вместе 
с тем отличаются простотой и 
доступностью, что в немалой 
степени способствовало их бы-
строму освоению на практике. 
В настоящее время возможно 
применение СПУ как в форме 
однократного использования 
сетевых методов и моделей, 
так и в форме постоянно дей-
ствующей системы СПУ как 
составной части более слож-
ных систем управления. В этом 
случае методы СПУ сочетают-
ся с применением ряда эконо-
мико-математических методов, 
в первую очередь таких, в ко-
торых использование сетевых 
моделей особо показательно и 
результативно (теория массо-
вого обслуживания).

Преимущества СПУ весьма 
велики, поскольку система по-
зволяет:

• сформировать календар-
ный план реализации сложно-
го бизнес-проекта;

• определить и мобили-
зовать резервы времени, ма-
териальных, финансовых, 
информационных, трудовых 
ресурсов;

• осуществить реализа-
цию логистического принципа 
“точно в срок” с прогнозиро-
ванием и предупреждением 
возможных срывов в ходе реа-
лизации проекта;

• производить оперативную 
реализацию бизнес-проекта;

• повышать эффективность 
менеджмента при четком рас-
пределении ответственности 
между руководителями разно-
го уровня и исполнителями и 
необходимом делегировании 
полномочий.

Особенностью методов 
СПУ является не только моде-
лирование всего комплекса ра-
бот, но и выявление тех участ-
ков, от которых в наибольшей 
степени зависит выполнение 
всего бизнес-проекта в уста-
новленные сроки. Этот метод 
учитывает все многообразие 
связей между отдельными ра-
ботами, позволяет оценить 
влияние отклонения от пла-

на на дальнейший ход работы 
и способствует оптимизации 
процесса управления всем хо-
дом работ.

Основным элементом си-
стемы СПУ является сетевая 
модель, отображающая с лю-
бой степенью детализации 
план выполнения некоторого 
комплекса взаимосвязанных 
работ, заданного в специфи-
ческой форме сети, наглядное 
изображение которой пред-
ставляет собой сетевой график. 
Сетевым графиком называется 
наглядное изображение по-
следовательности и взаимной 
логической связи всех работ, 
выполняемых в процессе раз-
работки и получаемых при 
этом результатов, вплоть до 
достижения конечной цели. 
Различают системы СПУ с 
детерминированными и веро-
ятностными моделями. Всем 
моделям свойственны общие 
принципы:

• по каждому объекту со-
ставляются сетевые графики – 
условные экономико-матема-
тические модели, отражающие 
весь ход выполнения работ от 
начала до завершения;

• сроки проведения работ 
по отдельным этапам опреде-
ляются исходя из конечного 
срока;

• при составлении сетево-
го графика используются сле-
дующие исходные материалы: 
задание на проектирование, 
проектно-конструкторская до-
кументация, проекты произ-
водства работ, действующие 
технологические процессы, 
графики поставок ресурсов, 
оборудования, документации.

Главными элементами се-
тевого графика являются по-
нятия событие и работа. Тер-
мином “работа” обозначается 
совокупность приемов и дей-
ствий, необходимых для вы-
полнения конкретной задачи 
или достижения определенной 
цели. Работа выражает слож-
ное понятие и подразделяется 
на работу-действие, работу-о-
жидание и зависимость (фик-
тивную работу).
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Работа-действие – про-
цесс, происходящий во вре-
мени, и требующий затрат 
ресурсов (материальных, ин-
формационных, финансовых, 
трудовых). Каждая работа-дей-
ствие конкретна, определенна, 
имеет ответственного испол-
нителя. Она переводит одно 
событие в другое и на сетевом 
графике изображается сплош-
ной линией со стрелкой. При-
меры подобной работы: за-
купка материальных ресурсов, 
изготовление конечной про-
дукции, испытание конструк-
ции.

Работа-ожидание – про-
цесс, происходящий во време-
ни, но не требующий ресурс-
ных затрат. Работа-ожидание 
переносит событие во времени 
и на сетевом графике также 
изображается сплошной лини-
ей со стрелкой. К таким рабо-
там относятся процесс сушки 
изделия естественным путем 
после покраски, твердение бе-
тона при строительных работах.

Зависимость (фиктивная 
работа) показывает логиче-
скую связь между двумя или 
несколькими событиями; не 
требует ресурсных и времен-
ных затрат, но указывает на то, 
что возможность начала одной 
работы непосредственно зави-
сит от результатов другой. Ее 
продолжительность принима-
ется равной нулю и на сетевом 
графике она изображается пун-
ктирной линией со стрелкой.

Термином событие обо-
значается некоторый итог, 
результат, состояние, момент 
завершения процесса, кото-
рым закапчивается какая-либо 
работа. Событие отражает этап 
выполнения комплекса работ, 
причем этот результат должен 
быть достаточным для начала 
последующей работы. Иначе 
говоря, событие может свер-
шиться только тогда, когда за-
кончатся все работы, ему пред-
шествующие, а последующие 
работы могут начаться только 
тогда, когда событие свершит-
ся. Для всех непосредственно 
следующих за ним работ собы-

тие является начальным или 
предшествующим, а для всех 
непосредственно предшеству-
ющих ему работ – конечным 
или последующим. Событие не 
имеет продолжительности, со-
вершается как бы мгновенно; 
оно должно иметь точную фор-
мулировку, включающую в себя 
результат всех непосредственно 
предшествующих ему работ.

События могут быть про-
стыми и сложными. Простое 
событие характеризуется ре-
зультатом выполнения одной 
работы, а сложное событие – 
двух и более работ. Среди со-
бытий выделяют исходное и 
завершающее события. Исход-
ное событие не имеет предше-
ствующих работ и событий, 
относящихся к отраженному 
в сетевой модели комплексу 
работ. Завершающее событие 
не имеет последующих работ и 
событий.

Если в сетевой модели нет 
числовых оценок, то такая сеть 
называется структурной. Од-
нако чаще всего используются 
сети, в которых заданы оцен-
ки продолжительности работ 
(указываемые в часах, неделях, 
месяцах и т.д. над соответству-
ющими стрелками), а также 
оценки других показателей 
(трудоемкости, стоимости). 
Ориентация и размеры стре-
лок (топология сети) принци-
пиального значения не имеют, 
так же как сетевой график не 
имеет масштаба. При постро-
ении сетевого графика необ-
ходимо соблюдать целый ряд 
общепринятых правил:

1) только исходные события 
не имеют входящих стрелок, 
т.е. не должно быть событий 
(кроме исходного), которым 
не предшествует хотя бы одна 
работа;

2) только конечные события 
не имеют выходящих стрелок, 
т.е. не должно быть событий, 
из которых не выходит ни одна 
работа, за исключением завер-
шающего;

3) каждая работа должна 
иметь предшествующее и по-
следующее события;

4) не должно быть контуров 
и петель, соединяющих собы-
тия с ними же самими, так как 
это означает, что условием на-
чала некоторой работы являет-
ся ее же окончание;

5) любые два события долж-
ны быть непосредственно свя-
заны не более чем одной рабо-
той. Нарушение этого условия 
приводит к появлению на се-
тевом графике параллельных 
работ, которые могут значи-
тельно отличаться по затрачи-
ваемым ресурсам. Для устране-
ния этого нарушения вводится 
фиктивное событие, фиктив-
ная работа и одна из парал-
лельных работ замыкается на 
это фиктивное событие.

Путь, имеющий наиболь-
шую временную продолжи-
тельность, называется крити-
ческим. В нашем случае этот 
вариант пути таков: 1 – 2 – 
3 – 7 – 8 – 9. Критическими 
называются также события 
и работы, расположенные на 
критическом пути. Пути, име-
ющие продолжительность, 
близкую к продолжительности 
критического пути, называют-
ся подкритическими, а осталь-
ные – ненапряженными.

Критический путь является 
центральным понятием СПУ. 
Важнейшей целью анализа се-
тевого графика по критерию 
времени является установле-
ние общей продолжительно-
сти всего комплекса работ. 
Общая продолжительность 
определяется не всеми рабо-
тами сети, а лишь лежащими 
па критическом пути. Увели-
чение времени или задержка 
выполнения любой критиче-
ской работы ведет к задержке 
завершения всего комплекса 
работ, в то время как отсроч-
ка выполнения некритических 
работ может и не отразиться 
на сроке наступления завер-
шающего события. Отсюда 
следует, что первоочередное 
внимание надлежит уделить 
своевременному выполнению 
критических работ, обеспече-
нию их необходимыми мате-
риальными, информационны-
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ми, финансовыми, трудовыми 
и пр. ресурсами с тем, чтобы 
выдержать срок выполнения 
всего комплекса работ. Если 
критический путь по первона-
чально составленному графи-
ку оказался продолжительней 
планового срока, то для его 
уменьшения необходимо вы-
явить возможности сокраще-
ния именно критических, а не 
любых других работ. В этом и 
проявляется логистическое со-
держание метода СПУ.

Если длительности работ не 
являются детерминированны-
ми величинами, то каждая ра-
бота оценивается следующими 
возможными сроками испол-
нения:

tmin – оптимистическая оцен- 
ка – минимальный срок, в те-
чение которого будет выполне-
на работа в наиболее благопри-
ятных условиях;

tmax – пессимистическая оцен- 
ка – максимальный срок,” не-
обходимый для выполнения 
работы при наиболее неблаго-
приятных условиях;

tвер – наиболее вероятная про- 
должительность времени, по-
казывающая время выполне-
ния работы в нормальных ус-
ловиях;

tож – ожидаемая продолжи-
тельность работы; определяется 
на основании вышеуказанных 
оценок по одной из формул:

или

Исходной информацией се-
тевой модели являются:

– сеть с единственным ис-
ходным событием 1 и един-
ственным завершающим со-
бытием 9, которое является 
единственным целевым в мо-
дели;

– продолжительность ка-
ждой из комплекса работ, 
представленных в сети, при 
этом фиктивным работам со-
ответствует нулевая продолжи-
тельность.

Кроме того, исходная ин-
формация содержит момент 
начала выполнения комплекса 
работ, т.е. момент наступления 
исходного события, а также 
плановый срок наступления 
завершающего события, т.е. 
всего комплекса работ.

Любой план однозначно 
определяет момент заверше-
ния комплекса работ и если за-
дан плановый срок, то крити-
ческий путь модели не должен 
превышать этого срока. Если 
продолжительность критиче-
ского пути не превышает пла-
новый срок или в исходной ин-
формации таковой отсутствует, 
то допустимый план существу-
ет и выполнение его реально. 
При этом момент наступления 
событий, начала и окончания 
работ определяются исходной 
информацией не обязательно 
однозначно: они могут варьи-
роваться в определенных диа-
пазонах. При анализе сетевого 
графика определяются параме-
тры, ограничивающие этот ди-
апазон. При анализе сетевого 
графика определяются параме-
тры, ограничивающие эти ди-
апазоны.

Для каждого события опре-
деляются:

Тр – ранний срок наступле-
ния события – минимальный 
из возможных моментов насту-
пления данного события при 
заданных продолжительностях 
работ и начальном моменте 
без учета планового срока за-
вершения комплекса работ. 
Ранний срок наступления со-
бытия определяется продол-
жительностью максимального 
пути, предшествующего этому 
событию, так как событие не 
может свершиться до насту-
пления всех предшествующих 
ему событий и выполнения 
всех предшествующих работ. 
Наступление события может 
быть задержано до тех пор, 
пока срок его наступления и 
продолжительность макси-
мального из последующих за 
ним путей не превысит длины 
критического пути;

Т” – поздний срок насту-

пления события – максималь-
ный из допустимых моментов 
наступления данного события, 
при которых еще возможно 
выполнение всех последующих 
работ с соблюдением планово-
го срока наступления заверша-
ющего события. Поздний срок 
наступления события опреде-
ляется разностью между дли-
тельностью критического пути 
и продолжительностью макси-
мального пути, следующего за 
этим событием до завершаю-
щего события сети;

К – резерв времени собы-
тия – допустимый срок, на 
который можно задержать на-
ступление этого события, не 
вызывая при этом увеличения 
срока выполнения всего ком-
плекса работ. Резерв времени 
события определяется как раз-
ность между поздним и ранним 
сроками его наступления [17].

В обобщенном виде весь 
комплекс работ можно разбить 
на этапы, которые представле-
ны в табл. 1 и на рис. 2.

Процесс установки и на-
стройки SIEM-системы вклю-
чает в себя следующие этапы:

1. Типовая установка 
SIEM-системы;

2. Установка дополнитель-
ных компонентов SIEM-систе-
мы;

3. Общая настройка 
SIEM-системы;

4. Тонкая настройка 
SIEM-системы.

Этап типовой установки 
SIEM-системы представляет 
собой копирование основных 
компонентов SIEM-системы 
на автоматизированные ра-
бочие места, либо специали-
зированные серверы. Данная 
процедура производится со-
гласно инструкции по уста-
новке SIEM-системы, предо-
ставляемой производителем 
SIEM-системы либо сотруд-
никами компании-заказчи-
ка SIEM-системы, либо со-
трудниками производителя 
SIEM-системы по согласова-
нию с заказчиком.

Этап установки допол-
нительных компонентов 
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SIEM-системы представля-
ет собой копирование до-
полнительных компонентов 
SIEM-системы (коннекторов 
для средств и систем обеспе-
чения информационной безо-
пасности, систем тестирования 
и т.д.) на автоматизированные 
рабочие места либо специали-
зированные серверы.

Этап общей настройки 
SIEM-системы представляет 
собой набор действий по ре-
дактированию конфигураци-
онных файлов SIEM-системы 
или использование специаль-
ных программ – «мастеров 
конфигурации», выполняю-
щих первоначальную настрой-
ку пошагово.

Этап тонкой настройки 

опасности и других информа-
ционных систем заказчика [18]

В результате решения этой 
задачи автоматизированный 
процесс установки и настрой-
ки SIEM-системы включает в 
себя следующие этапы:

запуск программы автома-
тизированной типовой уста-
новки и общей настройки 
SIEM-системы;

установка дополнительных 
компонентов SIEM-системы;

тонкая настройка SIEM-си-
стемы.

Обобщенный комплекс ра-
бот по установке и настройке 
SIEM-системы с применением 
автоматизированного решения 
задачи представлен в табл. 2 и 
на рис. 3.

Заключение

Проведенный анализ схемы 
типовой архитектуры и процесса 
внедрения SIEM-системы пока-
зал, что в настоящее время вы-
шеуказанный процесс является 
во многом ручным, требует от 
специалиста, проводящего уста-
новку и настройку SIEM-систе-
мы, высокой квалификации и 
занимает достаточно продолжи-
тельное время [19–20].

Разработанные предложения 
по совершенствованию процес-
са внедрения SIEM-системы 
основаны на применении авто-
матизированных процедур ти-
повой установки и настройки 
SIEM-системы, что приводит к 
снижению временных затрат на 
внедрение SIEM-системы, по-
вышает удобство выполнения 
данных процедур и в целом мо-
жет привести к «коробочному» 
варианту решения продукта 
данного класса систем управле-
ния событиями информацион-
ной безопасности, что является 
существенным экономическим 
фактором для производителей 
и вендоров этих систем.

Таблица 1

Технологическая таблица этапов установки и настройки SIEM-системы

Этап Предшествующие 
этапы

Последующие 
этапы

Исходное 
состояние

Конечное 
состояние

Этап 1 – Этап 3 Начало 1
Этап 2 Этап 3 Этап 4 2 3
Этап 3 Этап 1 Этап 2 1 2
Этап 4 Этап 2 – 3 Конец

Рис. 2. Граф этапов установки и настройки SIEM-системы

Таблица 2

Технологическая таблица этапов установки и настройки SIEM-системы 
с применением автоматизированного решения задачи

Этап Предшествующие 
этапы

Последующие 
этапы

Исходное 
состояние

Конечное 
состояние

Этап 1 – Этап 2 Начало 1
Этап 2 Этап 1 Этап 3 1 2
Этап 3 Этап 2 – 2 Конец

Рис. 3. Граф этапов установки и настройки SIEM-системы 
с применением автоматизированного решения задачи

SIEM-системы представляет 
собой набор действий по вне-
сению в конфигурационные 
файлы SIEM-системы допол-
нительных параметров и их 
значений, специфичных для 
конкретной системы обеспе-
чения информационной без-
опасности и других информа-
ционных систем заказчика.

Анализ содержания работ, 
входящих в рассмотренные 
этапы установки и настройки 
SIEM-системы показывает, 
что целесообразно рассмотреть 
задачу автоматизации проце-
дур типовой установки и об-
щей настройки SIEM-системы 
на этапах 1 и 3, так как они 
не зависят от системы обеспе-
чения информационной без-
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