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Онлайн-образование глазами студентов 
и преподавателей (по итогам педагогического 
исследования 2019 года)
Цель исследования. В статье рассматриваются разные 
взгляды на онлайн-образование: студентов, преподавателей, 
политиков. Массовые открытые онлайн-курсы на западе на-
чали активно внедрять с 2012 года, однако уже через три года 
европейские и американские вузы стали разочаровываться в 
них и пошли на понижение их значимости в обучении. В России 
онлайн-обучение – популярный современный образовательный 
тренд, о котором все чаще говорят на самом высоком уровне 
и который пропагандируют центральные вузы, стремящиеся 
покрыть своими цифровыми курсами все образовательное 
пространство. Спецпредставитель президента РФ по вопро-
сам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков 
в октябре 2019 г. описал ключевые тренды для российских 
университетов в ближайшие 5–10 лет: первый сценарий 
«каннибалистический» – несколько ведущих университетов 
создают онлайн-платформы и фактически вымывают ядро 
региональных университетов. Второй – это цифровые плат-
формы и цифровизация, когда все университеты создают свои 
онлайн-курсы. Но за всем этим практически не слышно голосов 
студентов – хотят ли они массово перейти на дистанционное 
образование в интернете? 
Материалы и методы. Исследование мнений студентов было 
проведено в 2019 году (с мая по декабрь) на базе Уфимского 
государственного авиационного технического университета 
(УГАТУ). Работа проводилась в рамках изучения базового курса 
«Психология и педагогика», который читается магистрантам 
1 курса и аспирантам 2 курса и при проведении педагогической 
практики у магистрантов 2 курса и аспирантов 3 курса. В 
качестве основного метода выступал письменный опрос обу-
чающихся о достоинствах и недостатках онлайн-обучения с 
последующим групповым обсуждением на занятиях. 

Результаты были апробированы на «Зимней школе преподава-
теля – 2020», которую в январе 2020 года провело издательство 
«Юрайт» для преподавателей России, Казахстана, Белоруссии, 
Армении и Украины. Материалы исследования были представ-
лены на вебинаре «Онлайн-образование глазами студентов» 
(спикер – Иванова А.Д.) и вызвали широкое обсуждение и мно-
жественные отзывы слушателей в групповом чате. В статье 
приведены результаты опроса студентов УГАТУ и высказывания 
из чата педагогов.
Заключение. Выводы, полученные в результате обработки 
опроса магистрантов и аспирантов УГАТУ практически 
полностью совпали с выводами преподавателей, участвующих 
в «Зимней школе преподавателя – 2020»: школу и первое по-
слешкольное обучение (средне-профессиональное или высшее) 
необходимо получать в «классическом» формате. Лучшими 
вариантами для применения онлайн-образования все признали: 
повышение квалификации; получение второго образования; курсы 
для саморазвития и по новейшим открытиям и технологиям. 
Дистанционное образование необходимо развивать, но только 
без кампанейщины: осознанно, методически и технологически 
продуманно. Необходимо офлайн проверять «квалификацию» 
людей с интернет-дипломами. Главное, в погоне за рейтингами и 
экономической выгодой не спешить с принятием непродуманных 
и опрометчивых решений, способных привести к интеллекту-
альной деградации молодежи и исправление которых обойдется 
нашему государству стократ дороже.

Ключевые слова: онлайн-обучение, онлайн-образование, он-
лайн-курсы, МООК, традиционное обучение, высшее техниче-
ское образование, интернет, электронное образование, качество 
обучения, поколение Z.

А.Д. Иванова, О.В. Муругова 
Уфимский государственный авиационный технический университет,  

Уфа, Россия

Alla D. Ivanova, Oksana V. Murugova
Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russia

Online Education Through the Eyes of Students 
and Lecturers (Based on the Results of a Pedagogical 
Study in 2019)
Purpose of the research. The article discusses different views on 
online education: students, lecturers, politicians. Mass open online 
courses in the West began to be actively introduced in 2012, but after 
three years, European and American universities started disappointing 
in them and began to reduce their importance in training. In Russia, 
online learning is a popular modern educational trend, which is 
increasingly being talked about at the highest level and which 
is promoted by central universities that strive to cover the entire 
educational space with their digital courses. In October 2019, the 
Russian Federation President’s special representative for digital and 
technological development Mr. Dmitry Peskov described key trends for 
Russian universities in the next five - ten years: the first scenario is 
“cannibalistic” – several leading universities create online platforms 
and actually wash the core of regional universities. The second is 
digital platforms and digitalization, when all universities create their 
online courses. But behind all this, practically no voices of students 

are heard – do they want to massively switch to distance education 
on the Internet? The purpose of this study is to answer this question.
Materials and methods. The study of students’ opinions was 
conducted in 2019 (from May to December) at the Ufa State Aviation 
Technical University (USATU). The work was carried out as part of 
the study of the basic course “Psychology and Pedagogy”, which is 
taught to first-year undergraduates and second-year graduate students 
and during pedagogical practice for second-year undergraduates and 
third-year graduate students. The main method was a written survey 
of students about the advantages and disadvantages of online learning, 
followed by a group discussion in the classroom.
The results were tested at the “Winter School of the Lecturer - 2020”, 
which was held in January 2020 by the Yurait Publishing House for 
lecturers from Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia and Ukraine. 
The research materials were presented at the webinar “Online 
education through the eyes of students” (speaker – A. Ivanova) and 
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caused wide discussion and multiple feedback from the audience in 
a group chat. The paper presents the results of a survey of students 
of USATU and statements from the chat of lecturers.
Conclusion. The conclusions obtained as a result of processing the 
survey of graduate and postgraduate students of the USATU almost 
completely coincided with the conclusions of the lecturers participating 
in the “Winter School of Lecturer - 2020”: the school and the first 
post-secondary education (secondary or higher) must be received 
in the “classical” format. Everyone recognized the best options for 
applying online education: advanced training; receiving a second 
education; self-development courses on the latest discoveries and 

technologies. Distance education must be developed, but only without 
campaigning: consciously, methodically and technologically thought 
out. It is necessary to check offline the “qualifications” of people 
with online diplomas. The main thing is not to rush in the pursuit of 
ratings and economic benefits with the adoption of ill-conceived and 
reckless decisions that can lead to intellectual degradation of youth 
and the correction of which will cost our state a hundred times more.

Keywords: online education, online courses, massive open online 
courses, traditional education, higher technical education, Internet, 
e-education, quality of education, generation Z. 

Введение

Современное общество ста-
новится информационным, 
его потребности в получении 
и обработке информации воз-
растают и, самое главное, воз-
растает ее объем, доставляе-
мый через такие источники, 
как мобильные устройства, 
социальные сети и необходи-
мость ее адекватной обработки 
[1, с. 434]. В этом контексте 
онлайн-обучение – один из 
современных образователь-
ных трендов. «Данный фор-
мат предполагает, что на курсе 
могут обучаться бесконечное 
множество человек, к ним не 
предъявляются никакие требо-
вания на входе, весь материал 
курса представлен в интернете, 
а минимальная учебная нагруз-
ка по курсу равняется одной 
зачетной единице» [2, с. 177]. 
За рубежом массовые откры-
тые онлайн-курсы (МООК) 
начали активно разрабатывать 
в 2012 г., однако уже с 2015 
года европейские и американ-
ские вузы вынуждены были 
признать педагогические каче-
ства онлайн-образования до-
статочно слабыми [3, с. 82] и 
снизили их значимость среди 
педагогических подходов [4, с. 
35; 5, с. 17].

Сегодня об онлайн-обра-
зовании говорят практиче-
ски на всех уровнях: изучают, 
ругают, превозносят и даже 
прочат смерть классическому 
образованию. Во всех россий-
ских вузах массово организо-
вываются отделы электрон-
ного обучения и от каждого 
преподавателя уже спешно 
начинают требовать создание 
онлайн-лекций – независимо 

от преподаваемого учебного 
курса и предмета. Но в этой 
бурной деятельности нередко 
забывают о тех, на кого она 
непосредственно направлена 
– о студентах. Для того чтобы 
услышать и понять их точку 
зрения, в 2019 году в Уфим-
ском государственном авиаци-
онном техническом универси-
тете (УГАТУ) было проведено 
педагогическое исследование 
на тему «Взгляд современной 
молодежи на онлайн-образо-
вание». В нем приняли участие 
около 400 человек из техниче-
ских факультетов (авиацион-
ного двигателестроения, ави-
ационного приборостроения 
и авиационных технологий), 
факультетов математики и ин-
форматики, института эконо-
мики.

Исследование проводилось 
в рамках изучения базового 
курса «Психология и педаго-
гика», который читается ма-
гистрантам 1 курса и аспиран-
там 2 курса и при проведении 
педагогической практики у 
магистрантов 2 курса и аспи-
рантов 3 курса. На занятиях 
обсуждались история и тен-
денции развития образователь-
ной системы РФ, рассматрива-
лись пути ее модернизации и 
совершенствования, разбира-
лись особенности Болонской 
системы. Вдумчивая работа 
над собственным школьным 
и вузовским опытом побужда-
ет студентов к неформально-
му анализу современной рос-
сийской системы обучения, 
сравнению ее с западной и со-
ветской. «Организация такой 
самостоятельной работы по-
казала свою эффективность в 
повышении общей професси-

ональной компетенции <…>, 
развитии педагогического 
мышления, прогностических и 
коммуникативных навыков и 
ориентирована на становление 
культурного и нравственного 
облика человека, способного 
развивать и направлять науч-
но-технологический и соци-
альный прогресс общества» [6, 
с. 311].

В рамках изучения темы 
«Современное образование: 
проблемы и перспективы» об-
учающиеся получили задание 
письменно подготовить ответы 
на вопросы, непосредственно 
касающиеся онлайн-обучения 
(ОО):

• Какие достоинства ОО вы 
можете выделить?

• Какие недостатки у ОО?
• Какие специальности 

подходят для ОО?
На семинарских занятиях 

проводилось совместное об-
суждение этих вопросов. Во 
время живого и заинтересо-
ванного разговора создавался 
образ «идеального онлайн-кур-
са», выяснялись проблемы и 
перспективы его внедрения 
в классическое образование. 
Современные студенты – 
представители поколения Z 
[7] – продвинутые интер-
нет-пользователи, которые не 
понаслышке знакомы с ОО, 
многие уже успели пройти он-
лайн-курсы (и не одни). Их 
мнение основано не на вы-
кладках и рассуждениях теоре-
тиков, не на научных статьях 
и монографиях, не на прика-
зах министров и ректоров [8, 
9, 10]. Это суждения практи-
ков, которых необходимо вы-
слушать, прежде чем начинать 
массированно переводить об-
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учение в сеть. Поскольку сна-
чала студенты писали пись-
менные ответы на вопросы, а 
потом мы их вместе обсужда-
ли, то в этой статье приведе-
ны реальные цитаты, ответы и 
высказывания магистрантов и 
аспирантов УГАТУ.

С 27 января по 2 февра-
ля 2020 года издательство 
«Юрайт» (Москва) организо-
вало «Зимнюю школу препода-
вателя – 2020» [11], в которой 
приняли участие 5843 педагога 
из России, Казахстана, Бело-
руссии, Армении, Украины. 
Материалы данного исследо-
вания были представлены на 
вебинаре «Онлайн-образова-
ние глазами студентов» [12] 
(спикер – Иванова А.Д.), ко-
торый вызвал интерес, поло-
жительные отзывы и широкое 
обсуждение слушателей.

В данной статье представле-
ны результаты педагогическо-
го исследования, подробные 
и без купюр ответы (выделе-
ны курсивом) магистрантов и 
аспирантов УГАТУ о тенден-
циях развития, особенностях, 
достоинствах и недостатках 
применения онлайн-обучения. 
Также здесь приведены много-
численные высказывания пе-
дагогов из чата [12] «Зимней 
школы преподавателя – 2020».

Достоинства  
онлайн-обучения

Учебные достоинства ОО  
для студентов

1. Самое важное и неоспо-
римое достоинство ОО – это 
возможность для обучения лю-
дей с ОВЗ.

2. Учеба в любое время, в 
любом месте: когда у студента 
нет времени на учебу, он может 
смотреть/слушать лекции в ав-
тобусе, на отдыхе или в другом 
месте.

Комментарии из чата «Зим-
ней школы преподавателя – 
2020» (далее – ЗШП):
 Тут возникает серьезная 

проблема: мы говорим про не-
хватку времени на обучение 
у студентов очного обучения, 

для которых присутствие на 
занятиях обязательно! Так, мо-
жет, вопрос не в переводе обу-
чения в интернет, а в том, что 
именно необходимо сегодняш-
ним студентам: «корочка» или 
все-таки знания?

3. Есть возможность про-
слушать один и тот же мате-
риал от разных преподавателей, 
приобщиться к мировой научной 
элите и учиться в любом вузе 
мира.

Но лекции знаменитых уче-
ных можно слушать и парал-
лельно с обычным обучением 
в вузе: никто не запрещает 
студентам заходить на сайт 
«Постнаука» и пр. На резон-
ный вопрос: «Как часто вы бу-
дете слушать одну и ту же тему 
в исполнении разных профес-
соров?» от студентов был по-
лучен вполне закономерный 
ответ: скорее всего, на тре-
тьей-четвертой теме нам это 
уже наскучит.

4. Обучение в индивидуаль-
ном темпе и собственный гра-
фик отчетности:

• можно пропускать уже 
известные нам разделы или же 
возвращаться по несколько раз 
к темам, вызывающих затруд-
нения;

• можно удлинить или мож-
но сократить срок обучения;

• собственный график заче-
тов мы подстроим под хобби и 
увлечения.

5. «Конструктор» курса – 
возможность изучать только 
реально важные и интересные 
дисциплины:

• при ОО нет необходимо-
сти сидеть на парах и выслуши-
вать информацию, которая мне 
не нужна;

• гибкий темп: можно про-
пускать известные разделы или 
же возвращаться по несколько 
раз к сложным темам;

• мы не хотим изучать курсы 
по выбору деканатов – мы хотим 
сами принимать решения о выбо-
ре дополнительных дисциплин.

Поскольку студенты только 
входят в жизнь, то у них пока 
еще маленький образователь-
ный базис и опыт – и ни сту-

дент, ни его советчики (роди-
тели, друзья) не представляют, 
что именно ему понадобится в 
жизни. К тому же, они не зна-
ют, как изучаемые предметы 
между собой взаимосвязаны. 
Поэтому строить образование 
только на «своем» понимании 
было бы опрометчиво.

Комментарии из чата ЗШП:
 В вузе учатся культуре 

мышления, логике проведения 
анализа или исследования, глу-
бинным взаимосвязям предме-
тов и дисциплин. А, исходя из 
того, что родители и школа 
сегодня плохо справляются с 
воспитательной функцией, то 
растут ожидания общества от 
вуза и его роли в воспитании 
специалиста, ориентированно-
го на развитие.
 Мы живём в условиях 

стремительных изменений: 
даже вуз не знает, что будет 
востребовано через 4 года обу-
чения. Работодатель, конечно, 
доучит, если у нашего выпуск-
ника будет недостаточно ком-
петенций. Но если у работника 
не будет дисциплинирован-
ности и ответственности, его 
просто не возьмут на работу.
 Есть важные базовые дис-

циплины (они показывают сту-
денту специальность в целом), 
а есть дополнительные курсы, 
которые идут по выбору.
 К сожалению, студентов 

еще приходится воспитывать – 
они не знают элементарных 
вещей. К примеру, заходят в 
аудиторию в верхней одежде, 
потягиваются, чешутся, сидят, 
развалившись...
 Часто студент – как ма-

лыш, изучающий новый язык, 
методы обобщения. И этому 
надо учить постепенно, ис-
правляя ошибки и направляя к 
результату.
 Западные коллеги за-

видуют нашим комплексным 
программам, а мы бежим за их 
системой «шведского стола»!

Организационные достоинства 
ОО для студентов

1. Возможность самому вы-
брать преподавателя.
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Комментарии из чата ЗШП:
 Мы отлично понимаем, 

что параллельно с выбором 
преподавателя сразу встанет 
вопрос о нагрузке или что дис-
циплина по выбору может чи-
таться только при условии ее 
выбора не менее 15 студентов.

2. Психологический комфорт 
для стеснительных и замкну-
тых людей:

•  сдача экзаменов в режиме 
онлайн-тестирования уменьша-
ет волнение и придает спокой-
ствие;

• нет тревоги перед встре-
чей с преподавателем на зачете 
или экзамене – никто не смо-
трит на твой социальный ста-
тус, пирсинг, посещение пар и 
т.д.

Комментарии из чата ЗШП:
 За стеснительностью и 

замкнутостью часто скрыва-
ется неуверенность студентов 
в своих силах и элементарное 
незнание.

3. Возможность максималь-
но использовать мультимедиа, 
видео- и аудиофайлы в обучении.

Этот пункт вызвал у сту-
дентов одобрение и препо-
давателям необходимо к ним 
прислушаться и максималь-
но использовать современные 
методы подачи материала на 
занятиях. Современному по-
колению Z не хватает ярких 
наглядных иллюстраций, мо-
делей и презентаций – «ре-
альная жизнь, по сравнению с 
виртуальным миром, кажется 
серой, унылой и пресной» [7, 
с. 55]. Но, одновременно, сту-
дентам не очень нравится, ког-
да на всю пару просто включа-
ют обучающий фильм: при всех 
достоинствах учебных фильмов, 
мы хотим, чтобы преподава-
тель вместе с нами не просто 
смотрел его, а разбирал, обсуж-
дал и комментировал. Кино мы 
можем и дома посмотреть – а 
на занятии нам нужен диалог.

Достоинства ОО для 
преподавателей

1. Преподаватели с ОВЗ, в 
декрете, на больничном, живу-
щие в удаленных районах имеют 

возможности для работы по 
специальности: оказывать репе-
титорские услуги и проводить 
обучение из любого места.

2. Никто не опаздывает на 
лекции и не мешает преподава-
телям работать своими разго-
ворами, смартфонами и т.д.

Достоинства ОО для вузов
1. Экономия средств на 

оплате труда преподавателей, 
а сэкономленные средства вуза 
можно направить на исследова-
тельскую деятельность, повы-
шение стипендии и т.д.

Комментарии из чата ЗШП:
 Онлайн-курсы должны 

быть только в помощь педаго-
гам, а не против них! Нельзя 
вводить ОО ради экономии 
бюджета – нельзя экономить 
на образовании!
 Обидно, что в гонке за 

эффективностью и ради эко-
номии, ОО становится угрозой 
для образования.
 Ни один МООК не ду-

блирует дисциплину адекватно.
2. Вузы избавятся от нужды 

содержать армию преподавате-
лей, которые работают «спу-
стя рукава» – с юношеским 
максимализмом высказались 
магистранты. Ректор ВШЭ 
Я. Кузьминов назвал этот про-
цесс не менее резко – «селек-
цией профессорско-препода-
вательского состава» [9].

Комментарии из чата ЗШП:
 Но каким образом и кто 

будет определять, что препо-
даватель плохо работает? Или 
как раз начнут уходить самые 
честные и лучшие? Если среди 
преподавателей начнётся борь-
ба за место – война всех про-
тив всех – то вместо сотрудни-
чества будет конкуренция.

3. Вузы получают доступ к 
студентам, которые не могут 
присутствовать на занятиях 
лично.

Комментарии из чата ЗШП:
 Снова возвращаемся к 

вопросу: студент учится для 
будущей специальности или 
чтобы получить диплом? Са-
моорганизация студента – ос-
новная проблема ОО.

 Нужно иметь мотива-
цию и огромное стремление. 
Сложно пройти онлайн-курс 
по-честному самостоятельно. 
А если их несколько? Сидеть 
все время дома перед экра-
ном – так с ума можно сойти!

Недостатки онлайн-обучения

Учебные недостатки ОО для 
студентов

1. Ограниченность списка 
предметов и дисциплин, подхо-
дящих для ОО.

В первую очередь это от-
носится к техническим, есте-
ственным и медико-био-
логическим дисциплинам. 
Чрезмерная «виртуализация» в 
итоге может привести к упро-
щению и ухудшению подачи 
материала: дистанционное об-
учение лучше использовать на 
легком материале, где участие 
преподавателя может быть 
минимизировано.

Например, когда перво-
курсникам в Инженерной 
школе Дальневосточного фе-
дерального университета лек-
ции по высшей математике 
перевели в онлайн и «отдали» 
лектору из МГУ, то практиче-
ские занятия вместо решения 
задач превратились в разбор 
теории с “местным” препода-
вателем. Жалобы студентов и 
петиция ректору с 457 подпи-
сями ни к чему не привели. А 
ведь этих ребят ждут на даль-
невосточном заводе “Звезда” 
и на космодроме Восточный! 
Кто будет отвечать за «заоч-
ную» подготовку инженеров и 
допускать их к ремонту подво-
дных лодок? [13]

2. При просмотре лекции «в 
записи» нет сопричастности, 
нет живой вовлеченности слу-
шателей в изучаемый материал:

• Исчезает харизма, энтузи-
азм и вовлеченность преподава-
теля в предмет.

• Лекции онлайн начинают 
«твердеть», они теряют дина-
мизм, становятся мёртвыми.

• В электронном курсе рядом 
нет преподавателя, который 
обычно эмоционально окрашива-
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ет знания и способствует вос-
приятию материала.

3. Нет быстрой живой об-
ратной связи между препо-
давателем и учащимся и нет 
индивидуального подхода к сту-
денту: нет человеческого обще-
ния между учениками и учите-
лями.

Комментарии из чата ЗШП:
 Актеры со сцены чув-

ствуют зрителя, а хороший 
преподаватель ощущает ауди-
торию.
 По глазам, по зевкам 

можно понять – какие слуша-
тели сегодня, какой у них на-
строй. Иногда приходится их 
«будить» анекдотами, история-
ми – это абсолютно верный и 
действенный подход.
 Обучение и професси-

ональная подготовка должны 
быть от человека к человеку, 
в группе: друг с другом и друг 
для друга. А онлайн-курсы мо-
гут использоваться в помощь 
преподавателям и студентам.

4. Отсутствие полноценных 
практических и лабораторных 
занятий:

• Нет практических навы-
ков и тактильных ощущений, 
нет опытов и экспериментов.

• Человек запоминает не 
только изображение и звук, но и 
запахи, ощущения – в ОО этого 
нет.

• Нам надоело моделиро-
вать технологические процес-
сы на компьютере, работать 
в AutoCAD и т.д. Мы хотим 
учиться работать руками: сое-
динять провода, смешивать ре-
активы, крутить гайки. Вирту-
ализация образования не должна 
становиться всеобъемлющей!

«Особенно практические 
навыки нужны для студен-
тов, выбравших прикладные 
инженерные науки, так как 
требуемое представление об 
изучаемых объектах невоз-
можно получить только на те-
оретических и практических 
занятиях – для глубокого ос-
воения материала необходимо 
непосредственное участие в 
производственном процессе» 
[14, с. 140].

Комментарии из чата ЗШП:
 ОО не для практической 

профессиональной деятельно-
сти. Для общего понятия, са-
мосовершенствования условно 
возможно, но не более.

5. «Отчуждение» курса от 
разработчика.

Тут возможны разные вари-
анты:

A. Преподаватель курс сде-
лал, вуз его запустил и уже 
не нуждается в разработчике 
(курс уже собственность орга-
низации).

B. Преподаватель работает, 
растет и развивается – но на 
внесение правок и дополне-
ний в уже готовый продукт нет 
средств.

C. Студенты не могут обра-
титься с вопросом непосред-
ственно к разработчику, т.к. 
поддержкой курса занимаются 
технические специалисты.

6. Пропадает один из глав-
ных мотивов обучения – сопер-
ничество:

• Нельзя сравнивать проме-
жуточные результаты своего 
обучения и других студентов – 
сравнивать вживую, при работе 
у доски, выступлениях.

• Соревноваться в «рейтин-
ге» и реально – это две большие 
разницы!

7. Не развиваются социаль-
ные навыки и умение выступать 
на публике:

• Не хватает социального 
взаимодействия: нет общих ин-
тересов и групповых дискуссий.

• Нет студенческой жизни, 
а нет группового общения – нет 
и новых знакомств.

• Притупляется чувство 
ответственности и инициати-
вы, коллективизма, работы в 
команде.

Магистранты и аспиранты 
рассказывают, что у их роди-
телей и коллег есть школь-
ные друзья, студенческие, по 
бизнесу. Но, если ты учишь-
ся онлайн, то тебе не на кого 
опереться по жизни, у тебя не 
появится свое «коммьюнити» – 
студенческие связи и знаком-
ства пригождаются в карьере и 
в бизнесе.

Комментарии из чата ЗШП:
 Ценность очного обра-

зования не в содержании и 
объеме полученной информа-
ции (она может устареть через 
год-другой), а в социальных 
связях, которые можно капи-
тализировать на протяжении 
всей жизни.

Сегодня умения самопре-
зентации и работы с людьми 
очень важны. Именно очные 
занятия учат вхождению в кол-
лектив, помогают справиться 
со стеснением и волнением, 
владеть вниманием публи-
ки, парировать, держать удар. 
Конечно, в интернете можно 
найти практически любое об-
учение, а при вузах органи-
зовывают театральные студии 
и курсы спикеров, проводят 
всевозможные тренинги лич-
ностного роста и ораторско-
го мастерства. Но, во-первых, 
зачастую это платные меро-
приятия. А, во-вторых, такая 
внеурочная учеба пригодится 
и на обычных занятиях в ау-
дитории.

8. Экспресс-тестирование 
после каждой лекции не явля-
ется показателем хороших зна-
ний:

• Тестирование после видео- 
лекции не будет корректным 
форматом проверки знаний, 
т.к. работает кратковремен-
ная память, после чего инфор-
мация забывается.

• В случае если тесты не 
меняются и для всех студентов 
одинаковые, то вероятно, что у 
студента уже давно есть гото-
вые ответы на них.

Негативная оценка сту-
дентов-практиков расходит-
ся с идеологами-теоретиками 
МООК, ратующими за ми-
ни-тесты через каждые 15–20 
минут курса и объясняющими 
это клиповым мышлением мо-
лодежи [15]. Сегодня клипо-
вое мышление подрастающе-
го поколения – это реальная 
педагогическая проблема. Но, 
может, над этим следует рабо-
тать и как-то исправлять, а не 
потакать ему?
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Личностные недостатки ОО 
для студентов

1. ОО и отсутствие живого 
общения подходит не каждому 
человеку.

Интернет-продвинутая мо-
лодежь давно уже самообуча-
ется онлайн: вебинары, курсы, 
тренинги, мастер-классы:

• Недостаток общения при-
водит к психологическим про-
блемам и депрессиям, что ска-
зывается на качестве личной 
жизни – люди, работающие в 
удаленной местности, и фрилан-
серы знакомы с такой проблемой.

• Необходима беседа меж-
ду студентами и преподавате-
лем. Я даже не могу перейти на 
электронные конспекты, какие 
уж тут видео-лекции!

• Я бы отказалась от этого 
модного направления. Мне надо 
присутствовать в аудитории 
вместе с преподавателем.

• Хочу, чтобы меня учили 
люди, а не компьютеры.

2. Не все могут самостоя-
тельно организовать свой учеб-
ный процесс.

Организационные недостатки 
ОО для студентов

1. Проблема дисциплины, 
самодисциплины и мотивации 
студентов:

• Мы всегда будем сдвигать 
сроки «вправо» – регулярно от-
кладывать выполнения заданий, 
переносить посещение семина-
ров и удлинять обучение – а это 
неизбежно приведет к удорожа-
нию учебы, и студенты чаще бу-
дут бросать вуз.

• Вне аудитории очень слож-
но себя заставлять учиться: 
только сядешь, настроишь ком-
пьютер и сразу – то попить, 
то в туалет, то посмотреть в 
вацап…, а лекция уже и закон-
чилась! На обычных лекциях мы, 
конечно, тоже отвлекаемся, 
но там есть внешние стимулы, 
чтобы «вернуться» и включить-
ся в работу.

• С каждым годом все труд-
нее найти мотивацию продол-
жать учебу.

2. Отсутствие реального 
контроля посещения занятий 

и мониторинга самостоятель-
ного выполнения работ:

• Можно отрыть вкладку 
курса на компьютере, все на-
строить и… смотреть сериал 
на втором браузере. А счетчик 
курса «тикает» и считается, 
что мы уже смотрим третью 
лекцию.

• У современного студента 
есть большой соблазн и доста-
точно способов «несамостоя-
тельной» учебы, а у онлайн-пре-
подавателя мало возможностей 
для качественного контроля по-
добных издержек дистанцион-
ных технологий.

Комментарии из чата ЗШП:
 Когда вёл вебинары для 

взрослой публики, они честно 
говорили, что много домашних 
дел. Видеокамеру выключают 
и ребенка кормят, например... 
Хоть звук слушают. Если виде-
осъемка с их стороны не под-
разумевается, то регистрация и 
всё.

3. Зависимость студента он 
внешне не явных факторов.

Как говорится, дьявол кро-
ется в деталях:

A. Интернет. Успешная ра-
бота с онлайн-курсом ставит 
студента в прямую зависимость 
от стоимости, качества и ста-
бильности связи в месте про-
живания (и, кстати, от места 
проведения вебинара тоже – 
если учеба идет «вживую»).

B. Финансовая «матрешка». 
Студент купил онлайн-обуче-
ние – а оно не идет на его ком-
пьютере – надо обновлять тех-
нику. Техника подходит – но 
нет специального программно-
го обеспечения – нужно доку-
пить оборудование и ПО. Все 
необходимое для учебы есть – 
но студент не умеет пользо-
ваться новыми компьютерны-
ми программами – для этого 
требуется отдельное платное 
обучение…

Недостатки ОО для 
преподавателя

1. Нет быстрой обратной 
связи [16, с. 238], свободы и 
вариативности в подаче темы: 
экран минимум вдвое уменьша-

ет энергетику партнерства и 
исключает внимание преподава-
теля к студентам.

Респонденты считают, что 
преподавателю важно чув-
ствовать, насколько студен-
ты понимают материал (по их 
глазам, вопросам, ответам), 
чтобы на ходу оперативно кор-
ректировать учебный процесс. В 
записанной лекции нет диало-
га с аудиторией – а ведь это 
демонстрация вовлеченности 
студентов в предмет.

Комментарии из чата ЗШП:
 Заочники приходят со 

своими производственными 
вопросами и занятия получа-
ются интересными и практи-
ко-ориентированными. Эти 
наработки – неоценимый ма-
териал для постоянного обнов-
ления и актуализации лекций.
 Работая со слушателями 

на курсах повышения квали-
фикации, приходиться менять 
ход обучения в каждой груп-
пе – а ведь категория одна!

В реальном режиме пода-
чи материала у педагога всег-
да есть возможность изменить 
подачу материала: ускорить 
или замедлить темп изложе-
ния, добавить или убрать при-
меры и т.д. И получается, что 
никогда лектор не читает две 
абсолютно одинаковые лек-
ции – постоянно приходится 
варьировать ход обучения в ка-
ждой группе. А онлайн-курсы 
не гибкие, а жесткие – и пе-
дагог должен свой полет мыс-
ли втискивать в «прокрустово 
ложе» утвержденного формата.

Есть еще один важный 
аспект педагогического твор-
чества, о котором знают все 
преподаватели. Нередки слу-
чаи, когда на n-ой итерации 
одной и той же лекции у пе-
дагога случается инсайт, оза-
рение и хочется воскликнуть: 
«Эврика! Я, наконец, понял, 
как давать эту тему! Я нашел 
идеальный подход, который 
максимально понятен и инте-
ресен студентам!» Сидя дома 
такие «открытия» случаются 
крайне редко – для них нуж-
на отдача, энергия и вовлечен-
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ность аудитории: онлайн-фор-
мат гораздо лучше подходит 
для рутинно работающих уро-
кодателей, но не для ищущих и 
творческих личностей, прожи-
вающих каждую тему вместе 
со студентами.

2. Онлайн-переписка со сту-
дентами отнимает много вре-
мени и сил преподавателя, но не 
приносит удовлетворения.

Многие разработчики и 
адепты ОО утверждают, что 
живое общение вполне можно 
заменить групповым чатом в 
приложении к курсу. Но сту-
денты, с раннего детства си-
дящие ВКонтакте и мессен-
джерах и вслепую набирающие 
смс на смартфоне, не считают 
чат полноценной заменой ре-
альному общению: учебная пе-
реписка – это явление больше 
гипотетическое, чем реально 
применимое.

Надо признать, что ведение 
качественной учебной пере-
писки со студентами будет от-
нимать очень много времени 
у обеих сторон виртуального 
диалога. Кто учился, тот знает: 
грамотно сформулированный 
вопрос – это уже половина 
ответа, а хороший подробный 
ответ – иногда это почти на-
учная статья. Интересно, иде-
ологи онлайн-переписки за-
думываются об этом, или они 
считают, что односложного 
ответа и ссылки на страницу 
в учебнике уже достаточно? 
Но студенты признаются, что 
самый ненавистный ответ пре-
подавателя: «Посмотрите в ме-
тодичке!».

Кстати, на живой лекции, 
когда вопрос задал один сту-
дент – то и вопрос, и ответ на 
него слышит вся аудитория (и 
тем самым повторяет пройден-
ный материал). А в онлайн-ди-
алоге все по-другому. Никто из 
обучающихся не будет просма-
тривать весь чат – вдруг, «мой» 
вопрос уже кто-то задавал? Это 
связано с особенностями пси-
хологии современной молоде-
жи – преимущественно эпи-
столярное общение с детства 
отбивает охоту читать лишнее. 

Вот студент и ищет в чате лишь 
то, что написано именно ему.

Комментарии из чата ЗШП:
 Студенты читают в чате 

то, что именно ему предна-
значено. Отвечать приходиться 
одинаково каждому или через 
одного.
 Если вести переписку со 

студентами, то это отнимает 
очень много времени.
 Сейчас время не читате-

лей, а писателей…
Кстати, и студенты очень 

быстро устанут задавать вопро-
сы: пока сформулируешь и по-
шлешь, пока дождешься ответ 
и разберешь его – на то, что во 
время обычной лекции уходит 
пару минут, в онлайне может 
уйти неделя…

3. «Отчуждение» курса от 
разработчика: если курс закон-
чен и «упакован», то внести 
в него изменения уже доста-
точно сложно. А иногда это 
крайне необходимо: появились 
новые исследования или, на-
пример, сменилось правитель-
ство РФ – и всё, информация 
лекции безнадежно устарела.

Недостатки ОО для вуза
1. Высокая стоимость раз-

работки и поддержания ак-
туальности онлайн-курсов, 
необходимость в специально 
обученном персонале, покуп-
ке дорогостоящего оборудо-
вания и ПО: мы много сидим 
в интернете и с ходу отличаем 
профессионально сделанные ка-
чественные курсы от кустар-
ных поделок.

Не все вузы могут регуляр-
но вкладывать большие день-
ги в создание центра ОО [17, 
с. 40], где будут звукорежис-
сер, сценарист, постановщик 
света, методист, психолог, 
программист, художник, ма-
стер по монтажу, специалист 
по педагогическому дизайну 
курса, менеджер и т.д. [18, с. 
95]. Но кто может содержать 
такой штат профессионалов 
со специальной подготовкой 
и соответствующей оплатой? 
Только центральные и богатые 
вузы. А провинциальные не 

только все перекладывают на 
плечи преподавателей, а зача-
стую и включают эту большую 
работу в обязательную нагруз-
ку (без дополнительной опла-
ты).

Комментарии из чата ЗШП:
 Совершенно правильно, 

опыт мой и моих коллег под-
тверждает – мы всё делаем 
сами!
 Чиновникам тоже удоб-

но нас рейтинговать «по ци-
фирке» – сколько у кого он-
лайн-курсов.
 Мы, как филиал, очень 

отличаемся от Центра по со-
стоянию материальной базы и 
т.д. И платить преподавателям 
за онлайн-курсы не хотят.
 Реально, с введением 

ОО преподаватели потеряли в 
оплате труда.

2. Превращение провинци-
альных вузов в консультацион-
ные центры столичных.

Об этом «неизбежном» про-
цессе уже давно говорят с вы-
соких трибун [9, 10, 19]. Одним 
из апологетов, искренне веру-
ющих в вывод образования в 
онлайн, является Я. Кузьми-
нов. На международной об-
разовательной конференции 
EdCrunch 2018 он сообщил, 
что посещаемость лекций сту-
дентами в наших вузах состав-
ляет в среднем всего 15–17%: 
«А вовлеченность студентов 
в этот процесс, боюсь, еще 
ниже, – сказал он. – Коэф-
фициент полезного действия у 
таких лекций даже в “Вышке” 
низкий. Это никому не нужно, 
это профанация» [8]. Трудно 
сказать, откуда такие неуте-
шительные данные – может, 
в ВШЭ на лекции и не ходят, 
но студенты УГАТУ честно го-
ворят, что на хороших лекци-
ях интересных преподавателей 
посещаемость очень высокая 
и ходят на такие занятия не за 
«галочкой», а за знаниями. Так 
может, лучше снизить учебную 
нагрузку преподавателей (хотя 
бы до уровня СССР), чтобы 
у них были время и силы на 
качественную подготовку лек-
ций?
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Комментарии из чата ЗШП:
 В нашем региональном 

вузе преподавателям прихо-
дится одновременно вести по 
12–15 дисциплин, а с масштаб-
ным введением ОО придется и 
по 20 дисциплин – однозначно 
снижение качества.
 Правдивое описание ре-

алий сегодняшнего дня. Мой 
опыт подтверждает.
 Закрытие региональных 

вузов – потенциальная про-
блема государства.
 Деньги абсорбируются в 

Москве, в том числе и за счет 
разработки онлайн-курсов.
 Только чиновник остает-

ся лицом, незаменимым с по-
мощью онлайн…
 Надо встречно прокачи-

вать тему онлайн-управления 
городами и регионами. Если 
есть успешная практика како-
го-нибудь департамента в ре-
гионе, то пусть подключают 
несколько других, в которых 
можно упразднить эти депар-
таменты. Но нам скажут: они 
же «на земле» с людьми рабо-
тают...

Региональным вузам прак-
тически нереально конкури-
ровать со столичными: деньги, 
статус и возможности слишком 
разные. Сначала исчезнут фи-
лиалы как «несостоятельные» 
и «невостребованные, а затем и 
провинциальные университе-
ты. По мнению ректора ВШЭ 
создание «системы взаимодей-
ствия между наиболее сильны-
ми вузами-донорами, где будут 
разрабатываться онлайн-кур-
сы для «вузов-реципиентов», 
обеспечило бы значительный 
«экономический эффект»» [9]. 
Он же призвал Минобрнауки 
и Рособрнадзор принуждать 
вузы включать в учебную про-
грамму онлайн-курсы, кото-
рые читают ведущие ученые – 
«это лучше, чем дать учащимся 
прослушать курс местного до-
цента» [9]. Опасная и очень 
нелицеприятная сегрегация 
коллег «по цеху»…

1 октября 2019 года 
спецпредставитель президента 
РФ по вопросам цифрового и 

технологического развития Д. 
Песков описал ключевые трен-
ды для российских универси-
тетов в ближайшие 5–10 лет: 
первый сценарий «можно на-
звать «каннибалистическим». 
Это сценарий, при котором не-
сколько ведущих университе-
тов создают онлайн-платфор-
мы и фактически вымывают 
ядро региональных универси-
тетов. Он такой, крайне не-
приятный» [10]. А второй путь 
выживания университета – это 
цифровые платформы и циф-
ровизация: все университеты 
создают свои МООК и про-
винциальные вузы начинают 
яростно конкурировать уже 
между собой. Но результат 
прежний: мы лишаемся мест-
ных очагов науки и культуры.

3. Итог повального пере-
хода на ОО – снижение уровня 
образованности в обществе.

Вузы – это региональная 
интеллектуальная элита, это 
центры культуры. Уводя обуче-
ние в интернет, мы истощаем и 
обескровливаем наши регионы.

Комментарии из чата ЗШП:
 А ведь сколько великих 

ученых вышло именно из про-
винции!

Вот что написал в мае 
2019 года магистрант 1 кур-
са (направление подготовки 
«Машиностроение»): «Массо-
вое внедрение ОО приведет к 
перераспределению денежных 
средств между вузами и резкому 
скачку коррупции. Вряд ли цен-
тральные университеты честно 
отдадут сэкономленные деньги 
на нужды провинциальных ву-
зов. Все это негативно отраз-
ится как на качестве внедряе-
мого ОО и на репутациях вузов, 
так и на общей образованности 
российского общества».

«Сомнительные» 
достоинства  
(они же недостатки)  
онлайн-обучения

1. Низкая стоимость ОО.
Действительно, все респон-

денты подтверждают, что такое 
обучение будет дешевле, но:

• возможно, студенту при-
дется докупать специальное 
оборудование и ПО;

• при неустойчивой моти-
вации и сдвигании сдачи от-
четности «вправо» электрон-
ное обучение в итоге займет 
больше времени и средств;

• к сожалению, ОО студен-
ты будут чаще бросать [20, с. 
127], а, значит, деньги, вло-
женные в учебу, будут просто 
оседать у владельцев курсов.

2. Неограниченность и до-
ступность информации в ин-
тернете.

Студенты отмечают, что, с 
одной стороны, в онлайн-курс 
можно заложить множество 
интересной дополнительной 
информации: гиперссылки, 
обучающие фильмы, книги, 
статьи, презентации. Но, с дру-
гой стороны, можно увлечься 
и отойти от темы, т.к. избыток 
информации и неумение пользо-
ваться ею зачастую не помога-
ет, а даже мешает обучаться.

Сегодня студенты «отлично 
знают, где и на каком сайте 
найти нужную информацию, 
но системообразующих знаний 
в их головах оседает все мень-
ше. С любым, даже мизерным, 
вопросом – они в первую оче-
редь обращаются к интернету. 
Практически, смартфон уже 
заменяет им голову и память. 
<…> студенты честно призна-
ют, что интернет для них – са-
мое главное. Не надо учить, 
запоминать – два нажатия 
клавиши, и все уже под рукой. 
Появляется суррогат обучения 
и иллюзия знаний. Фактиче-
ски мы приходим к понятию 
«компетентности» в самом не-
гативном смысле – это «зна-
ние того, где лежат нужные 
знания»» [7, с. 56].

3. Повышается эффектив-
ность занятий благодаря воз-
можности многократно пе-
ресматривать урок, а также 
мультимедиа: некритично от-
ставание по программе – если 
студент не сдаёт зачеты во-
время, то его не отчисляют и 
можно закрыть сессию в любое 
время.
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Наши респонденты пра-
вы: никто из преподавателей 
повторно не будет перечиты-
вать тему студенту, который 
проспал или не разобрался в 
материале, а записанная лек-
ция позволяет это сделать 
многократно. Но именно это 
достоинство становится сра-
зу и недостатком: появляется 
расслабленность и исчезает по-
нятие дедлайна – студенты не 
торопятся изучить материал и 
спокойно откладывают это «на 
потом».

«Из-за того, что лекто-
ра нельзя поставить на пау-
зу и отмотать назад, студенты 
вынуждены внимательно его 
слушать. Не успел записать — 
твои проблемы. Нужно кон-
центрироваться и понимать 
информацию здесь и сейчас. 
А онлайн-образование этот 
навык не развивает. <…> Это 
приведёт к тому, что люди, 
которые учились в онлайне, 
будут думать и работать мед-
леннее, чем те, кто учился в 
офлайне. Как писал иссле-
дователь Маршалл Маклюен, 
важна не только сама инфор-
мация, но и то, по какому ка-
налу она передаётся. Когда вы 
читаете книгу, мозг считывает 
смыслы и достраивает картин-
ку. А когда смотрите видео, 
достраивать ничего не нужно, 
мозг работает не так активно. 
Пресловутое клиповое мышле-
ние — это не следствие того, 
чем поколение Z занимается в 
интернете. Это следствие того, 
что молодёжь проводит время 
именно в интернете. Потакая 
клиповому мышлению, разра-
ботчики онлайн-курсов дробят 
их на мелкие части <…> в он-
лайне люди слишком легко пе-
реключаются с одного занятия 
на другое» [21].

4. Быстрое получение сер-
тификата об обучении или 
записи об изучении ряда дис-
циплин практически в любом 
известном вузе. Но:

• сразу становится понятно, 
что обучение получено онлайн, 
а, значит, реальное качество 
знаний не гарантируется;

• не всех работодателей 
устраивает специалист, про-
шедший ОО и не получивший 
практических навыков.

Выводы

Выводы получены на осно-
вании опроса студентов УГАТУ 
(2019 г.) и чата преподавателей 
на «Зимней школе преподава-
теля – 2020», организованной 
издательством “Юрайт” в ян-
варе 2020 г.

1. ОО в «чистом виде» сто-
ит применять только в том 
случае, когда для человека это 
единственная возможность по-
лучить образование.

2. Школу и первое послеш-
кольное обучение (СПО или 
ВО) необходимо получать в 
«классическом» формате: нель-
зя отказываться от класси-
ческого обучения – ОО долж-
но быть только дополнением к 
нему.

Комментарии из чата ЗШП:
 Радует, что студенты за 

классическое обучение, что 
есть критическое мышление, а 
не одни лозунги и тренды!
 Базу даёт только класси-

ческое образование.
 Дисциплины по выбору 

студентов – широкое поле для 
ОО.
 ОО очень удобно как вто-

рое образование или continuous 
education, но для этого должна 
быть крепкой первичная учеб-
ная база.
 Смешанное обучение 

должно быть официально уза-
конено, иначе все сместится в 
сторону онлайн, сокращения 
профессорско-преподаватель-
ского состава и экономии.

3. Техническое, естествен-
нонаучное и медицинское об-
разование должно оставаться 
только классическим!

Так считают студенты-тех-
нари, явно недооценивая тон-
кости и особенности гумани-
тарных наук.

Комментарии из чата ЗШП:
 Жалко, что технарям 

сейчас мало преподают гума-
нитарных дисциплин. Заявле-

ние о том, что гуманитарные 
дисциплины можно переве-
сти онлайн, свидетельствует о 
поверхностном отношении к 
этим предметам, непонимании 
их важности.
 Экономика, если сведена 

к болтовне, – то онлайн. Мно-
гие даже не осознают, что там 
расчетов иногда не меньше, 
чем у технарей...
 Наши студенты-гумани-

тарии дают зеркальную карти-
ну: профильные дисциплины 
нужно изучать классически, а 
непрофильные (для них есте-
ственнонаучные) можно и он-
лайн.
 Если уж техническое об-

разование должно оставаться 
классическим, то гуманитар-
ному сам Бог велел! В гумани-
тарном нужно осмысление и 
понимание!
 Гуманитарное бизнес-об-

разование онлайн не выпусти-
ло еще ни одного бизнесмена…
 А как преподавать фило-

софию без живого диалога?!
Главные апологеты и про-

пагандисты ОО – столичные 
вузы, специализирующиеся не 
на технических, а на эконо-
мических и социо-психологи-
ческих направлениях. Техни-
ческие дисциплины гораздо 
сложнее переводить в онлайн: 
им нужны лаборатории, испы-
тательные стенды, разнообраз-
ное и дорогостоящее оборудо-
вание (сварочное, литейное и 
пр.). У них насыщенный и на-
укоемкий контент и, что самое 
главное, – жесткие однознач-
ные требования к выходному 
контролю знаний.

4. Лучшие форматы для 
применения ОО:

• Получение второго обра-
зования на базе ВО или СПО.

• Повышение квалифика-
ции (с обязательной сертифи-
кацией [22, с. 40]).

• Курсы для саморазвития 
(без обязательной сертифика-
ции).

• Курсы по новейшим от-
крытиям и технологиям (клас-
сическое образование более 
«неповоротливо»). Например, 
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ведущий вуз выпускает он-
лайн-курс, где рассказывает 
о том, что появилось в науке 
буквально вчера.

Комментарии из чата ЗШП:
 Не стоит абсолютизиро-

вать ОО. Это только дополни-
тельный ресурс.
 ОО – только в дозиро-

ванной форме!
5. ОО необходимо разви-

вать, но только без кампаней-
щины: осознанно, методически 
и технологически продуманно. 

К тому же мы еще не по-
лучили критического числа 
«специалистов с интернет-ди-
пломами» и не знаем, какое 
их реальное влияние на оборо-
носпособность, промышлен-
ность, медицину, образование 
нашей страны. 

Комментарии из чата ЗШП:
 Основная проблема в 

том, что как только какая-то 
новация становится трендом, 
то все и вся стремятся быть 
первыми в применении, не 
всегда обращая внимание на 
то, что к одним процессам 
данная форма работы подхо-
дит, а к другим – нет.
 Рассуждая об ОО, мы 

больше говорим о технологии, 
уровнях и организации учеб-
ного процесса. А ведь в обра-
зовании один из главных эле-
ментов – содержание, система 
правильно сформированных 
дидактических задач.

6. Необходимо регулярно 
обновлять классическое обу-
чение: вводить интерактивы, 
использовать новые педагоги-
ческие технологии, медиаре-
сурсы и др.
 Не секрет, что у нас в 

УГАТУ даже не все лекционные 
аудитории оборудованы совре-
менной техникой, компьюте-
рами и проекторами – что уж 
говорить про остальные классы! 
Так может, сначала направить 
деньги на техническое перевоо-
ружение региональных универси-
тетов?

7. Необходимо проверять и 
реально подтверждать «ква-
лификацию» людей, прошедших 
ОО. 

Студенты опираются на 
свой опыт – многие уже про-
ходили разные онлайн-курсы 
и реально оценивают глубину 
и объем полученных там зна-
ний.

Комментарии из чата ЗШП:
 В приложении к дипло-

му следует указывать, какие 
именно предметы пройдены 
онлайн.

Заключение

Какое резюме можно сде-
лать по факультетам:

1. Экономисты (самый «лег-
кий» факультет в УГАТУ) – 
больше склонны переходить на 
ОО.

2. Программисты – частич-
но «за», но высшую матема-
тику практически все реши-
ли оставить в «классическом» 
виде.

3. Технари против ОО 
и допускают перевод в он-
лайн-формат только блок об-
щеобразовательных дисци-
плин.

Есть еще одна важная за-
кономерность: чем старше 
респондент – тем менее он 
склонен переходить на ОО. За 
полновесное онлайн-обучение 
выступили только 7% опро-
шенных магистрантов и 2% 
аспирантов.

Это же отмечали в своих 
комментариях [12] и педагоги 
на «Зимней школе преподава-
теля – 2020», организованной 
издательством «Юрайт»:
 Как оказывается, препо-

даватели и студенты хотят од-
ного и того же!
 Какие молодцы наши 

студенты! Они все правильно 
понимают. К ним надо при-
слушиваться нам, взрослым. 
Верю: будущее в хороших ру-
ках!
 Наши студенты (3 курс) 

практически все для своих де-
тей выбрали даже не смешан-
ный тип обучения, а обучение 
с обязательным посещением 
занятий!!!
 Мнение Ваших студентов 

совпадает с мнением наших 

студентов и преподавателей. 
Мы это часто обсуждаем.
 К сожалению, качества 

образования не будет, пока мы 
будем оказывать образователь-
ные услуги.
 Ближайшая заграница – 

Польша, Румыния, Болгария, 
Германия – им не нужны он-
лайн-курсы. Нет, при желании 
студенты могут их послушать, 
но для всего остального есть 
живые преподаватели. Это я 
мучила вопросами заграничных 
коллег при поездках по Эраз-
мусу, на конференциях и т.п.

Все преподаватели прекрас-
но понимают, что «молодое 
поколение сложно выдернуть 
из виртуального простран-
ства – интернет им заменяет 
все: книги, справочники, ма-
газины, друзей, кинотеатры и 
т.д.» [7, с. 55]. Но «развитие 
государства в первую очередь 
зависит от уровня подготовки 
специалистов – недаром по-
сле успехов Советского Сою-
за в космосе президент США 
Джон Кеннеди сказал, что рус-
ские победили американцев не 
на ракетных полигонах, а за 
школьной партой» [23, с. 177]. 
И кстати, все реформаторы, 
ратующие за онлайн и порица-
ющие наше «устаревшее» обра-
зование, свои базовые знания 
(на которые они почему-то не 
жалуются!) получили именно в 
традиционном формате. 

Многие описанные сту-
дентами УГАТУ достоинства 
онлайн-обучения никак не 
противоречат их дополнитель-
ному применению в обычном 
аудиторном сценарии учебной 
работы и при смешанном типе 
обучения: «должен быть три-
умвират. Классическое обра-
зование и офлайн-воркшопы 
прокачивают гибкие навыки. 
Онлайн-курсы нужны, чтобы 
передавать знания. А конфе-
ренции — для обмена опытом 
и верификации знаний» [21]. 
Главное, в погоне за мейн-
стримом, рейтингами и эконо-
мической выгодой не спешить 
с принятием непродуманных 
и опрометчивых решений по 
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ускоренному массовому пере-
воду обучения в интернет, спо-
собных привести к интеллекту-
альной деградации молодежи и 
исправление которых обойдет-
ся нашему государству стократ 
дороже: «Не хотелось бы, что-
бы молодое поколение России 
повторило судьбу египтян, раз-
учившихся строить монумен-
тальные технически-совершен-
ные пирамиды» [23, с. 181]. 

Благодарим всех думающих 
и неравнодушных студентов, 
принявших активное участие 
в исследовании, и педагогов из 
«Зимней школы преподавате-
ля – 2020», написавших отзывы 
и комментарии по данному во-
просу. В заключение приведем 
слова аспиранта 2 курса УГАТУ 
(направление подготовки «Элек-
тро- и теплотехника»): «Если для 
мотивированных студентов он-

лайн-обучение будет подспорьем, 
то для студентов ленивых и не-
радивых, которые все привыкли 
делать из-под палки, а также 
для отстающих, такое образо-
вание будет тормозом. Другими 
словами: умные от онлайн-курсов 
поумнеют, ленивые – обленят-
ся, отстающие и не понимающие 
материал – совсем запутаются 
и отстанут по предмету. Я за 
классическую форму обучения!».
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Способ автоматического подбора  
учебно-тренировочных заданий 
в информационной среде обучения 
студентов ИТ-направлений 
Цель исследования. Исследование, результаты которого пред-
ставлены в данной статье, выполнено с целью активизации 
и повышения эффективности самостоятельной работы сту-
дентов в информационной среде обучения путём рационального 
индивидуального подбора учебно-тренировочных заданий. В ходе 
исследования выполнены разработка, реализация и внедрение в 
учебный процесс способа автоматического подбора заданий для 
самостоятельного выполнения, основанного на прогнозировании 
трудности и обучающего эффекта задания для конкретного 
студента с учётом сложности задания и подготовленности 
студента к выполнению этого задания. 
Методы и материалы. В статье даётся чёткое разграничение 
понятий сложности, трудности и обучающего эффекта учеб-
но-тренировочных заданий. На этой основе поставлена задача 
прогнозирования уровня трудности задания для студента как 
задача автоматической классификации пар «студент-за-
дание», представляющих собой множество характеристик 
студента и задания, которые имеются в базе данных системы 
электронного обучения. Результатом классификации является 
прогноз уровня трудности задания для студента, на основе 
которого принимается решение об обучающем эффекте этого 
задания.
Задача классификации является одной из хорошо проработан-
ных задач машинного обучения «с учителем». Из нескольких 
известных обучаемых моделей классификации для реализации 
были выбраны деревья решений, поскольку они, в отличие от 
нейросетей, представляют правила прогнозирования в нагляд-
ной форме, выделяя при этом значимые признаки. Этап обу-
чения модели состоит в построении дерева решений на основе 
обучающей выборки, содержащей данные о прецедентах вы-
полнения заданий студентами. В результате вычислительного 
эксперимента были построены деревья решений для нескольких 
дисциплин, в которых практикуется автоматическая проверка 

решений студентов, т.е. имеются данные для формирования 
обучающей выборки. 
Результаты. В статье приводится пример дерева решений, 
построенного по обучающей выборке, которая сформирована 
на основе данных электронного практикума по дисциплине 
«Иностранный язык». Качество прогнозной модели определя-
лось на экзаменационной выборке по критериям точности и 
обобщающей способности (степень выраженности «эффекта 
переобучения»). Полученные значения этих показателей по-
зволяют признать качество приемлемым. Проанализированы 
первые результаты практического применения предложенного 
способа подбора заданий в учебном процессе. Программное 
обеспечение, разработанное в ходе выполнения исследования, 
можно рассматривать как основу рекомендательной систе-
мы, которая не может заменить живое общение студента 
и преподавателя, но является их «умным» помощником в 
процессе обучения. 
Заключение. В целом, результаты исследования показывают, 
что возможности технологий искусственного интеллекта, 
в частности, машинного обучения, позволяют воплотить 
на практике принцип индивидуализированного электронного 
обучения, адаптировать процесс обучения к индивидуальным 
особенностям каждого студента с целью эффективного разви-
тия его профессиональных компетенций. Предлагаемый способ 
реализован и апробирован в информационной среде обучения 
студентов ИТ-направлений Вологодского государственного 
университета, однако, данный подход представляется доста-
точно универсальным, поэтому может быть распространён и 
на другие предметные области и формы обучения. 

Ключевые слова: информационная среда обучения, индивиду-
ализированное обучение, прогнозирование трудности заданий, 
подбор учебных заданий, деревья классификации

A Method for the Automatic Selection of Training 
Tasks in Learning Environment for IT Students
Purpose of research. The research, the results of which are presented 
in this article, was carried out in order to activate and improve 
the efficiency of independent work of students in the information 
environment of learning by rational individual selection of training 
tasks. In the process of the research, a method for automatically 
selecting tasks for self-completion was developed and implemented 
in the educational process, based on predicting the difficulty and 
learning effect of the task for a specific student, taking into account the 
complexity of the task and the student’s readiness to perform this task. 
Methods and materials. The article provides a distinction between the 
concepts of complexity, difficulty, and the learning effect of training 
tasks. On this basis, the task of predicting the level of difficulty of 
the task for the student is set as a task of automatic classification 
of “student-task” pairs, which represent a set of characteristics of 
the student and the task that are available in the database of the 

e-learning system. The result of the classification is a forecast of the 
level of difficulty of the task for the student, on the basis of which a 
decision is made about the learning effect of this task.
The classification problem is one of the well-developed machine 
learning tasks “with a lecturer”. Decision trees were selected from 
several well-known trained classification models for implementation, 
since they, unlike neural networks, represent prediction rules in a 
visual form, while highlighting significant features. The learning phase 
of the model consists of building a decision tree based on a training 
sample containing data on precedents for students to complete tasks. 
As a result of the computational experiment, decision trees were built 
for several disciplines that practice automatic verification of students’ 
decisions, i.e. there is data for forming a training sample. 
Results. The article provides an example of a decision tree based 
on a training sample, which is formed on the basis of data from an 
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electronic workshop on the discipline “Foreign language”. The quality 
of the predictive model was determined on the exam sample by the 
criteria of accuracy and generalizing ability (the degree of severity of 
the “retraining effect”). The obtained values of these indicators allow 
us to recognize the quality as acceptable. The first results of practical 
application of the proposed method of selecting tasks in the educational 
process are analyzed. The software developed in the process of the 
research can be considered as the basis of a recommendation system 
that can not replace live communication between the student and the 
lecturer, but is their smart assistant in the learning process.
Conclusion. In general, the results of the research show that the 
capabilities of artificial intelligence technologies, in particular, 

machine learning, allow us to put into practice the principle 
of individualized learning, to adapt the learning process to the 
individual characteristics of each student in order to effectively 
develop their professional competencies. The proposed method is 
implemented and tested in the information environment of training 
students of IT areas of Vologda State University, however, this 
approach is quite universal, and it can be extended to other subject 
areas and forms of training.

Keywords: learning environment, individualized training, prediction 
of difficulties in performing tasks, selection of training tasks, 
classification trees. 

Введение 

Повышение качества подго-
товки специалистов в области 
информационных технологий 
является одной из приори-
тетных задач высшей школы. 
Естественно, что в процессе 
решения этой задачи инфор-
мационные технологии вы-
ступают не только в качестве 
предметной области обучения, 
но и как эффективное средство 
организации учебного процес-
са. В частности, наметившаяся 
в последние годы тенденция 
к интеллектуализации средств 
электронного обучения позво-
ляет воплотить на практике 
принцип личностно-ориенти-
рованного обучения, адапти-
ровать процесс обучения к 
индивидуальным особенно-
стям каждого обучающегося с 
целью эффективного развития 
его профессиональных компе-
тенций.

Проблема индивидуализа-
ции обучения и связанные с 
ней задачи адаптивного об-
учения обсуждаются в науч-
но-педагогическом сообществе 
давно. К ярким представите-
лям этого направления мож-
но отнести А.С. Границкую, 
В.В. Давыдова, А.Н. Леонтье- 
ва, Н.А. Менчинскую, И.Э. Унт. 
На практике каждый опытный 
преподаватель в процессе про-
ведения аудиторных занятий в 
вузе (уроков в школе) приме-
няет доступные ему элементы 
адаптивного обучения, умело 
подстраиваясь под контин-
гент обучающихся. Однако, 
реальная возможность вне-
дрить индивидуальный под-
ход в программные средства 

электронного обучения по-
явилась только в последние 
годы благодаря значительному 
прорыву в развитии методов 
искусственного интеллекта. 
Различные аспекты использо-
вания интеллектуальных тех-
нологий для решения задачи 
индивидуализации обучения 
обсуждаются в [1–3].

В настоящее время имеется 
уже немало интеллектуальных 
программных продуктов, пред-
назначенных для организации 
адаптивного обучения, их об-
зор содержится, например, в 
[4]. Одним из лидеров по ис-
пользованию методов искус-
ственного интеллекта считает-
ся образовательная платформа 
Knewton, которая может быть 
интегрирована с различными 
системами электронного об-
учения [5]. Она используется 
несколькими университетами 
США и Европы для индивиду-
ализации процесса обучения. 
Набирает популярность отече-
ственная рекомендательная си-
стема Stepik, предоставляющая 
возможность индивидуального 
подбора учебного материала. 

Тем не менее, в учебном 
процессе российских вузов тех-
нологии искусственного интел-
лекта пока используются толь-
ко в единичных случаях. Так, в 
[6,7] содержатся сведения об ис-
пользовании нейронных сетей 
для организации адаптивного 
обучения. В целом, публикаций, 
представляющих конкретные 
способы и результаты внедре-
ния средств искусственного ин-
теллекта для индивидуализации 
обучения в вузе, немного. 

В данной статье представлен 
один из возможных подходов к 

решению задачи автоматиче-
ского индивидуального под-
бора учебно-тренировочных 
заданий, самостоятельное вы-
полнение которых будет иметь 
хороший обучающий эффект 
для студентов. Приведены све-
дения о реализации и исследо-
вании данного подхода в ин-
формационной среде обучения 
студентов ИТ-направлений 
Вологодского государственно-
го университета, а также при-
мер его применения в процес-
се преподавания дисциплины 
«Иностранный язык». 

Предлагаемый авторами 
подход представляется доста-
точно универсальным, поэто-
му он может быть применен 
не только в процессе обучения 
студентов ИТ-направлений, 
но распространен и на другие 
предметные области и формы 
обучения. 

Постановка задачи 
автоматического подбора 
учебно-тренировочных 
заданий в процессе 
адаптивного обучения

Адаптивное обучение пред-
ставляет собой гибкую пе-
дагогическую технологию, 
воплощающую концепции ин-
дивидуализированного, лич-
ностно ориентированного об-
учения [8]. Показательный 
пример адаптивного обуче-
ния – индивидуальные занятия 
обучающегося с репетитором, 
позволяющие достичь высо-
кой эффективности обучения. 
Однако, при традиционной 
форме обучения в школе или 
в вузе и высокой степени фор-
мализации учебного процесса 



Quality of Knowledge

Open education  V. 24. № 2. 2020 19

попытки применить адаптив-
ные технологии сталкиваются 
с объективными трудностями. 
Тем не менее, и в условиях 
традиционно организованного 
учебного процесса индивиду-
альный подход все же можно 
успешно применять, используя 
доступные возможности.

В качестве примера рас-
смотрим стандартную форму 
организации учебного процес-
са в вузе при обучении буду-
щих специалистов в области 
ИТ. Обучение любой дисци-
плине выполняется в строгом 
соответствии с рабочей про-
граммой, как правило, вклю-
чающей потоковые лекции, 
лабораторные работы и/или 
практические занятия, а так-
же самостоятельную работу 
студентов. В лучшем случае 
рабочая программа дисци-
плины предусматривает еще 
и выполнение курсового про-
екта (прекрасная возможность 
применить индивидуальный 
подход!), но таких дисциплин 
немного. 

Разумеется, в рамках ауди-
торного лекционного курса все 
обучающиеся получают одина-
ковый образовательный кон-
тент. Для того, чтобы знания, 
полученные на лекциях, послу-
жили основой для формирова-
ния и развития соответствую-
щих компетенций, необходимо 
так организовать другие виды 
занятий, включая самостоя-
тельную работу, чтобы каж-
дый студент получил результат 
обучения в соответствии со 
своими возможностями и мо-
тивационными установками, 
но не ниже нормативного. По 
мнению авторов, эффектив-
ным средством достижения 
этой цели является рациональ-
ный (близкий к оптимально-
му) индивидуальный подбор 
достаточного количества учеб-
но-тренировочных заданий 
(УТЗ), которые выполняются 
студентом самостоятельно или 
с небольшой помощью пре-
подавателя. Основная часть 
УТЗ выполняется в рамках 
самостоятельной работы, при 

этом студент может получить 
консультацию преподавателя в 
процессе аудиторных занятий. 

Роль учебных заданий в 
процессе обучения, их класси-
фикация и упорядочение об-
суждаются во многих работах, 
например, обстоятельный ана-
лиз представлен А.И. Уманом 
[9]. В данной статье авторы 
используют более конкретное 
определение «учебно-трени-
ровочные» применительно к 
заданиям для указания их на-
значения (в отличие от кон-
трольных и тестовых заданий, 
предназначенных для диагно-
стики), а также для того, чтобы 
подчеркнуть важность упорных 
тренировок в процессе развития 
компетенций студентов ИТ-на-
правлений. В зависимости от 
изучаемой дисциплины УТЗ 
могут представлять собой учеб-
но-тренировочные задачи [10], 
тренировочные упражнения [9] 
или обучающие тесты [11]. 

Индивидуальный подбор 
УТЗ опытный преподаватель 
может качественно выполнить 
и вручную, возможно, с при-
влечением к этому процессу 
самих обучающихся. Но при 
наличии развитой информаци-
онной среды обучения в вузе 
может быть поставлена и ре-
шена задача автоматического 
подбора последовательности 
предъявления УТЗ студентам с 
целью повышения эффектив-
ности обучения. Решение этой 
задачи позволит разгрузить 
преподавателя от трудоемкой 
работы и обеспечит продвиже-
ние каждого студента по сво-
ему собственному маршруту. 
Естественно, что в процессе 
очного обучения в вузе резуль-
таты автоматического подбора 
заданий при необходимости 
могут корректироваться пре-
подавателем вручную. 

Кратко представим ис-
ходные данные для решения 
поставленной задачи, ориен-
тируясь на интегрированную 
информационную среду обу-
чения студентов ИТ-направ-
лений, сформированную и 
поддерживаемую в Вологод-

ском государственном универ-
ситете [12]. Основой данной 
среды является общее храни-
лище данных, в котором на-
коплен внушительный объем 
информации, используемой 
для решения различных задач 
процесса обучения. В нем раз-
мещены УТЗ по различным 
дисциплинам (несколько ты-
сяч заданий), для каждого из 
них имеется метаописание, 
представляющее собой множе-
ство метаданных [13], которые 
существенно облегчают поиск 
и анализ заданий. Состав этого 
множества мы уточним ниже.

Подчеркнем, что решения 
подавляющего большинства 
УТЗ, используемых при обу-
чении студентов ИТ-направле-
ний, в представленной инфор-
мационной среде могут быть 
проверены автоматически – 
такую возможность обеспечи-
вает применение в процессе 
обучения СДО MOODLE и на-
личие дистанционного прак-
тикума по программированию 
с автоматической проверкой 
решений собственной разра-
ботки [14]. Результаты провер-
ки УТЗ заносятся в хранилище 
учебных достижений студен-
тов.

Помимо учебных достиже-
ний в процессе обучения ве-
дется накопление данных для 
анализа динамики развития 
профессионально значимых 
личностных качеств студентов. 
Эта информация появляется в 
результате опросов, тестирова-
ния и анкетирования студентов 
и размещается в общем храни-
лище. Конкретные характери-
стики будут уточнены ниже.

Результатом подбора УТЗ 
для конкретного студента яв-
ляется последовательность за-
даний для самостоятельного 
выполнения, в которой каждое 
УТЗ подбирается с учетом ре-
зультатов обучения (учебных 
достижений и уровня развития 
личностных качеств), достиг-
нутых на тот момент, когда 
задание предъявляется обу-
чающемуся. Полученную по-
следовательность УТЗ можно 
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назвать траекторией индиви-
дуальных тренировок. Употре-
бление устоявшегося термина 
«индивидуальная траектории 
обучения» в данном контексте 
представляется не вполне точ-
ным с учетом того, что такая 
траектория включает различ-
ные виды учебных объектов 
[15], а мы на данном этапе 
исследования рассматриваем 
только подбор УТЗ. Для на-
глядности представим поста-
новку задачи в виде схемы на 
рис. 1.

В следующих разделах пред-
ставим способ решения по-
ставленной задачи. Суть пред-
лагаемого авторами подхода 
проста – в процессе обучения 
необходимо следовать фунда-
ментальному дидактическо-
му принципу «от простого к 
сложному». Считаем, что рабо-
чие программы дисциплин уже 
выстроены в соответствии с 
этим принципом. Для каждой 
темы рабочей программы име-
ется достаточное (избыточное 
для одного студента) количе-
ство УТЗ различной сложно-
сти в хранилище, возможно, 
они разбиты на более мелкие 
дидактические единицы или 
различаются по типу. По мне-
нию авторов, в такой среде 
обучения можно повысить эф-
фективность индивидуальных 
тренировок путем автоматиче-
ского отбора и упорядочения 
УТЗ, самостоятельно выпол-
няемых студентом по каждой 
теме (дидактической едини-
це), по принципу разумного 
возрастания их трудности для 
студента с учетом его уровня 

подготовки с целью достиже-
ния максимального обучающе-
го эффекта. 

Прежде чем решать эту за-
дачу, необходимо определить 
такие характеристики УТЗ, 
как сложность и трудность, их 
связь с эффектом обучения, а 
также представить известные 
на данный момент способы 
их оценки, которые можно 
использовать в системе элек-
тронного обучения.  

Понятия сложности, 
трудности и обучающего 
эффекта учебно-
тренировочных заданий

Понятия «сложность» и 
«трудность» являются близки-
ми по смыслу, но это не си-
нонимы даже с точки зрения 
толковых словарей русского 
языка. Применительно к учеб-
ным заданиям в трактовке этих 
понятий больших расхождений 
нет – сложность трактуется как 
объективная характеристика 
задания, которая определяет-
ся преподавателем-экспертом 
еще до выполнения задания 
обучающимися, а трудность – 
субъективная характеристика 
задания, определяющая, на-
сколько трудным является это 
задание для обучающихся [9, 
10, 16, 17]. Иными словами, 
трудность зависит не только 
от объективной сложности са-
мого задания, но и от уровня 
подготовки обучающихся, ко-
торые выполняют это задание.

Подходы к оценке уровня 
сложности и трудности учеб-
ных заданий не так однознач-

ны. Обычно сложность заданий 
эксперты оценивают в баллах, 
используя различные шкалы. 
Часто применяется упрощен-
ная трехбалльная оценка с 
использованием лингвисти-
ческих переменных – «про-
стое», «средней сложности», 
«повышенной сложности». 
Такая оценка используется, 
например, А.С. Границкой в 
разработанной ею адаптивной 
технологии обучения в школе, 
при этом предполагается, что 
учитель-предметник обладает 
достаточным опытом, чтобы 
выставить такую оценку слож-
ности каждому заданию. Име-
ются и более основательные 
подходы, представленные в 
работах Г.А. Балла, В.В. Дани-
лова, А.И. Умана. В [18,19] де-
тально анализируются факто-
ры, определяющие сложность 
учебных задач по физике, и 
приводятся способы количе-
ственной оценки сложности.

 Трудность учебного задания 
может быть определена только 
после того, как это задание 
выполнила группа обучающих-
ся. Наиболее распространен-
ной является статистическая 
оценка трудности как доли 
обучающихся, выполнивших 
(или не выполнивших) зада-
ние по отношению к общему 
количеству выполнявших это 
задание. Обычно такая оцен-
ка выражается в процентах и 
может считаться объективной 
характеристикой задания при 
условии, что количество вы-
полнявших УТЗ достаточно 
велико для получения досто-
верной оценки. 

 Практика показывает, что 
оценки сложности и трудности 
одного и того же задания не 
всегда идеально коррелируют 
между собой, хотя, конечно, 
полное несоответствие этих 
оценок встречается крайне 
редко. Практика показывает, 
что эмпирически полученная 
оценка трудности обладает 
хорошей дифференцирующей 
способностью по отношению 
к УТЗ, часто она позволяет 
немного откорректировать вы-

Рис. 1. Постановка задачи подбора учебно-тренировочных заданий
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ставленную ранее экспертную 
оценку сложности. Отметим, 
что оценки трудности заданий 
могут автоматически пересчи-
тываться по мере накопления 
статистики выполнения этих 
заданий. 

Оценки сложности и труд-
ности являются значимыми 
характеристиками заданий. 
Но не будем забывать, что ко-
нечная цель подбора УТЗ – 
повышение эффективности 
индивидуальных тренировок. 
Следовательно, в процессе 
подбора должна решаться за-
дача прогнозирования обучаю-
щего эффекта от выполнения 
того или иного УТЗ конкрет-
ным студентом. Проблема за-
ключается в том, что понятие 
обучающего эффекта не имеет 
строгого формального опреде-
ления. Неформально можно 
определить обучающий эффект 
учебного задания как прогресс 
в развитии компетенций обу-
чающегося в результате выпол-
нения этого задания [9,10]. 

Основной подход к про-
гнозированию обучающего 
эффекта учебного задания 
заключается в оценке труд-
ности этого задания для обу-
чающегося [9,10,20]. Данный 
подход опирается на психоло-
го-педагогическую концепцию 
Л.С. Выготского, которым 
введены понятия зон актив-
ного и ближайшего развития 
обучающихся [20]. Примени-
тельно к развитию компетен-
ций зона активного развития 
соответствует текущему уров-
ню развития компетенций, а 
зона ближайшего развития – 
тому уровню, который реаль-
но может быть достигнут при 
эффективном обучающем воз-
действии. Согласно концеп-
ции Л.С. Выготского, обуча-
ющий эффект от выполнения 
задания будет тем выше, чем 
точнее это задание соответ-
ствует зоне ближайшего (но не 
активного!) развития обучаю-
щегося. В этом случае выпол-
нение задания будет вызывать 
разумные трудности, которые 
обучающийся в состоянии 

преодолеть либо самостоятель-
но, либо с небольшой помо-
щью преподавателя, при этом 
достичь прогресса в развитии 
своих компетенций. Задания, 
трудность которых соответ-
ствует зоне активного разви-
тия, могут быть использованы 
для повторения и закрепле-
ния имеющихся навыков, но 
в ограниченном количестве – 
слишком легкие задания не 
несут обучающего эффекта и 
могут привести к снижению 
интереса к обучению.

Таким образом, при прогно-
зировании обучающего эффек-
та УТЗ в первую очередь сле-
дует оценить его трудность для 
обучающегося. При отсутствии 
эмпирических данных о вы-
полнении УТЗ единственным 
способом оценки трудности 
является экспертная сложность 
задания. Но в системах элек-
тронного обучения эмпириче-
ские данные накапливаются 
быстро, обеспечивая возмож-
ность для применения более 
точных способов оценки.

Один из хорошо прорабо-
танных и используемых на 
практике способов решения 
задачи прогнозирования труд-
ности заданий представлен 
в теории тестирования, из-
вестной под названием Item 
Response Theory – IRT [16, 17, 
21]. В основе этой теории ле-
жит идея датского математи-
ка Г. Раша об использовании 
в качестве меры трудности 
тестового задания логарифм 
от доли участников теста, не 
справившихся с данным зада-
нием. Получившуюся безраз-
мерную величину он назвал 
мерой трудности, выраженной 
в логитах. Если выполнить 
аналогичные вычисления от-
носительно каждого участника 
теста, то получим оценку под-
готовленности тестируемого 
(результат прохождения теста), 
также выраженную в логитах. 
Зная трудность нового тесто-
вого задания и вычисленную 
на других заданиях подготов-
ленность тестируемого, кото-
рые выражены в одних и тех 

же безразмерных единицах, 
можно вычислить вероятность 
успешного выполнения нового 
задания тестируемым. Полу-
ченное значение вероятности 
расценивается как прогнози-
руемая мера трудности ново-
го задания для тестируемого. 
Математический аппарат IRT 
подробно представлен в рабо-
тах В.С. Аванесова и М.Б. Че-
лышковой, например, [16,17]. 

Основное назначение IRT – 
создание качественных диа-
гностических тестов, в которых 
тестовые задания упорядочены 
строго по возрастанию труд-
ности. Предложенную Рашем 
прогнозную модель можно 
применить и в процессе под-
бора УТЗ для индивидуаль-
ных тренировок, поскольку 
все необходимые для решения 
задачи исходные данные име-
ются, а вычисления по модели 
Г. Раша реализовать неслож-
но. Однако, в процессе подбо-
ра УТЗ возник закономерный 
вопрос об интерпретации ре-
зультатов прогноза по модели 
Раша. А именно, как судить 
по полученному значению ве-
роятности успешного выпол-
нения задания об обучающем 
эффекте этого задания? 

Подход к решению этой 
проблемы был найден в ра-
ботах М.Б. Челышковой [16] 
и В.С. Клопченко [21] приме-
нительно к тестовым задани-
ям, но он хорошо ложится и 
на УТЗ. Суть его заключается 
в переходе от непрерывной 
шкалы оценки трудности зада-
ния (вероятность его успешно-
го выполнения) к дискретной 
(уровень трудности задания). 
Для этого предлагается разбить 
весь диапазон [0,1] значений 
вероятности p на несколько 
интервалов, каждому из ко-
торых может быть поставлен 
в соответствие определенный 
уровень трудности. Так, в [21] 
предлагается выделить пять 
интервалов:

1. (0,8 < p < 1) – задание 
слишком легкое для обучаю-
щегося, зона активного разви-
тия.
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2. (0,6 < p < 0,8) – задание 
невысокой трудности, та же 
зона активного развития, но 
некоторые навыки нуждаются 
в закреплении. 

3. (0,4 < p < 0,6) – задание 
средней трудности, на границе 
зон активного и ближайшего 
развития. 

4. (0,2 < p < 0,4) – задание 
повышенной трудности, зона 
ближайшего развития.

5. (0 < p < 0,2) – задание 
очень трудное, выходит за пре-
делы зоны ближайшего разви-
тия.

В целях проверки такой 
интерпретации уровней труд-
ности авторы статьи провели 
вычислительный эксперимент 
на реальных данных по пре-
цедентам выполнения заданий 
студентами, который показал 
вполне приемлемое совпаде-
ние прогнозируемого уровня 
трудности по модели Раша и 
реальных результатов выпол-
нения задания. 

Попытки интерпретации 
непрерывного результата про-
гноза по моделям IRT в виде 
дискретных, хорошо обозна-
ченных, уровней трудности 
подсказали авторам статьи 
идею альтернативного подхода 
к прогнозированию трудности 
УТЗ. 

Идея и реализация подхода 
к подбору УТЗ на основе 
деревьев решений

Предлагаемый способ со-
стоит в том, чтобы решать за-
дачу прогнозирования трудно-
сти задания для конкретного 
студента как задачу классифи-
кации пар «студент-задание». 
Результатом прогнозирова-
ния будет отнесение каждой 
пары к определенному уровню 
(классу) трудности на основе 
множества признаков студента 
и задания. 

Задача автоматической 
классификации объектов яв-
ляется хорошо поставленной 
и проработанной задачей ма-
шинного обучения «с учите-
лем», т.е. на основе обучающей 

выборки [22,23]. Последова-
тельность шагов (этапов), ко-
торые необходимо выполнить 
для получения и применения 
обученной модели прогноза, 
представлена на рис. 2.

Приведенная блок-схема 
показывает, что процесс про-
гнозирования может быть за-
пущен только после получения 
обученной прогнозной модели 
приемлемого качества. Кратко 
поясним каждый из выполнен-
ных этапов.

 
Постановка задачи 
прогнозирования трудности 
УТЗ для студента

В представленном подходе 
она заключается в определе-
нии признакового простран-
ства (исходные данные) и мно-
жества классов (результат). 

Уточним исходные дан-
ные – характеристики задания 
и студента. В хранилище име-
ется достаточно метаданных 
для решения задачи подбора 
заданий. Отобранные характе-
ристики заданий разделим на 
две группы – статические и 
динамические.

Статические характеристи-
ки УТЗ заносятся при его раз-
мещении в хранилище:

• дисциплина, тема, воз-
можно, раздел, учебная едини-
ца, к которой относится УТЗ;

• лаконичное осмысленное 
название;

• дата размещения УТЗ в 
хранилище;

• нормативное время на 
выполнение УТЗ; 

• экспертный уровень 
сложности.

Динамические характери-
стики регулярно корректиру-
ются в процессе обучения:

• среднестатистическая оцен- 
ка трудности;

• общее число студентов, 
выполнявших данное УТЗ;

• среднее время, затрачен-
ное на выполнение УТЗ, вы-
численное по данным системы 
автоматической проверки ре-
шений;

• среднее количество попы-
ток сдачи задания, если раз-

решалось исправлять ошибки 
и сдавать УТЗ заново (в про-
цессе тренировок это обычная 
практика). 

Характеристики студента 
накапливаются в хранилище 
данных в соответствии с под-
держиваемой в информацион-
ной среде моделью обучающе-
гося [24]. Из всего множества 
имеющихся признаков были 
выбраны наиболее важные в 
процессе подбора УТЗ. Их так-
же разделим на две группы – 
учебные достижения и лич-
ностные качества. Из учебных 
достижений были отобраны 
такие регулярно обновляемые 
признаки:

• общее количество УТЗ (вы-
полненных и не выполненных);

• процент успешного вы-
полнения УТЗ;

• среднее количество по-
пыток сдачи для выполненных 
УТЗ;

• средняя экспертная слож-
ность успешно выполненных 
УТЗ;   

• средняя эмпирическая 
трудность успешно выполнен-
ных УТЗ.

Модель обучающегося, 
поддерживаемая в инфор-

Рис. 2. Этапы решения задачи 
прогнозирования трудности 

заданий на основе классификации 
пар «студент-задание»
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мационной среде, содержит 
множество признаков, опре-
деляющих личностные каче-
ства студентов. Подавляющее 
большинство студентов охотно 
принимает участие в анкети-
ровании и опросах, проходит 
тестирование когнитивных ха-
рактеристик. Для решаемой за-
дачи отобрали такие признаки:

• уровень мотивации (вы-
сокий или низкий – определя-
ется анкетированием, мнением 
преподавателя и товарищей по 
группе)

• ответственность, целеу-
стремленность (оценка това-
рищей по группе)

• логическое мышление, 
внимание (баллы за соответ-
ствующие тесты). 

Для представления резуль-
татов прогноза в соответствии 
с [21] был принят за осно-
ву вариант с пятью классами 
трудности, хотя для решения 
задачи количество классов 
принципиального значения 
не имеет. В таблице приведе-
ны подробные описания каж-
дого класса, с ориентацией на 
использование в электронной 
среде с автоматической про-
веркой выполненных УТЗ.

Представленный в таблице 
прогноз по выполнению за-
дания (второй столбец) может 

быть легко проверен на основе 
тех данных, которые имеются 
в базе данных системы автома-
тической проверки решений. 
Поскольку таких данных нако-
плено уже много, можно оце-
нить качество прогноза еще до 
начала использования обучен-
ной прогнозной модели. Пра-
вая часть таблицы содержит 
рекомендации по формирова-
нию траектории индивидуаль-
ных тренировок на основе по-
лученного прогноза трудности 
заданий для студента, которым 
мы следовали в процессе отбо-
ра заданий.

 
Выбор модели прогноза

На сегодняшний день име-
ется несколько хорошо про-
работанных обучаемых мо-
делей для решения задачи 
классификации. Наиболее рас-
пространенные из них – ис-
кусственные нейронные сети. 
Это широко используемый, 
довольно точный способ клас-
сификации, реализованный 
в большом количестве про-
граммных продуктов [22]. Тем 
не менее, для решения задачи 
подбора УТЗ авторы выбрали 
другую модель, а именно, де-
ревья классификации (деревья 
решений). Дерево решений 
представляет собой иерархи-

чески организованную систе-
му правил «если…, то…», ко-
торая определяет пошаговый 
алгоритм принятия решения в 
зависимости от значений при-
знаков. Для выбора такой про-
гнозной модели нашлись две 
серьезные причины.

• Нейронные сети являют-
ся моделью «черного ящика», 
а деревья решений в наглядной 
форме визуализируют прави-
ла классификации, которые 
и сами по себе представляют 
ценность для преподавателя 
(далее будет представлен при-
мер).

• Деревья решений обла-
дают замечательной способ-
ностью отбора признаков, 
наиболее значимых в процес-
се классификации. То мно-
жество признаков, которые 
мы предварительно отобрали, 
явно избыточно, в процессе 
построения дерева решений 
незначимые и мало значимые 
признаки будут отсеяны.

Недостатком прогнозной 
модели деревьев решений яв-
ляется более низкая точность 
классификации по сравнению 
с нейронными сетями, поэто-
му они часто позиционируют-
ся как инструмент начального, 
«разведочного» этапа решения 
задачи. На этом этапе сейчас 

 Таблица

Уровни трудности заданий с рекомендациями по их отбору

№ Обозначение Прогноз по выполнению Зона развития  
по Л.С. Выготскому Рекомендации по отбору

1 Слишком 
легкое

Будет сдано с первой попытки, 
затраченное время – значительно 
меньше нормативного

Зона активного развития, 
при этом все навыки уже 
доведены до автоматизма

Не рекомендуется, так как не 
имеет обучающего эффекта

2 Легкое 
стартовое

Возможны ошибки при выполнении, 
но со второй попытки задание будет 
сдано, затраченное время – меньше 
нормативного, но близко к нему

Зона активного развития, 
но закрепление навыков 
будет полезно

Рекомендуется выполнить 2–3 
таких УТЗ в начале изучения 
каждой темы

3 Средней 
трудности

Задание будет сдано со второй или 
третьей попытки и/или затраченное 
время не меньше нормативного, но 
превышает его не более чем в два раза 

Зоны активного и 
ближайшего развития

Доля таких УТЗ должна 
составлять примерно половину 
от всех заданий

4 Трудное, но 
выполнимое

Количество попыток сдачи задания 
больше трех и/или затраченное время 
значительно больше нормативного

Зона ближайшего развития Рекомендуется обязательно 
включить несколько таких 
УТЗ после тренировок на УТЗ 
средней трудности

5 Слишком 
трудное

Количество попыток сдачи более 
пяти, и/или время выполнения более 
суток, или среди попыток сдачи нет 
ни одной успешной

Выходит за пределы зоны 
ближайшего развития

Можно включить в конце 
изучения темы, если студент 
имеет высокий уровень 
мотивации и преподаватель 
готов ему помочь
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и находится проводимое нами 
исследование. В [25] представ-
лен способ повышения точно-
сти данного способа классифи-
кации за счет использования 
генетического алгоритма в 
процессе построения дерева. В 
дальнейшем планируется ис-
пользовать этот вариант, а так-
же исследовать возможность 
использования более точных 
моделей нейронных сетей.

Обучение выбранной модели 
прогноза

Для выбранной модели де-
ревьев решений этап обучения 
состоит в построении дерева 
решений на основе анализа 
обучающей выборки. В нашем 
случае обучающая выборка со-
держит данные о прецедентах 
выполнения УТЗ, выбранные 
случайным образом из общего 
хранилища данных. Эти дан-
ные включают множество при-
знаков студента и задания, а 
также известный результат вы-
полнения задания студентом 
(фактически, это известный 
результат классификации). В 
процессе проведения экспери-
мента использовались данные 
выполнения заданий по дисци-
плинам «Программирование», 
«Базы данных» и «Иностран-
ный язык». С учетом того, что 
общее число прецедентов до-
стигает нескольких сотен ты-
сяч, для каждой дисциплины 
было построено дерево реше-
ний на основе своей собствен-
ной обучающей выборки.

Для этих целей использо-
вался популярный пакет алго-
ритмов машинного обучения 
WEKA (Waikato Environment 
for Knowledge Analysis), ко-
торый поддерживает целую 
линейку различных моделей 
классификации, в том числе, и 
деревья решений. Кроме того, 
в рамках студенческой ВКР 
был реализован и использо-
ван известный алгоритм CART 
(Classification and Regression 
Tree) для построения дерева 
решений [22]. Варианты де-
ревьев решений, построенные 
двумя разными способами, для 

всех дисциплин отличались 
незначительно, и результаты 
прогнозирования на их основе 
получались близкими, но алго-
ритм из пакета WEKA во всех 
случаях показал немного луч-
шее качество обученной про-
гнозной модели.

Оценка качества обученной 
модели прогноза

Основными критериями 
качества модели прогноза, ос-
нованного на результатах клас-
сификации, являются точность 
и обобщающая способность 
[23]. Обе упомянутые характе-
ристики могут быть получены 
экспериментально с исполь-
зованием экзаменационной 
(контрольной) выборки, содер-
жащей такие прецеденты вы-
полнения заданий, которые не 
были использованы в процессе 
обучения. Размер экзаменаци-
онной выборки рекомендуется 
выбирать в диапазоне 10–50% 
от размера обучающей выбор-
ки, в нашем случае размер со-
ставлял 30%. Прецеденты для 
экзаменационной выборки от-
бираются случайным образом, 
как и для обучающей выборки, 
при этом обязательной являет-
ся проверка на отсутствие пе-
ресечения обучающей и экза-
менационной выборки.

Точность прогноза опре-
деляется как процент верно 
предсказанных результатов вы-
полнения заданий. Для уточ-
нения этой характеристики в 
некоторых задачах, в том числе 
и в нашей задаче прогнозиро-
вания трудности заданий, це-
лесообразно ввести функцию 
потерь, определяющую вели-
чину штрафа за ошибку в зави-
симости от класса, в который 
попал прогноз. Штраф имеет 
значение ноль, если прогноз 
правильный, если результат 
прогноза отнесен к соседнему 
(наиболее близкому) классу, 
штраф ненулевой, но мини-
мальный. Далее штраф возрас-
тает по мере удаления прогно-
за от факта. Средняя величина 
штрафа является хорошим до-
полнительным показателем 

при оценке точности прогноза. 
Обобщающая способность 

оценивается по результатам 
сравнения точности прогно-
за на обучающей и экзаме-
национной выборке с целью 
отслеживания степени выра-
женности «эффекта переобуче-
ния», когда модель показывает 
точность, близкую к 100%, на 
обучающей выборке и низкую 
точность на экзаменационной 
[22]. Чем лучше совпадение 
точности, тем выше обобщаю-
щая способность модели про-
гноза.

Следуя приведенным выше 
указаниям, в процессе экс-
перимента было оценено ка-
чество всех выстроенных де-
ревьев решений. В следующем 
разделе представим результа-
ты, полученные для дисципли-
ны «Иностранный язык».  

Применение предложенного 
способа подбора УТЗ 
в процессе адаптивного 
обучения английскому языку 

Дисциплина «Иностран-
ный язык» (в нашем случае, 
английский) для представле-
ния результатов эксперимен-
та выбрана не случайно. Для 
специалистов в области ИТ 
владение английским языком 
является частью их профес-
сиональной компетентности, 
поэтому студенты, в основном, 
мотивированы на изучение 
языка и понимают, что осво-
ить иностранный язык мож-
но только путем интенсивных 
тренировок. Однако, проблема 
заключается в том, что началь-
ный уровень владения англий-
ским языком, заложенный еще 
в школе, у первокурсников 
резко различается. В целях 
повышения эффективности 
обучения студентам первого 
курса бакалавриата предлага-
ется адаптивный курс самосто-
ятельных интенсивных дистан-
ционных тренировок [26]. 

В хранилище данных на-
коплено большое количество 
упражнений по английскому 
языку, имеется возможность 
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автоматической проверки ре-
зультатов их выполнения, при 
этом задание разрешается сда-
вать несколько раз, пока ре-
зультат не будет принят как 
верный системой автоматиче-
ской проверки. При успешной 
сдаче фиксируется количество 
попыток сдачи и время выпол-
нения задания – из этих дан-
ных выводится эмпирическая 
оценка фактической трудно-
сти УТЗ для студента в соот-
ветствии с приведенной выше 
таблицей уровней трудности. 
Если среди попыток сдачи за-
дания студентом нет ни одной 
успешной, задание получает 
эмпирический уровень «Слиш-
ком трудное», т.е. студент с 
ним не смог справиться.

Все упражнения системати-
зированы по темам и трени-
руемым англоязычным навы-
кам. Для оценки экспертного 
уровня сложности упражне-
ний используется трехбалль-
ная шкала по аналогии с той, 
которая применена в ЕГЭ по 
иностранному языку: «про-
стое» соответствует уровню 
владения языком А2+ (не-
много выше, чем А2), «сред-
ней сложности» – уровню В1, 
«сложное» – уровню В2.

За несколько лет в резуль-
тате самостоятельной работы 
студентов накоплено большое 
количество эмпирических дан-

ных о результатах выполнения 
упражнений, которых хватило 
и на обучающую, и на экзаме-
национную выборку. Случай-
ным образом было отобрано 
1000 прецедентов выполнения 
различных УТЗ разными сту-
дентами. Еще 300 прецедентов 
составило экзаменационную 
выборку для оценки точности 
и обобщающей способности 
прогнозной модели.

Фрагмент дерева классифи-
кации, построенного по обу-
чающей выборке с помощью 
аналитического пакета WEKA, 
представлен на рис.3. 

Все дерево целиком полу-
чилось довольно объемным, 
поэтому в целях наглядного 
представления хотя бы некото-
рых правил классификации на 
рисунке показаны только са-
мые короткие ветви. В целом, 
представленные в виде дерева 
решений правила классифи-
кации оказались вполне раз-
умными, хотя не всегда пред-
сказуемыми. Как и следовало 
ожидать, самым важным при-
знаком трудности задания ока-
зался процент студентов, су-
мевших правильно выполнить 
это задание. Заслуженно высо-
кий приоритет оказался у при-
знаков студента «мотивация», 
«процент успешно выполнен-
ных УТЗ», «средняя сложность 
выполненных УТЗ».

Точность классификации, 
оцененная с помощью экзаме-
национной выборки, состави-
ла 78%. При анализе неверных 
результатов прогноза было об-
наружено, что практически все 
они попали в соседние классы. 
Например, если задание ре-
ально оказалось для студента 
легким (допустим, затратил 
время, меньшее нормативного, 
но сдал со второй попытки), 
то результатом прогноза из-
редка оказывалось «слишком 
легкое» или «средней трудно-
сти», но как трудное для сту-
дента такое задание ни разу не 
было классифицировано. Та-
ким образом, среднее значение 
штрафа за неверный прогноз 
оказалось минимальным, при 
этом, в задаче подбора УТЗ 
редкое случайное попадание 
в соседний класс не принесет 
вреда. Обобщающая способ-
ность тоже оказалась приемле-
мой, поскольку на обучающей 
выборке точность прогноза 
составила 86%. Возможно, что 
использование более точных 
прогнозных моделей на осно-
ве нейронных сетей позволит 
повысить точность прогноза за 
счет потери интерпретируемо-
сти. Но уже сейчас можно сде-
лать вывод о том, что точности 
прогноза, близкой к 100%, для 
такой «тонкой» предметной 
области, как обучение, добить-
ся очень трудно. 

Полученное дерево класси-
фикации было использовано 
в процессе отбора УТЗ для са-
мостоятельных тренировок по 
английскому языку, но пока в 
экспериментальном порядке. 
Студенты отнеслись к экспе-
рименту положительно, охотно 
следуя рекомендованным им 
траекториям индивидуальных 
тренировок. При этом в базе 
данных уже замечено сокра-
щение количества прецеден-
тов, когда задание оказывалось 
слишком легким или слишком 
трудным для студента. Отме-
чено повышение мотивации у 
слабых студентов, у которых 
до этого «руки опускались» от 
того, что многие задания были 

Рис. 3. Фрагмент дерева решений для прогноза трудности упражнений  
по английскому языку
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для них слишком трудными. И 
наоборот, сильные студенты 
перестали выполнять слишком 
легкие для них задания.

Эти первые результаты вну-
шают сдержанный оптимизм. 
Но, разумеется, автоматиче-
ский подбор заданий – лишь 
малая часть от той работы, 
которую надо проделать для 
заметного повышения эффек-
тивности процесса обучения.

 
Заключение

Успехи в развитии техно-
логий искусственного интел-
лекта, в частности, машинного 
обучения, позволяют ставить и 
решать задачи индивидуализа-
ции и личностной ориентации 
процесса обучения студентов 
вуза в информационно-об-
разовательной среде. Авторы 
предложили, реализовали и 
исследовали способ решения 
одной из актуальных задач, 
направленных на повышение 
качества подготовки специ-
алистов ИТ-направлений, – 
рациональный подбор учеб-

но-тренировочных заданий 
для эффективной организации 
самостоятельной работы сту-
дентов с системой электрон-
ного обучения, имеющей сред-
ства автоматической проверки 
выполненных заданий.

Подход к решению этой 
задачи базируется на прогно-
зировании трудности задания 
для студента с учетом как объ-
ективной сложности самого за-
дания, так и подготовленности 
студента к выполнению этого 
задания. Предлагается решать 
задачу прогнозирования как 
задачу автоматической класси-
фикации пар «студент-задание» 
на основе обучаемой модели 
деревьев решений. Последова-
тельно рассмотрены этапы обу-
чения и применения обученной 
модели, приведен пример ис-
пользования данного подхода 
применительно к организации 
самостоятельной работы сту-
дентов при изучении дисци-
плины «Иностранный язык». 

В целом результаты ис-
следования показывают, что 
возможности современных 

технологий искусственного 
интеллекта позволяют адапти-
ровать процесс обучения к ин-
дивидуальным особенностям 
каждого студента. Программ-
ное обеспечение, разработан-
ное в ходе выполнения иссле-
дования, можно рассматривать 
как основу рекомендательной 
системы, которая не может за-
менить живое общение студен-
та и преподавателя, но являет-
ся их «умным» помощником в 
нелегком процессе обучения. 

Безусловно, автоматиче-
ский рациональный подбор 
учебно-тренировочных за-
даний – только один аспект 
перспективного использова-
ния информационно-обра-
зовательной среды, в плане 
индивидуализации обучения 
ее интеллектуальные возмож-
ности гораздо шире. Продол-
жение исследований в данном 
направлении имеет хорошие 
перспективы для повышения 
качества подготовки специа-
листов в вузе в соответствии 
требованиями времени и за-
просами общества. 
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К вопросу практической направленности 
обучения студентов технического вуза 
основам начертательной геометрии
Цель исследования. Введение в современных условиях системы 
дистанционного образования в форме электронной образователь-
ной среды требует новых подходов к повышению заинтересо-
ванности обучаемых к усвоению материала. Особенно это ка-
сается дисциплин общеобразовательного цикла. Одним из путей 
повышения эффективности усвоения дисциплин является связь 
теории с практикой. Кроме того, традиционные практические 
задания по предметам общеобразовательного цикла не в полной 
мере учитывают применение получаемых знаний в будущей 
профессиональной деятельности обучаемых. Поэтому, целью 
данной работы являются исследования методики и разработка 
решения заданий, наиболее полно учитывающих практическую 
направленность изучаемых дисциплин общеобразовательного 
цикла в технических вузах.
Материалы и методы. В качестве объекта исследования 
выбран курс начертательной геометрии, как предмет наибо-
лее сложный для усвоения студентами первого курса высших 
учебных заведений технического направления. На основе анализа 
структуры учебной дисциплины «Начертательная геометрия и 
инженерная графика» авторы предлагают практическую часть 
курса привязать к конкретному техническому устройству. 
Затем, используя принятые допущения, теоретические положе-
ния и цели изучения начертательной геометрии, разработать 
комплекс взаимосвязанных задач, описывающих конструкцию 
технического устройства и взаимодействие его элементов, 
позволяющих выработать начальные навыки работы студен-
та с машиностроительными чертежами вручную, а также 
посредством компьютерных программ как стандартных, так 
и разработанных преподавателями кафедры «Начертательная 
геометрия и графика» Пензенского государственного универси-
тета архитектуры и строительства.
Результаты. В статье представлены результаты примене-
ния практической направленности теоретических положений 
начертательной геометрии для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-техно-

логических машин и комплексов» Пензенского государственного 
университета архитектуры и строительства. В качестве 
наглядного технического устройства выбран регулятор подачи 
жидкости, используемый в автомобильной технике. По своей 
сути практическая направленность заключается в решении трех 
взаимосвязанных задач по определению параметров регулятора 
методами начертательной геометрии: взаимное расположение 
элементов конструкции регулятора (комплексная позиционная 
задача); определение натуральных величин элементов регулятора 
(способы преобразования чертежа); определение характеристик 
корпуса регулятора для создания опоки при его отливке (пересече-
ние поверхностей и развертка одного из тел с нанесенной на нее 
линией пересечения). Результаты решения поставленных задач 
представляются в виде расчетно-графических работ (РГР) и вы-
кладываются в электронную среду дистанционного обучения, как 
итоговые отчетные документы по изучению основных разделов 
курса начертательной геометрии. Преподаватель размещает в 
электронной образовательной среде примеры выполнения РГР, 
особенности формирования начальных навыков для составления и 
чтения машиностроительных чертежей, а студенты загружают 
свои решения на страницу соответствующего курса поэтапно 
или выполненную в целом работу.
Заключение. В заключительной части статьи сформулированы 
выводы по результатам проделанных авторами исследова-
ний. В выводах отражены пути реализации целей изучения 
начертательной геометрии с использованием компьютерных 
технологий и электронного образования. Кроме того, показана 
уникальность и результаты применения предлагаемой методики 
в техническом вузе.

Ключевые слова: инженерное образование; методика преподава-
ния начертательной геометрии; электронная образовательная 
среда; компьютерная технология; мотивация; позиционные за-
дачи; чертеж; расчетно-графическая работа; приемы, способы 
и техники педагогической деятельности.

On the Issue of Practical Orientation 
of Teaching Students of Technical Universities 
the Basics of Descriptive Geometry
Purpose of the research. The introduction of a distance education 
system in the form of an electronic educational environment in 
modern conditions requires new approaches to increasing the interest 
of students in learning the material. This is especially true for general 
education subjects. One of the ways to improve the efficiency of 
learning disciplines is to link theory with practice. In addition, 
traditional practical tasks on subjects of the general education cycle do 
not fully take into account the application of the acquired knowledge 
in the future professional activity of students. Therefore, the purpose 
of this work is to study the methodology and develop solutions to 

tasks that most fully take into account the practical orientation of the 
studied subjects of the general education cycle in technical universities.
Materials and methods. As the object of research, the course of descriptive 
geometry was chosen as the most difficult subject for students of the first 
year of higher educational institutions of technical direction. Based on 
the analysis of the structure of the discipline “descriptive geometry and 
engineering graphics”, the authors propose to link the practical part 
of the course to a specific technical device. Then, using the accepted 
assumptions, theoretical positions and goals of studying descriptive 
geometry, we need to develop a set of interrelated tasks that describe the 
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design of a technical device and the interaction of its elements, allowing 
you to develop the initial skills of the student with mechanical drawings 
manually, as well as through computer programs both standard and 
developed by lecturers of the Department “Descriptive Geometry and 
Graphics” of the Penza State University of Architecture and Construction.
Results. The article presents the results of applying the practical 
orientation of the theoretical provisions of descriptive geometry for 
students studying in the direction of “Operation of transport and 
technological machines and complexes” of the Penza State University 
of Architecture and Construction. As a visual technical device, the 
liquid supply regulator, used in automotive equipment is selected. 
Essentially practical orientation is to solve three interrelated problems 
to determine controller parameters by the methods of descriptive 
geometry: relative position of subassemblies of the regulator (integrated 
positional task); determination of the actual values of the elements of 
the regulator (how to convert a drawing); characterization of the body 
of the regulator for creation of the flask when casting (intersection of 
the surfaces and scan one of the bodies coated with line-crossing). 
The results of solving the tasks are presented in the form of calculation 

and graphic works and laid out in the electronic environment of 
distance learning, as the final report documents for the study of the 
main sections of the course of descriptive geometry. The lecturer 
places examples of calculation and graphic works’ implementation 
in the electronic educational environment, features of formation of 
initial skills for drawing and reading machine-building drawings, 
and students upload their decisions to the page of the corresponding 
course in stages or the work performed as a whole.
Conclusion. In the final part of the article, conclusions are formulated 
based on the results of the research, made by the authors. The 
conclusions reflect the ways to achieve the goals of studying descriptive 
geometry using computer technologies and e-education. In addition, 
the uniqueness and results of using the proposed method in a technical 
University are shown.

Keywords: engineering education; methods of teaching descriptive 
geometry; electronic educational environment; computer technology; 
motivation; positional tasks; drawing; calculation and graphic work; 
methods and techniques of pedagogical activity. 

Введение
Подготовка высококвали-

фицированных специалистов 
во все времена являлась и яв-
ляется одной из актуальных 
проблем учебных заведений, в 
том числе и высшей школы. С 
введением системы дистанци-
онного образования в форме 
электронной образовательной 
среды этот процесс становится 
наиболее эффективным и про-
дуктивным [1, 2].

С одной стороны, элек-
тронная образовательная среда 
облегчает доступ к информа-
ционной составляющей про-
цесса обучения, но с другой 
– получаемая информация не 
в полной мере отвечает усло-
виям мотивации ее усвоения. 
Прежде всего, это обусловлено 
тем, что отсутствует непосред-
ственный контакт обучаемо-
го с обучающим [3]. Поэто-
му возникает необходимость 
разработки способов подачи 
информации таким образом, 
чтобы она при дистанцион-
ном обучении положительно 
влияла на заинтересованность 
обучаемого в освоении необ-
ходимых знаний, умений и на-
выков. Одним из эффективных 
факторов повышения личной 
заинтересованности является 
взаимосвязь теоретических по-
ложений с решением практи-
ческих задач, связанных с бе-
дующей профессией [4].

Однако анализ заданий 
предлагаемых для решения за-
дач по начертательной геоме-

трии для различных высших 
учебных заведений [5–13] по-
казал, что они носят только 
теоретический характер без 
учета практической направ-
ленности. Поэтому желательно 
для дистанционного обучения 
подобные задания доработать с 
точки зрения их практической 
значимости.

В данной работе будет рас-
смотрен один из вариантов 
применения теоретических 
положений для организации 
и проведения практических 
занятий дисциплины есте-
ственно-математического 
блока, применительно к на-
чертательной геометрии как 
наиболее сложного предме-
та для усвоения обучающих-
ся первого курса, посколь-
ку в программе большинства 
среднеобразовательных школ 
(СОШ) отсутствует черчение, 
и абитуриенты приходят в вуз 
неподготовленными.

В общем случае задача 
практической направленности 
должна решаться в следующей 
последовательности:

1. На основе анализа струк-
туры курса «Начертательная 
геометрия и инженерная гра-
фика» для направления подго-
товки 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов» (ЭТМК) 
в Пензенском государствен-
ном университете архитекту-
ры и строительства (ПГУАС) 
необходимо определить набор 
отчетных документов, харак-

теризующих уровень усвоения 
материала данной дисципли-
ны.

2. Выбрать техническое 
устройство, связанное в дан-
ном примере с автомобильной 
техникой и определить допу-
щения, позволяющие исполь-
зовать его элементы (детали) 
для составления заданий в от-
четные документы.

3. Разработать состав кон-
кретных задач для отчетных 
документов с учетом целей об-
учения начертательной геоме-
трии применительно к бедую-
щей профессии.

4. Увязать аудиторное об-
учение и электронную обра-
зовательную среду ()дистан-
ционное обучение с целью 
улучшения контактного об-
щения, взаимопонимания сту-
дента и преподавателя и, как 
результат, качественного усво-
ения материала.

Анализ структуры курса 
начертательной геометрии 
и выбор технического 
устройства для практического 
его применения

Структура курса 
начертательной геометрии

Весь курс начертательной 
геометрии для направления 
ЭТТМК в ПГУАС [14–18] 
можно представить в виде трех 
основных блоков.

Блок 1 включает в себя 
методы проецирования, изо-
бражения и характеристики 
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основных геометрических объ-
ектов на эпюре Монжа (точка, 
прямая, плоскость), а также их 
взаимное расположение (пози-
ционные задачи).

Блок 2 является блоком ме-
трических задач и включает 
различные способы преобразо-
вания чертежа (способ замены 
плоскостей проекций, способ 
вращения вокруг проецирую-
щей прямой, способ плоскопа-
раллельного переноса).

Блок 3 рассматривает по-
верхности, взаимное располо-
жение основных геометриче-
ских объектов с поверхностями 
и пересечение поверхностей 
(позиционные задачи второ-
го рода). Кроме того, к этому 
блоку относятся способы по-
строения разверток поверхно-
стей.

Студентам предлагается из-
учение каждого блока завер-
шать отчетным документом 
в виде расчетно-графической 
работы (РГР). По своей сути 
РГР должна содержать ре-
зультат решения комплексной 
задачи, характеризующей уро-
вень усвоения материала изу-
чаемого раздела.

Следовательно, блок 1 дол-
жен заканчиваться защитой 
РГР-1 – «Комплексная по-
зиционная задача», блок 2 – 
набором метрических задач и 
блок 3 – построением линии 
пересечения двух тел и раз-
вертки одного из них.

Подготовку исходных дан-
ных, выбор технического 
устройства и разработку ме-
тодики выполнения РГР осу-
ществляет преподаватель, ис-
пользуя апробированные ранее 
оригинальные методики авто-
ров данной статьи, собствен-
ные разработки. Особенности 
подачи материала и результаты 
апробации доложены Поляко-
вым Л.Г. на международной 
научно-методической конфе-
ренции «Инновационные тех-
нологии и результаты ее апро-
бации обучения в техническом 
ВУЗе» 2009 году [19]. Кроме 
того, в электронной образова-
тельной среде (ЭОС) ПГУАС 

размещены конкретные прие-
мы, способы и техники педаго-
гической деятельности в рам-
ках изучаемого предмета [20]. 
Результаты поэтапного выпол-
нения заданий обучаемый за-
гружает на соответствующую 
страницу в ЭОС, где препода-
ватель проводит проверку, пи-
шет замечания и осуществляет 
текущую аттестацию.

Техническое устройство  
и принятые допущения

В качестве техническо-
го устройства для реализации 
практической направленности 
рассмотрим принципиальную 
схему регулятора подачи жид-
кости (рис. 1).

Устройство регулятора. Ре-
гулятор подачи жидкости [16] 
предназначен для изменения 
скорости работы гидравличе-
ских агрегатов и приспосо-
блений, устанавливаемых на 
автотракторной технике. Регу-
лятор состоит из корпуса 1, в 
котором собраны регулирую-
щий механизм и механизм от-
ключения гидронасоса. Регу-
лирующий механизм включает 
седло 2, шток 4, иглу 3 с по-
водком 12 и ограничитель хода 
5, а механизм отключения ги-
дронасоса – упор 10 и штангу 
6 с рычагом 7. Соединение ре-
гулятора с гидросистемой обе-
спечивается за счет входного 8 

и выходного 9 штуцеров.
В исходном положении 

шток 4 находится в верхней 
точке. При этом игла 3 пере-
крывает доступ гидросмеси из 
полости “А” в полость “В”. В 
таком положении поводок 12 
воздействует на рычаг 7, пово-
рачивая его вокруг оси (точка 
F) по часовой стрелке. Рычаг 
7 своей площадкой находит на 
микровыключатель, через ко-
торый происходит отключение 
гидронасоса. Подача гидро-
смеси отсутствует.

Принцип действия регуля-
тора. При внешнем воздей-
ствии шток 4 перемещается 
вниз по направляющим 11 и 
освобождает рычаг 7, посред-
ством которого происходит 
включение гидронасоса. Ги-
дронасос создает давление в 
гидросистеме, и гидросмесь 
через входной штуцер 8 по-
ступает в полость “А” регуля-
тора. Далее гидросмесь через 
зазор между седлом 2 и иглой 
3 поступает в полость “В”, а 
затем через выходной штуцер 
9 к рабочему агрегату. Изме-
нение количества и скорости 
подачи гидросмеси к рабочему 
агрегату обеспечивается увели-
чением или уменьшением ве-
личины зазора (площади сече-
ния) между седлом 2 и иглой 3. 
Ограничение максимальной 
скорости подачи гидросмеси 

Рис. 1. Принципиальная схема регулятора
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осуществляется за счет огра-
ничителя 5.

Принятые допущения. Для 
описания конструктивных 
характеристик и параметров 
элементов регулятора с точки 
зрения начертательной геоме-
трии необходимо ввести ряд 
обозначений и допущений, т.е. 
конструктивные элементы и их 
рабочие участки представить в 
виде элементарных геометри-
ческих объектов:

– корпус 1 – в виде пересе-
кающихся поверхностей λ и μ 
(гранных, поверхностей второ-
го рода или их сочетания);

– седло 2 – в виде цилиндра 
с вписанной в него усеченной 
трехгранно пирамидой;

– иглу 3 – в виде трехгран-
ной пирамиды с вершиной S 
и основанием, заданным пло-
скостью а (∆АВС);

– шток 4 – в виде отрезка 
прямой 1, перпендикулярно-
го плоскости а и проходящего 
через точки S и Е трехгранной 
пирамиды;

– ограничитель 5 – в виде 
плоскости β, а его крепление к 
корпусу 1 в виде ее следов β1 

и β2;
– штангу 6 – в виде отрезка 

профильной прямой р с узлами 
крепления рычага 7 и упора 10 
соответственно в точках F и D;

– рабочую поверхность ры-
чага 7 – в виде плоскости у, 
параллельной плоскости α;

– штуцера 8 и 9 – в виде 
цилиндров;

– упор 10 – в виде отрезка 
прямой t;

– сальники 11 – в виде точек 
пересечения M и N прямой l с 
плоскостями проекций π1 и π2.

Особенности теоретической 
подачи материала  
при разработке расчетно-
графических работ

Методика обучения студентов 
решению комплексной 
позиционной задачи, 
апробированная в ПГУАС

Одной из основных целей 
начертательной геометрии явля-
ется выработка у обучающегося 

умения представлять элемен-
тарные геометрические объекты 
в виде их проекций как основу 
построения чертежей. 

Традиционно комплексную 
позиционную задачу в техниче-
ских вузах предлагают решать 
методом двух изображений, что 
не в полной мере удовлетворя-
ет основной цели начертатель-
ной геометрии. Поэтому РГР-1 
авторы предлагают выполнить 
методом трех проекций, т.е. 
используя три плоскости про-
екций. Такой подход позво-
ляет заложить основы форми-
рования пространственного 
мышления применительно к 
проекционному черчению (по-
строению недостающего вида 
по двум известным).

Таким образом, учитывая 
принятые допущения и цели 
начертательной геометрии, ком-
плексную позиционную задачу 
(построение схемы регулятора) 
можно представить в виде реше-
ния следующих частных задач:

1. По координатам точек 
А, В и С построить проекции 
плоскости а, заданной треу-
гольником ∆АВС.

2. Определить положение 
точки D, если известно, что она 
принадлежит плоскости а и от-
стоит от плоскостей проекций 
π3 и π1 соответственно на за-
данные расстояниях хD и zD.

3. Через точку D провести 
профильную прямую р под 
углом 60° к плоскости проек-
ции π1. На данной прямой от-
ложить отрезок DF = 40 мм и 
определить одно из двух воз-
можных положений точки F.

4. Через точку F провести 
плоскость γ, параллельную 
плоскости а. Эту плоскость 
выразить двумя пересекающи-
мися прямыми т и п.

5. Определить положение 
точки Е, принадлежащей пло-
скости а, если известно, что 
AE:ED = 2:3.

6. Через точку Е провести 
прямую l, перпендикулярную 
плоскости а, и определить ви-
димость прямой относительно 
плоскости а, ограниченной 
треугольником ∆ABC.

7. Показать видимость пря-
мой l относительно плоскости 
а ограниченной треугольником 
∆ABC.

8. На прямой l определить 
положение точки S, если извест-
но, что она отстоит от плоскости 
проекций π1 на расстоянии zs.

9. Найти точки встречи 
(следы) М и N прямой l с пло-
скостями проекций π1 и π2.со-
ответственно.

10. Определить видимость 
прямой l относительно пло-
скостей проекций π1 и π2.

11. Построить следы β1 и β2 

плоскости β, проходящей через 
одну из вершин треугольника 
∆ABC и перпендикулярной к 
одной из его сторон.

Исходными данными для 
решения комплексной пози-
ционной задачей являются: 
координаты точек А, В, С; уда-
ления точки D от плоскостей 
проекций π3 и π1 – хD и zD со-
ответственно; удаление точки 
S от плоскости проекций π1  – 
zs; для построения плоскости 
β – одна из вершин треуголь-
ника ∆ABC и его сторона.

Вариант оформления ком-
плексной позиционной задачи 
приведен на рис. 2.

Методика обучения студентов 
решению метрических задач, 
апробированная в ПГУАС.

Традиционно одной из ос-
новных целей РГР-2 является 
закрепление на практике теоре-
тических положений по опре-
делению натуральных величин 
геометрических параметров 
разными способами преобразо-
вания чертежа. Но в рассматри-
ваемой РГР-2 предлагается по-
лучить практические навыки по 
умению читать чертежи и выде-
лять отдельные составные части 
как элементы сборочных еди-
ниц. Для этого в качестве ис-
ходных данных, как исходный 
чертеж, используют результаты 
решения комплексной позици-
онной задачи РГР-1. 

Сам процесс формирования 
навыков по чтению чертежа 
предлагается проводить следу-
ющим образом.
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Рис. 2. Комплексная позиционная задача (вариант РГР-1)

Вначале – обучаемый, ис-
ходя из условий задачи РГР-2, 
анализирует комплексный чер-
теж (РГР-1) и, расчленяя его 
на составные части, опреде-
ляет необходимый набор эле-
ментов для ее решения. Затем, 
выбранные элементы по коор-
динатам их характерных точек 
копирует на отдельные листы 
где осуществляются преобра-
зования исходных чертежей 
(решение метрических задач).

Рассмотрим реализацию 
целей РГР-2 на примере опре-
деления основных геометриче-
ских характеристик корпуса 1, 
штока 4, иглы 3 и поводка 12 
регулятора (рис. 1).

Учитывая особенности по-
дачи учебного материала, бу-
дем считать, что к основным 
геометрическим характеристи-
кам относятся:

– рабочая длина штока 4, 
т.е. расстояние между сальни-
ком 11 и точкой крепления с 
иглой 3;

– длина поводка 12; 
– геометрические размеры 

и параметры иглы 3.
С учетом принятых допу-

щений при выполнении РГР-1 
решение РГР-2 сводится к ре-
шению частных задач по уста-
новлению натуральных вели-
чин основных геометрических 
размеров элементов регулято-
ра. При этом используют раз-
личные методики.

1. Способом прямоуголь-
ного треугольника определить 
углы наклонов и натуральные 
величины отрезков [ED] и [EN] 
(угол наклона ε° отрезка [ED] к 
плоскости π2 и угол наклона η° 
отрезка [EN] к плоскости π1).

2. Используя расчетную схе-
му, построить проекции пира-
миды SABC и ее высоты SE на 
плоскостях π1 и π2 и опреде-
лить видимость ее элементов, 
пользуясь способом конкури-
рующих точек.

3. Способом вращения 
определить натуральные вели-

чины высоты (отрезок [SE]) 
и основания пирамиды (треу-
гольник ∆ABC).

4. Способом замены пло-
скостей проекций определить:

– кратчайшее расстояние 
между ребром [AS] и стороной 
[ВС], а также угол наклона од-
ного из ребер к плоскости про-
екций π1 (угол а);

– угол φ между гранями 
ACS и BCS;

– угол δ между ребром [AS] 
и гранью SBC;

– натуральную величину 
грани SBC.

Варианты оформления ме-
трических задач 1, 2 и 3 при-
ведены на рис. 3, для задачи 
4 – на рис.  4.

Особенности методики об-
учения студентов построению 
линий пересечения поверхно-
стей и разверток, используе-
мые в ПГУАС. 

Выполнение РГР-3 при-
вязывается к процессу изго-
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Рис. 3. Построение пирамиды и определение натуральных величин способами прямоугольного треугольника, 
вращения и плоскопараллельного переноса (вариант)

Рис. 4. Определение натуральных величин способом замены плоскостей проекций (вариант)
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товления корпуса регулятора 
способом его отливки. Для 
отливки корпуса необходи-
мость создания опоки по его 
форме. По своей сути форма 
корпуса регулятора представ-
ляет полое тело, состоящее из 
нескольких пересекающихся 
поверхностей. Поэтому РГР-3 
посвящена определению ли-
нии пересечения двух тел по-
верхностей и нанесению этой 
линии на развертку одного из 
них. Особенность РГР-3 по 
сравнению с традиционными 
решениями задачи заключа-
ется в нанесении линии пере-
сечения тел на развертки этих 
тел.

Таким образом, на основе 
полученных знаний в теорети-
ческом курсе по начертатель-
ной геометрии о построениях 
линии пересечения тел и раз-
верток выполнение РГР-3 сво-
дится к решению следующих 
частных задач:

1. Построить линию пере-
сечения поверхностей λ и μ на 
примере двух тел.

2. Определить видимость 
тел относительно друг друга.

3. Построить развертку од-
ного из тел.

4. Нанести линию пересече-
ния тел на развертку.

Исходными данными для 
РГР-3 служат пересекающиеся 
тела, их геометрические разме-
ры.

Вариант решения и оформ-
ления РГР-3 приведен на рис. 5.

Заключение

В процессе подготовки 
специалистов по направлению 
подготовки 23.03.03 «Эксплуа-
тация транспортно-технологи-
ческих машин и комплексов» 
необходимо формировать у 
обучающихся знания и уме-
ния работы с конструкторской 
документацией, составной ча-
стью которой являются ма-
шиностроительные чертежи. 
Выработка первичных навы-
ков по составлению и чтению 
технических чертежей закла-
дываются уже на 1 курсе при 
изучении дисциплины «Начер-
тательная геометрия». Однако 
анализ существующих методик 
преподавания расчетно-графи-

ческих работ показал, что та-
кие вопросы как составление 
графических изображений в 
трех проекциях и умение чи-
тать чертеж отображены, как 
правило, не в полной мере или 
вообще не учитываются. 

Поэтому в предлагаемой 
технологии преподавания 
практической части и отра-
ботки результатов обучения 
студентов учтены недостатки 
иных вариантов и способов 
подачи материала следующим 
образом:

1. РГР-1 позволяет вырабо-
тать навыки составления чер-
тежей в трех проекциях. Для 
этого в работе используется 
профильная плоскость про-
екций, а проекции некоторых 
элементов определяются с ис-
пользованием Y-координаты 
точек этих элементов.

2. РГР-2 вырабатывает на-
выки по умению читать чер-
тежи. Это достигается тем, что 
исходные данные для задач 
РГР-2 определяются по ре-
зультатам решения РГР-1.

3. РГР-3 позволяет строить 
развертки с учетом линии пе-

Рис. 5. Пересечение двух тел и построение развертки одного из них (вариант)
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ресечения тел, что в традици-
онных РГР не предусматрива-
ется.

Оценка эффективности 
совместной работы препо-
давателя и студентов с ис-
пользованием предлагаемой 
и традиционной методик осу-
ществлялась путем сравнения 
численных значений показа-
телей своевременности и ка-
чества выполнения РГР. Полу-
чилось, что при использовании 
разработанной методики сво-
евременность выполнения РГР 
возрастает с 72% до 89%, а ка-
чество выполнения РГР (сред-
ний балл) – с 3,72 до 4,68.

К общим выводам исполь-
зования разработанной мето-
дике относятся:

1. При выполнении РГР 
происходит первое знаком-
ство с требованиями стандар-
тов по оформлению чертежей, 

поскольку результаты реше-
ния должны оформляться в 
соответствии с требованиями 
нормативов по оформлению 
формата чертежа, соответству-
ющих линий чертежа, шрифты 
чертежные, простановка раз-
меров [21 – 24].

2. Повышение мотивации 
к изучению курса начерта-
тельной геометрии, при этом 
для наглядности задания для 
расчетно-графических работ 
привязаны к конкретному тех-
ническому устройству – регу-
лятору подачи жидкости. Од-
нако, предложенный подход 
к составлению заданий по на-
чертательной геометрии может 
быть распространен и на другие 
специальности, например, если 
вместо регулятора использовать 
элементарный домик с раз-
личными пристройками и ба-
шенками, то данную методику 

можно применить и для подго-
товки бакалавров по направле-
нию 08.03.01 «Строительство».

3. Студенты, пропускавшие 
занятия имеют возможность 
ознакомиться с новой мето-
дикой выполнения заданий 
на соответствующей странице 
сайта ЭОС ПГУАС [20].

4. Студенты получают воз-
можность выкладывать в уста-
новленные преподавателем 
сроки для проверки свои гра-
фические работы и своевре-
менно получать информацию 
о качестве их выполнения.

5. За счет использования 
оригинальной методики пре-
подавания дисциплины, с точ-
ки зрения выполнения РГР и 
возможностей ЭОС ПГУАС 
достигаются требуемые зна-
чения показателей качества 
усвоения материала начерта-
тельной геометрии.
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Реализация смешанной модели обучения 
информатике
Цель исследования. В условиях цифровизации общества и 
экономики главной ценностью считаются не материальные 
блага, а информация. То есть, информация и информационные 
технологии приобретают сегодня особую значимость. Так как 
под термином «информатика» понимается и информационная 
наука, и вся область, связанная с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий, можно сделать вывод 
о повышении значимости обучения студентов информатике, 
независимо от выбранной специальности.
Основная цель работы заключается в выявлении наиболее 
эффективной технологии обучения информатике студентов 
технического вуза, как представителей цифрового поколения 
и построение с этих позиций методики обучения информатике 
в цифровой образовательной среде. 
Материалы и методы. В данной статье проведен анализ 
двух моделей обучения: очной и электронной, выявлены их по-
ложительные и отрицательные стороны. Установлено, что в 
современных условиях цифровизации общества и образования 
можно оптимально комбинировать сильные стороны тради-
ционного обучения с преимуществами электронной технологии. 
Предложена смешанная модель обучения информатике сту-
дентов технического вуза, как гармоничное сочетание очной 
и дистанционной технологий. Применение смешанной модели 
обучения в преподавании информатики приводит к изменению 
роли педагога и реорганизации, как содержания дисциплины, так 
и методов и средств обучения. Опорными пунктами выступают 
требования к специалистам цифрового общества, особенности 
цифрового поколения студентов и принципы цифровой дидак-
тики, обеспечивающие формирование и развитие требуемых 
сегодня компетенций.
Результаты. Описаны этапы проектирования курса «Ин-
форматика» по смешанной модели обучения: проектирование 
результатов обучения по дисциплине; разработка оценива-

ющих мероприятий; разработка системы взаимодействия 
участников.
В соответствии с принципами личностно-центрированного 
подхода к  обучению, содержание дисциплины имеет модульную 
структуру. Это дает возможность студенту построить свою 
индивидуальную траекторию изучения информатики. Для учета 
особенностей восприятия информации представителями цифро-
вого поколения содержание курса представлено с использованием 
традиционной методики и нелинейных технологий обучения 
информатике: концентрической, параллельной и когнитивной; 
лекции даны  виде текста, презентации и инфографики; для 
каждого модуля создана ментальная карта, позволяющая охва-
тить содержание модуля целиком и изучать его не последова-
тельно, а по своему усмотрению. Каждому модулю прописаны   
соответствующие цели и ожидаемые результаты обучения с 
указанием уровня по таксономии Блума.
В качестве оценивающих мероприятий выделены контрольные 
вопросы к теоретическому материалу, выполнение практиче-
ских заданий, промежуточные и итоговое тестирование по 
модулю.
Заключение. Обучение информатике по смешанной модели обе-
спечивает повышение уровня мотивации студентов к обучению 
и уровня понимания теоретического материала; повышение 
уровня их активности при изучении информатики в информаци-
онно-образовательной среде и формирование коммуникационных 
компетенций; освоение студентами новых видов деятельности; 
гибкость, мобильность и доступность обучения. Все это в 
итоге способствует формированию компетенций, требуемых 
для успешной профессиональной деятельности в современных 
условиях.

Ключевые слова: обучение информатике, смешанная модель 
обучения, цифровая образовательная среда.

The Blended Learning Model of Computer 
Science Training 
Purpose of research. In conditions of digitalization of society and 
economy, information is considered to be the main value, not the 
material wealth. That is, information and information technologies 
are of particular importance today. Since the term “informatics” 
means both information science and the whole field related to the use 
of information and communication technologies, it can be concluded 
that the importance of students’ training in informatics, regardless of 
the specialty chosen, is increased.
The main aim of the work is to identify the most effective technology 
of students’ training in informatics at the technical university, as 
representatives of the digital generation and to organize from these 
positions the methodology of training in informatics in the digital 
educational environment.
Materials and methods. This article analyzed two models of training: 
face-to-face and electronic training revealed their positive and 
negative aspects. It has been established that in modern conditions 

of digitalization of society and education it is possible to optimally 
combine strengths of traditional education with advantages of 
electronic training technologies. The blended technology of the 
informatics training of the technical university students is offered as 
a harmonious combination of face-to-face and electronic training 
technologies. The use of blended learning technology in the informatics 
training leads to a change of the lecturer role and a reorganization 
of both the content of the discipline and the methods and means of 
learning. The reference points are the requirements for the specialists 
of digital society, the peculiarities of the digital generation of students 
and the principles of digital didactics, which ensure the formation 
and development of the competences required today.
Results. The stages of design of the course “Informatics” on the 
blended training technology are described: design of the results 
of training on discipline; development of evaluation activities; 
development of a system of interaction between participants.
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According to the principles of the personal-centered approach to 
training, the content of the discipline has a modular structure. 
This allows the student to create their individual trajectory of 
informatics learning. In order to take into account the peculiarities 
of perception of information by representatives of the digital 
generation, the content of the course is presented using traditional 
methodology and nonlinear technologies of informatics training: 
concentric, parallel and cognitive; lectures are given as text, 
presentations and infographics; for each module a mental map 
is created, allowing to cover the content of the module in its 
entirety and study it not sequentially, but at its own discretion. 
Each module specifies the respective objectives and expected 
results of the training with an indication of the level on Bloom 
taxonomy. Control questions for theoretical material, execution 

of practical tasks, intermediate and final testing by module are 
identified as evaluation measures.
Conclusion. It is shown that training in informatics according to a 
blended model provides an increase in the level of students’ motivation 
to learn and the level of theoretical material understanding; increasing 
their level of activity in the informatics learning in the information and 
educational environment and forming communication competences; 
students mastering new activities; flexibility, mobility, and learning 
availability. All this in the end contributes to the formation of 
competences required for successful professional activity in modern 
conditions.

Keywords: informatics training, blended learning technology, digital 
education environment.

Введение

В качестве одного из при-
оритетных направлений РФ 
в настоящее время выделено 
становление цифровой эконо-
мики [1]. Большинство рос-
сийских и зарубежных источ-
ников при описании этого 
понятия делают акцент на 
цифровые технологии и изме-
нения во всех сферах жизне-
деятельности, связанные с их 
использованием. Под цифро-
выми технологиями здесь по-
нимаются технологии сбора, 
хранения, обработки, поис-
ка, передачи и представления 
данных в электронном виде 
[2]. То есть, информация и 
информационные технологии 
играют сегодня особую роль, 
что позволяет сделать вывод 
о повышении значимости об-
учения информатике студен-
тов, независимо от выбранной 
специальности [3].

Появление Интернета, се-
тевых и облачных технологий, 
цифровизация экономики и 
общества привело к кардиналь-
ным изменениям характера об-
разования. Одной из основных 
задач образовательной систе-
мы становится формирование 
навыков обработки инфор-
мации, а именно, что искать, 
как искать и как использовать 
найденное, чтобы выполнить 
поставленную задачу. Поэто-
му задача поиска технологии 
обучения информатике, спо-
собствующей формированию 
необходимых сегодня качеств 
будущего специалиста, пред-
ставляется весьма актуальной.

К наиболее распространен-
ным сегодня относятся две 
формы обучения: очная и элек-
тронная (on-line, e-learning). 
Под очной формой обучения 
понимается классический спо-
соб получения образования, 
при котором студенты полу-
чают все необходимые знания 
на лекциях, семинарах и прак-
тических занятиях, находясь в 
одной аудитории. Важной чер-
той этой формы обучения яв-
ляется то, что студенты всегда 
имеют возможность прибегать 
к поддержке преподавателя 
или группы. Но такое обучение 
не обеспечивает возможности 
полностью реализовать новые 
требования: необходимость 
в обработке огромных объе-
мов информации, обеспече-
ние гибкости, адаптивности и 
мобильности, построение ин-
дивидуальной траектории об-
учения, доступ к учебной ин-
формации в нужном месте и в 
нужное время и др. При таком 
подходе знания выпускника к 
моменту окончания вуза будут 
отставать от социально-эконо-
мического состояния общества 
на тот момент. Следовательно, 
выпускник окажется некон-
курентоспособным специали-
стом на рынке труда. 

Этих недостатков лишено 
электронное обучение [4–7]. 

Под электронным обуче-
нием понимается организация 
образовательной деятельности 
с использованием информа-
ционных технологий, техни-
ческих средств, включая те-
лекоммуникационные сети, 
обеспечивающие передачу по 

каналам связи необходимой 
информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогиче-
ских работников [8].

Исследованию применения 
электронного обучения посвя-
щены работы как российских, 
так и зарубежных авторов [9–
14]. 

В отличие от очной формы 
обучения электронная обеспе-
чивает [15,16]:

– доступность обучения;
– гибкость образовательно-

го процесса (работа в любом 
месте, в своем темпе в любое 
время);

– модульный принцип 
построения содержания дис-
циплины (учебная програм-
ма составляется отдельно для 
каждого студента и представ-
ляет собой индивидуальную 
дорожную карту обучения);

– мобильность (возмож-
ность всегда иметь все учебные 
и учебно-методические мате-
риалы при себе на компьюте-
ре, планшете или мобильном 
устройстве).

Однако применение только 
технологий электронного обу-
чения в учебном процессе не 
обеспечивает формирование 
коммуникационной компе-
тентности, выдвигаемой сегод-
ня работодателями в качестве 
основной, поскольку отсут-
ствует возможность живого 
общения с преподавателем и 
студентов друг с другом.

Решить эту проблему по-
зволяет использование формы 
смешанного обучения, так как 
она обеспечивает гармонич-
ное сочетание очной техноло-
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гии обучения с дистанцион-
ной, а именно обеспечивает 
возможность для сохранения 
достоинств обеих технологий 
и устранения их недостатков. 
Действительно, очные занятия 
можно сделать более насы-
щенными и эффективно орга-
низованными, если значитель-
ную часть материала студенты 
будут осваивать самостоя-
тельно в электронной среде 
(ЭС). Созданная ЭС позволит 
обеспечить коммуникацию, 
доступность учебной инфор-
мации, реализовать в полной 
мере потенциальные способ-
ности каждого обучаемого.

В России эта технология (ее 
еще называют интегрированной, 
комбинированной или гибрид-
ной) находится на начальном 
этапе становления и развития. 
Определению понятия и ос-
нов организации смешанного 
обучения посвящены в основ-
ном исследования зарубежных 
ученых, таких как Д. Пейнтер 
(D. Painter), Д. Кларк (D. Clark), 
П. Вилиатан (P. Valiathan), 
Р. Грифф (R. Griff), И. Мид-
жарес (I. Mijares), Р.В. Фра-
зи (R.V. Frazee), Р. Шашс 
(R. Schank), Э. Роззегг (A. Ros- 
sett) и др. 

Так, в работах [17,18] от-
мечается, что смешанное об-
учение представляет собой 
интеграцию традиционной 
(face-to-facelearning system), ха-
рактеризующейся синхронным 
взаимодействием личностей, 
и распределенной (distributed 
learning system), для которой 
характерны асинхронные дей-
ствия – взаимодействие лич-
ностей, независимо от време-
ни и места, образовательных 
систем [19]. 

Среди российских ученых 
вопросам смешанного обуче-
ния посвящены исследования 
С. Афонина, Т.B. Долговой, 
Ю.И. Капустина, О.В. Львовой, 
М.Н. Моховой, А.Л. Назарен-
ко, М.С. Орловой М.А. Тата- 
риновой, C.B. Титовой [20–22]. 

Исходя из концепции сме-
шанного обучения, можно 
предположить, что внедрение 

в педагогическую практику 
данной формы обучения спо-
собно повысить эффектив-
ность образовательного про-
цесса в условиях изменения 
парадигмы современного об-
разования.

Цель статьи – обосновать 
применение смешанной моде-
ли обучения информатике. 

 
Основная часть

Применение смешанной 
технологии обучения в препо-
давании информатике требует 
переосмысления роли педа-
гога и реорганизации как со-
держания дисциплины, так и 
методов и средств обучения. 
Организация занятий по такой 
форме требует высокого про-
фессионализма. 

Опорными пунктами вы-
ступают требования к специ-
алистам цифрового общества, 
особенности цифрового поко-
ления студентов и принципы 
цифровой дидактики, обеспе-
чивающие формирование и 
развитие требуемых сегодня 
компетенций.

На рис. 1 приведена схема 
организации учебного процес-
са по смешанной технологии.

Проектирование курса 
«Информатика» по смешенной 
технологии обучения включает 
три этапа:

– проектирование результа-
тов обучения по дисциплине;

– разработка оценивающих 
мероприятий;

– разработка системы взаи-
модействия участников.

В соответствии с принци-
пами личностно-центриро-
ванного подхода к обучению, 
содержание дисциплины име-
ет модульную структуру. Это 
дает возможность студенту по-
строить свою индивидуальную 
траекторию изучения инфор-
матики. Для учета особенно-
стей восприятия информации 
представителями цифрового 
поколения содержание курса 
представлено с использовани-
ем традиционной методики и 
нелинейных технологий обуче-
ния информатике: концентри-
ческой, параллельной и когни-
тивной [23]; лекции даны виде 
текста, презентации и инфо-
графики; для каждого модуля 
создана ментальная карта, по-
зволяющая охватить содержа-
ние модуля целиком и изучать 
его не последовательно, а по 
своему усмотрению.

В данной статье описыва-
ется обучение информатике 
студентов технического вуза 
в ЭС на основе смешанной 
модели обучения. В качестве 
примера рассмотрим один 
из модулей курса «Облачные 
технологии».

Рис. 1. Схема организации учебного процесса по смешанной модели
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Основной задачей при орга-
низации смешанного обучения 
является распределение нагруз-
ки на предаудиторную, аудитор-
ную и постаудиторную (рис. 2).

Предаудиторные мероприя-
тия включают в себя:

– изучение и повторение 
лекций в ЭС;

– выполнение практиче-
ских заданий, представленных 
в электронном курсе;

– обсуждение возникших 
вопросов и результатов реше-
ния в форуме.

Аудиторные занятия по-
священы отработке вопросов 
на практических задачах, при 
этом реализуется взаимосвязь 
студентов с преподавателем 
и друг с другом, формируют-
ся навыки работы в команде 
(мини группах).

Постаудиторные мероприя-
тия подразумевают доработку 
практических заданий после их 
анализа в аудитории для закре-
пления пройденного материа-
ла, прохождение тестирования 
для оценки уровня знаний.

и ожидаемые результаты обу-
чения с указанием уровня по 
таксономии Блума.

Результаты обучения по 
дисциплине:

– раскрывать возможности 
ИКТ в учебно-научной работе 
(применять);

– определять вид программ-
ного обеспечения в зависимо-
сти от специфики решаемой 
задачи (оценивать); 

– разрабатывать научно-у-
чебные проекты с использова-
нием ИКТ (создавать).

Результаты обучения по 
модулю:

– характеризовать облачные 
технологии (понимать);

– применять критерии отбо-
ра облачных технологий (оце-
нивать);

– разрабатывать научно-у-
чебный проект; обосновывать 
применение выбранных облач-
ных технологий в научно-учеб-
ном проекте (оценивать).

В качестве оценивающих 
мероприятий (ОМ) выделены 
контрольные вопросы к теоре-
тическому материалу, выпол-
нение практических заданий, 
промежуточные и итоговое те-
стирование по модулю.

В табл. 2 представлен план 
оценочных мероприятий по 
модулю.

Рис. 2. Распределение нагрузки при смешанной модели обучения 
информатике: лк – лекции; пр – практические занятия;  

лб – лабораторные работы; СРС – самостоятельная работа студентов; 
УД – учебная деятельность

Таблица 1

Виды учебной работы, замещающие аудиторную деятельность взаимо-
действием в ЭС

№ Форма работы (ЛК/
ПР/ЛБ)

Соответствующая учебная деятельность  
в электронной среде Часы*

1

Лекция
On-lineпрезентации. 
Ментальные карты. 

Инфорграфика. 
Лента времени

Изучение материалов лекции (просмотр 
видео, чтение материалов), ответы на 
вопросы.

0,5

Нахождение и заучивание основных 
понятий, терминов и определений в 
Глоссарии курса.

0,3

On-line-тестирование по модулю 1,2

2 Лабораторная 
работа № 3

Повторение лекционного материала и 
изучение методических материалов для 
выполнения лабораторной работы.

0,2

Изучение программ для построения 
on-line презентации, Mind Map, 
инфографики и ленты времени. 
Составление отчета в ЭОК

1,5

Взаимное оценивание выполненных 
работ по заданным критериям. 
Доработка выполненной работы 
с учетом замечаний. Добавление 
материала в работы других студентов 
(по группам).

0,3

В табл. 1 представлен при-
мер замещения аудиторной де-
ятельности взаимодействием в 
электронной среде:

Каждому модулю пропи-
саны соответствующие цели 
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В качестве основных ме-
тодов обучения информатике 
нами выделены проектная де-
ятельность в группах, работа в 
Вики для формирования ком-
муникационных компетенций 
и развития навыков групповой 
деятельности.

В табл. 3 представлен кален-
дарный план-график изучения 
модуля «Облачные технологии»:

В состав электронного кур-
са в LMS Moodle включены:

1. Организационные матери-
алы: 

1.1. Технологическая карта 
организации процесса изуче-
ния модуля.

2. Материалы для теорети-
ческого изучения: 

2.1. Конспект лекций 
(pdf-файлы), инфографика, 
ментальная карта, презента-
ции, учебное пособие, допол-
нительные ресурсы.

3. Задания для практической 
работы и методические мате-
риалы по их выполнению:

3.1. Методические материа-
лы по выполнению лаборатор-
ных работ.

3.2. Вики.
3.3. Глоссарий.
3.4. Тесты.

Таблица 2

План оценочных мероприятий по модулю

Результаты обучения Описание оценочного мероприятия
Тип ОМ (фор-

мирующее, 
суммирующее)

Формат проведения 
(А – аудиторно,

ЭС – электронная среда)
Характеризовать об-
лачные технологии 
(понимать)

Проработка материалов лекций с со-
ставлением конспекта
Тестовые вопросы в процессе изуче-
ния лекции.
Нахождение и изучение терминов и 
определений в Глоссарии ЭОК

ФОМ

ЭС
Конспект лекций, видео /инструмент 
Лекции LMS Moodle. Глоссарий. Мето-
дические указания к выполнению лабо-
раторной работы (представлены в ЭОК)

А
Мини-лекция, обсуждение сложных 
вопросов

Применять критерии 
отбора облачных тех-
нологий (оценивать)

Проработка материалов лекций с со-
ставлением конспекта
Тестовые вопросы в процессе изуче-
ния лекции.
Нахождение и изучение терминов и 
определений в Глоссарии ЭОК

ФОМ

ЭС
Конспект лекций, видео /инструмент 
Лекции LMS Moodle. Глоссарий. Мето-
дические указания к выполнению лабо-
раторной работы (представлены в ЭОК)

А
Мини-лекция, обсуждение сложных 
вопросов

Разрабатывать науч-
но-учебный проект 
Обосновывать при-
менение выбранных 
облачных технологий 
в научно-учебном 
проекте (оценивать)

Лабораторные работы:
студент выбирает программу для 
выполнения проекта и работает над 
заданием проекта; результаты пред-
ставляет для обсуждения другим 
участникам группы;
студенты добавляют свои материалы;
On-line-тестирование на занятии с 
ограниченным временем выполнения.

СОМ

ЭС
Взаимное оценивание работ
Тестовые вопросы по теме (20 вопро-
сов, выбранные случайным выбором из 
банка вопросов) / тест LMS Moodle

А
Выполнение лабораторных работ.

Таблица 3

Календарный план-график изучения модуля

Предаудиторная
(в электронной среде)

Аудиторная
(ЛК/ПР/ЛБ)

Постаудиторная
(в электронной среде)

Н
ед

ел
я 

1

Изучение материалов 
лекции (просмотр 
видео, чтение матери-
алов), ответы на во-
просы.
Заучивание основных 
понятий, терминов и 
определений в Глосса-
рии курса. Построение 
ментальной карты по 
изученным понятиям

Лекция
Теоретический ма-
териал

Лекции
«Введение в облач-
ные технологии. 
Работа с Google 
документами и 
таблицами». По-
яснение сложных 
вопросов.

Тестирование по материалу 
лекции.

Подготовка к лабора-
торной работе. Изуче-
ние методических мате-
риалов для выполнения 
лабораторной работы 
(представлены в ЭОК).

Лабораторная  
работа

Создание учетной 
записи Google. 
Создание и редак-
тирование Google 
документа.

Размещение работы в ЭОК
Взаимная оценивание работ
Добавление своего матери-
ала в работы других студен-
тов (по группам)

Н
ед

ел
я 

2

Закрепление изученно-
го материала: тестовые 
вопросы по материалу 
лекции.
Изучение методических 
материалов для выпол-
нения лабораторной 
работы (представлены 
в ЭОК).

Лабораторная  
работа

Создание и редак-
тирование Google 
таблиц и форм

Размещение выполненной 
работы в ЭОК
Взаимная оценивание работ
Добавление своего матери-
ала в работы других студен-
тов (по группам)

Заключение

Анализ научной и науч-
но-педагогической литературы 
как российских, так и зарубеж-

ных авторов позволил сделать 
вывод о целесообразности оп-
тимального сочетания тради-
ционных и дистанционных ме-
тодов обучения информатике. 
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Смешанная модель обучения 
позволяет сохранить общие 
традиционные принципы по-
строения учебного процесса, 
применив при этом элементы 
дистанционного (электронно-
го) обучения. 

Проведенный педагогиче-
ский эксперимент подтвердил 
эффективность этой образова-
тельной технологии, обеспечи-
вающей:

– повышение уровня моти-
вации студентов к обучению и 

уровня понимания теоретиче-
ского материала;

– повышение уровня их 
активности при изучении ин-
форматики в ИОС и форми-
рование коммуникационных 
компетенций;

– освоение студентами но-
вых видов деятельности;

– гибкость, мобильность и 
доступность обучения.

Все это в итоге способству-
ет формированию компетен-
ций, требуемых для успешной 

профессиональной деятельно-
сти современными работодате-
лями.

Наши дальнейшие иссле-
дования связаны с поиском 
наиболее эффективных форм 
контактного взаимодействия 
преподавателя со студентами 
в информационно-образова-
тельной среде для формирова-
ния навыков самостоятельного 
обучения студентов при мини-
мальной поддержке препода-
вателя.
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Когнитивная модель траектории 
электронного обучения на основе 
цифрового следа
Цель исследования. Актуальность статьи обусловлена цифровой 
трансформацией образовательного процесса и возрастающими 
при этом требованиями к цифровому образованию. Цель данного 
исследования – разработка когнитивной модели траектории 
обучения на основе цифрового следа и проведение анализа ре-
зультатов ее апробации. 
Материалы и методы. Исследование включает в себя обзор 
библиографических источников по проблемам использования 
цифрового следа в системе образования, а также построение 
модели системы управления траекторией электронного обучения 
с учетом цифрового следа обучаемых с ее реализацией в элек-
тронной образовательной среде на базе LMS Moodle. 
Результаты. В данной работе дается понятие цифрового следа 
обучаемых, рассматривается структура его компонент. Под 
цифровым следом при этом понимается электронная форма 
представления данных о результатах учебной, профессиональ-
ной и социальной деятельности человека, характеризующей 
уровень его профессиональной компетентности с точки зрения 
траектории личностного и профессионального развития. При 
этом выделяются такие компоненты цифрового следа как тех-
нико-технологический, личностно-психологический, поведенче-
ский, деятельностный, компетентностный, коммуникативный, 
рефлексивный. Также дается понятие структуры когнитивной 
модели обучаемого, включающей в себя личностный опыт и ком-
петентность, познавательные способности, социально-обуслов-
ленные и биопсихические особенности, способность к рефлексии, 
техническую оснащенность в процессе обучения. При этом можно 
сделать вывод, что цифровой след обучаемого является цифровым 
отпечатком его текущей когнитивной модели, зафиксирован-
ным в определенный момент времени и показывающим место 
конкретного человека в социальной и профессиональной среде.

На основе результатов моделирования траектории электрон-
ного обучения спроектирована концепция электронного учебного 
курса, предназначенного для формирования и оценки профес-
сиональных компетенций обучаемых с учетом их цифрового 
следа. Проведена апробация модели в системе электронного 
обучения LMS Башкирского ГАУ как для студентов очной 
формы обучения, так и для слушателей дистанционной группы 
курсов повышения квалификации в рамках дополнительного 
профессионального образования. Предлагаемый электронный 
курс позволяет, в том числе, реализовывать когнитивную мо-
дель образовательного процесса за счет варьирования учебных 
заданий и их траектории изучения. 
Заключение. Рассмотренная методология формирования образо-
вательной траектории на основе цифрового следа предназначена 
для совершенствования образовательного процесса, повышения 
его эффективности путем усиления контроля текущего уров-
ня сформированности компетенций обучаемых. Предлагаемая 
концепция электронного обучения с учетом когнитивной 
модели обучаемого позволяет строить гибкую траекторию 
обучения, учитывающую имеющийся уровень профессиональной 
компетентности студента и его индивидуальные особенности 
и потребности. При этом делается вывод, что формирование 
и оценка профессиональных компетенций обучаемых является 
сложной, комплексной задачей, для эффективного решения 
которой необходима интеграция усилий всех участников обра-
зовательного процесса – как со стороны преподавателей, так 
со стороны самих обучаемых.

Ключевые слова: образование; цифровой след; траектория обу-
чения; когнитивная модель; профессиональная компетентность; 
электронная образовательная среда. 

Cognitive Model of Electronic Learning 
Trajectories Based on Digital Footprint
Purpose of the study. The relevance of the article is due to the 
digital transformation of the educational process and the increasing 
requirements for digital education. The purpose of this study is to 
develop a cognitive model of the learning path based on the digital 
footprint and analyze the results of its testing.
Materials and methods. The study includes a review and analysis 
of bibliographic sources on the problems of using the digital footprint 
in the education system, as well as the construction of a model of the 
e-learning path management system taking into account the digital 
footprint of students with its implementation in the e-learning system 
based on LMS Moodle.
Results. In this paper, the concept of the digital footprint of trainees 
is given, the structure of its components is considered. In this case, 
the digital footprint is understood as the electronic form of presenting 
data based on the results of the educational, professional and social 
activities of a person, characterizing the level of their professional 
competence in terms of the trajectory of personal and professional 
development. At the same time, components of digital footprint are 
distinguished as technical, technological, personality-psychological, 

behavioral, active, competent, communicative, and reflective. The 
concept of the cognitive model structure of a learner is also given, 
which includes personal experience and competence, cognitive 
abilities, socially-determined and biopsychic characteristics, the 
ability to reflect, and technical equipment. At the same time, we can 
conclude that the digital footprint of the student is to a certain extent 
a digital imprint of the current cognitive model, fixed at a certain 
point in time and showing the place of a particular person in social 
and professional environment.
Based on the results of modeling the e-learning trajectory, the 
concept of an electronic training course has been designed to form 
and evaluate the professional competencies of students taking into 
account their digital footprint. The model was tested in the LMS 
e-learning system of the Bashkir State Agrarian University for both 
full-time students and students of a distance group of continuing 
education courses as part of further professional education. The 
proposed electronic course allows, in particular, to realize the 
cognitive model of the educational process by varying the learning 
tasks and their learning paths.

Tatiana M. Shamsutdinova
Bashkir State Agrarian University, Ufa, Russia
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Conclusion. The considered methodology for formation of an 
educational trajectory based on a digital footprint is intended to 
improve the educational process, increase its efficiency by strengthening 
control over the current level of formation of students’ competencies. 
The proposed concept of e-learning, taking into account the cognitive 
model of the learner, allows you to build a flexible learning path 
that takes into account the existing level of professional competence 
of the student and individual characteristics and needs. At the same 

time, it is concluded that the formation and assessment of professional 
competencies of students is a complex task, the effective solution of 
which requires the integration of the efforts of all participants in the 
educational process, including lecturers and students.

Keywords: education; digital footprint; trajectory of education; 
cognitive model; professional competence; electronic educational 
environment.

Введение

Непрерывная цифровая 
трансформация общества вно-
сит свои коррективы в тради-
ционные модели обучения, в 
том числе – и в модели элек-
тронного образования. Один 
из новых трендов последнего 
времени – построение циф-
рового профиля обучаемых, 
основанный на анализе так 
называемого цифрового сле-
да. Хотя сам термин цифровой 
след появился как таковой до-
статочно давно, в последнее 
время он приобретает новое, 
более обобщенное понимание 
и новое наполнение. 

В исследованиях совре-
менных авторов приводится 
большой разброс по понима-
нию понятия цифрового сле-
да обучаемых, но при этом 
прослеживается общая тен-
денция – переход от узкого, 
технического понимания сле-
да как набора IP-адресов и 
отчетов о сетевой активности 
обучаемых, к более широкому 
рассмотрению [1–2].

В частности, в статье [3] 
говорится: «Цифровые следы, 
рассматриваемые как результа-
ты учебной и профессиональ-
ной деятельности в цифровом 
формате, представляют собой 
данные, позволяющие опре-
делить уровень компетенций, 
сформировать траекторию об-
учения, оценить возможности 
и стратегию дальнейшего раз-
вития и профессионального 
становления в определённой 
сфере».

Определенные отпечатки на 
цифровой облик обучающего-
ся накладывают и его профили 
в социальных сетях. В работах 
[4–6] говорится, что подобная 
информация может быть очень 

разной и включать в себя сотни 
видов «следов»: от фотографий 
и видеороликов до коммента-
риев, лайков, репостов и про-
чей виртуальной активности.

В [7] уточняется: «Циф-
ровые следы – все действия 
обучающихся в интернет-про-
странстве, оставленные как 
отпечаток, включая презен-
тации, блоги, обсуждения в 
различных форматах в системе 
дистанционного обучения, ви-
део-факты и др.». 

О формате и опыте сбор-
ки цифрового следа в рам-
ках деятельности Универси-
тета НТИ20.35 говорится в 
[8]: «Сборка осуществлялась 
людьми и информационными 
системами и включала аудио- 
и видеозаписи выступлений 
участников, результаты их дея-
тельности, рефлексию, биоме-
трические данные». При этом в 
[9] отмечается, что «Цифровой 
след – это данные об образо-
вательной, профессиональной 
или иной деятельности челове-
ка, представленные в электрон-
ной форме. Цифровой след ис-
пользуется для анализа развития 
человека с целью подтвержде-
ния получения им нового опыта 
деятельности, подготовки реко-
мендаций по следующему шагу 
развития, накопления данных о 
траекториях развития, для со-
вершенствования работы систе-
мы рекомендаций». 

В качестве источников дан-
ных цифрового следа при этом 
могут выступать:

− данные, вводимые самим 
обучающимся о своей деятель-
ности;

− информация, вводимая 
другими участниками образо-
вательного процесса, выпол-
няющими функцию фиксации 
результатов обучения;

− результаты автоматизиро-
ванной фиксации данных с по-
мощью платформ онлайн-обу-
чения и др.

Цель данной статьи – раз-
работка модели траектории 
обучения на основе цифрово-
го следа. При этом рассматри-
вается концепция обучения с 
учетом когнитивной модели 
обучаемого и приводится при-
мер ее реализации в системе 
электронного обучения LMS 
Башкирского ГАУ.

Цифровой след обучаемых 
как компонент системы 
управления траекторией 
обучения

Обобщая представленные 
в современных публикациях 
определения, сформулируем 
следующее интегрированное 
понятие цифрового следа и его 
компонент.

Цифровой след – это элек-
тронная форма представления 
данных о результатах учебной, 
профессиональной и социаль-
ной деятельности человека, 
характеризующей уровень его 
профессиональной компетент-
ности с точки зрения траекто-
рии личностного и професси-
онального развития. При этом 
можно выделить такие компо-
ненты цифрового следа как:

– технико-технологический 
компонент – отражение дея-
тельности человека в интернет 
и ином цифровом простран-
стве с точки зрения приме-
нения технологий фиксации: 
log-файлы, IP-адреса, иденти-
фикаторы точек доступа, адре-
са запрошенных веб-страниц, 
введенные биометрические 
данные, параметры протоко-
лов информационного обмена 
и др.;
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– личностно-психологиче-
ский компонент – как отра-
жение социального профиля 
человека и его личного вир-
туального мира в медиа про-
странстве – аккаунты и са-
мопрезентация в социальных 
сетях, посты, фотографии, 
комментарии, репосты, лайки 
и др.;

– поведенческий компо-
нент – действия, которые 
предпринимает человек, ис-
ходя из системы представле-
ний о себе, своих социальных 
установках в отношении себя 
и окружающих (например, за-
просы в поисковых системах, 
заказанные электронные услу-
ги, просмотры и заказы в ин-
тернет-магазинах, регистрация 
аккаунтов в он-лайн играх, ге-
ометки и данные геолокации о 
передвижениях и пр.);

– деятельностный компо-
нент – включает в себя дан-
ные на цифровых носителях 
информации (файлы) с фак-
тическими результатами дея-
тельности или их подтвержде-
нием (продукты деятельности, 
артефакты, электронное порт-
фолио), например, отчеты о 
выполненных работах, ком-
пьютерные презентации, про-
екты, компьютерные модели, 
включая разработанный про-
граммный код, спроектирован-
ные базы данных, результаты 
видео, фото, аудио фиксации 
деятельности, протоколы те-
стирования и пр.;

– компетентностный ком-
понент, отражающий уровень 
наличия комплекса знаний и 
умений, способствующих ос-
мыслению сущности и спец-
ифики профессиональной 
деятельности (например, по-
лученные оценки за задания, 
отзывы и рецензии на выпол-
ненные работы, фиксация об-
ратной связи с преподавателем 
курса, электронные сертифи-
каты, грамоты, дипломы);

– коммуникативный ком-
понент, связанный с системой 
коммуникаций в образователь-
ной и профессиональной среде 
(сообщения форумов, откры-

тых чатов, общей почты, досок 
объявлений и пр.); 

– рефлексивный компо-
нент – рефлексия, самоанализ 
результатов образовательной и 
профессиональной деятельно-
сти как оценка личностью са-
мой себя, своих возможностей, 
качеств и места среди других 
людей. Примеры представле-
ния – результаты анкетных 
опросов, социологических ис-
следований и др.

Как видим, большинство 
компонентов тесно переплета-
ются и взаимодействуют меж-
ду собой, образуя возможность 
рассмотрения одной предмет-
ной области с различных точек 
зрения с разными целями ис-
следования.

Но при этом следует сказать 
о таком моменте, как глубина 
погружения в фиксацию циф-
рового следа. Полная цифро-
вая фиксация всех (включая 
промежуточных) достижений 
обучаемого за продолжитель-
ный учебный период потребу-
ет, безусловно, больших затрат 
людских и технических ресур-
сов, что не всегда целесоо-
бразно с точки зрения крите-
рия качества образовательного 

процесса. Количественный 
объем результатов фиксации 
деятельности не должен под-
менять их качественной со-
ставляющей. Сбор цифрового 
следа обучаемых – это не са-
моцель, а инструмент для кор-
ректировки образовательной 
траектории развития. 

Построение траектории 
обучения с учетом 
когнитивной модели 
обучаемого 

Очевидно, что выбор траек-
тории обучения – важное усло-
вие организации эффективно-
го образовательного процесса. 
Если сравнивать классическую 
линейную модель электронно-
го обучения (рис. 1) и модель 
адаптивного обучения, допу-
скающую варьирование эле-
ментов учебного курса (рис. 2), 
то можно сказать, что адаптив-
ные модели лучше ориентиро-
ваны на учет индивидуальных 
возможностей и интересов об-
учаемых, позволяют строить 
гибкую траекторию обучения.

При этом в моделях 
адаптивного обучения выбор 
объектов внутри конкретного 

Рис. 1. Линейная модель электронного обучения

Рис. 2. Модель адаптивного обучения
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модуля возможен как по фор-
ме представления (например, 
текстовая лекция, лекция в 
виде презентации, видео-лек-
ция, лекция-вебинар), так и по 
его содержанию, например, по 
уровню сложности (базовый 
уровень, углубленный уровень 
и т.д.). Также в некоторых слу-
чаях возможен и нелинейный 
подход к изучению модулей 
(с учетом предпочтения обу-
чаемого, его текущего уровня 
сформированности знаний, 
умений и навыков).

Учет когнитивных особен-
ностей личности обучаемого – 
одна из главных идей постро-
ения большинства адаптивных 
моделей обучения.

В работе [10] отмечается: 
«В широком смысле под ког-
нитивной моделью обучаемого 
понимают знания об обучае-
мом, используемые для органи-
зации процесса обучения. Это 
множество точно представлен-
ных фактов об обучаемом, ко-
торые описывают различные 
стороны его состояния: знания, 
уровень освоения материала, 
личностные характеристики, 
профессиональные качества и 
др. Когнитивная модель обуча-
емого дает возможность стро-
ить гибкую траекторию обу-
чения, учитывающую степень 
усвоения материала». 

Когнитивная модель обу-
чаемого должна учитывать как 
его познавательные способно-
сти, так и его социально-обу-
словленные и биопсихические 
особенности, способность к 
рефлексии, а также уже име-
ющийся, сложившийся уро-
вень личностного опыта и 
профессиональной компе-
тентности. При этом отдель-
ным компонентом когнитив-
ной модели может выступать 
и техническая оснащенность 
обучаемого как компонент ор-
ганизации процесса обучения. 
Учитывая концепцию динами-
ческой структуры личности (по 
К.К. Платонову) и опираясь на 
современное понимание про-
фессиональной компетентно-
сти, можно предложить следу-

ющую структуру когнитивной 
модели обучаемого (рис. 3). 

При этом можно сделать 
вывод, что цифровой след об-

учаемого является в опреде-
ленной степени отпечатком, 
«цифровым слепком» текущей 
когнитивной модели, зафикси-

Рис. 3. Компоненты когнитивной модели обучаемого

Рис. 4. Построение траектории обучения с учетом когнитивной модели 
обучаемого
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рованным в заданный момент 
времени и показывающим ме-
сто конкретного человека в со-
циальной и профессиональной 
среде.

На рис. 4 представлена мо-
дель выбора траектории обу-
чения, основанная на анализе 
цифрового следа обучаемого с 
учетом его когнитивной моде-
ли. При этом оценка сформи-
рованности профессиональной 
компетентности обучаемого ос-
нована на текущем анализе его 
цифрового следа и является ос-
нованием для выбора дальней-
шей траектории обучения.

Использование цифрового 
следа при этом позволяет повы-
сить эффективность образова-
тельного процесса путем усиле-
ния контроля текущего уровня 
сформированности компетен-
ций. Учет когнитивной модели 
обучаемого позволяет строить 
гибкую траекторию обучения, 
учитывающую как имеющийся 
уровень его профессиональной 
компетентности, так и его ин-
дивидуальные особенности и 
потребности.

Результаты апробации 
модели в системе 
электронного обучения

Предложенная модель обу-
чения с использованием циф-
рового следа обучаемых была 
реализована в электронной об-
разовательной среде Башкир-
ского ГАУ базе LMS Moodle. 
При этом был разработан 
электронный учебный курс, 
посвященный изучению ин-
теллектуальных информаци-
онных систем. Курс имел мо-
дульную структуру, включал в 
себя как теоретическую часть, 
так и практические задания и 
различные тематические тесты. 
При некоторой модификации 
использовался для следующих 
категорий обучающихся: 

1) студенты-бакалавры 4 
курса очной формы обучения 
направления подготовки «Биз-
нес-информатика»; 

2) слушатели дистанцион-
ных курсов повышения ква-

лификации в рамках дополни-
тельного профессионального 
образования (ДПО). 

При этом изучались следу-
ющие основные разделы (мо-
дули):

– основные понятия искус-
ственного интеллекта и интел-
лектуальных информационных 
систем;

– интеллектуальный анализ 
данных;

– понятие о нейросетевых 
технологиях;

– экспертные системы;
– методы представления 

знаний;

– генетические алгоритмы;
– основные перспективы и 

направления развития интел-
лектуальных информационных 
систем.

В качестве сравнения раз-
ных моделей адаптивного об-
учения можно рассмотреть 
опыт использования данно-
го электронного курса у двух 
групп обучаемых, с изменен-
ными условиями обучения. 

Сравнительная характери-
стика групп обучения приво-
дится в табл. 1 и 2. Главные 
отличия в моделях обучения 
были следующие. 

Таблица 1

Сравнительные характеристики групп обучаемых

Критерии Группа 1 Студенты Группа 2 Слушатели курсов 
ДПО

Категория  
обучающихся

Студенты четвертого (вы-
пускного) курса бакалаври-
ата направления подготовки 
«Бизнес-информатика»

Слушатели курсов повышения 
квалификации

Уровень  
образования

Неполное высшее, профиль-
ное к изучаемому курсу

Высшее, неоднородное по со-
ставу группы (как профильное, 
так и непрофильное по отно-
шению к изучаемому курсу)

Форма обучения 
и численность 
обучаемых

Очная, 44 студента Дистанционная, 46 слушателей

Использование 
системы элек-
тронного образо-
вания

Поддержка очного образо-
вательного процесса и само-
стоятельная работа

Главный инструмент для обуче-
ния и взаимодействия с препо-
давателем

Роль  
преподавателя

Все функции преподавателя 
очной формы обучения + 
тьютор электронного сопро-
вождения курса

Тьютор

Траектория  
обучения

Чередование последователь-
ного лекционного материала 
и практических работ, при 
общей координации со сто-
роны преподавателя

Рекомендуемая траектория – 
по аналогии с очным обучени-
ем; фактическая траектория – 
индивидуальная (на усмотре-
ние обучаемого)

Мотивация к  
обучению

Получение зачета по дисци-
плине, необходимость полу-
чения высшего образования

Получение удостоверения о по-
вышении квалификации

Модель обучения Когнитивная, балльно-рей-
тинговая, с возможностью 
выбора вида заданий

Адаптивная, с возможностью 
выбора последовательности вы-
полнения заданий

Требование 
успешного  
завершения

Итоговый балл – 45 баллов 
и выше

Обязательное выполнение всех 
лабораторных работ и тестов

Таблица 2

Оцениваемые элементы электронного курса

Элементы электронного курса Группа 1 
Студенты

Группа 2  
Слушатели курсов 

ДПО
Тематические тесты + +
Лабораторные работы + +
Творческие задания + –
Возможность альтернативного выполнения 
лабораторных работ либо творческих заданий

+ –
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У группы 1 «Студенты» за-
нятия проходили в очной фор-
ме, электронный курс исполь-
зовался для поддержки очного 
образовательного процесса и 
организации самостоятельной 
работы (в частности, для до-
ступа ко всем учебно-методи-
ческим материалам курса, сда-
че лабораторных и иных работ 
путем их загрузки в систему 
с последующей проверкой и 
рецензированием преподава-
телем, для прохождения те-
стирования и т.д.). В процессе 
обучения использовался бал-
льно-рейтинговый подход, при 
котором на зачет по дисципли-
не достаточно было набрать 45 
баллов за счет выполнения раз-
нообразных заданий, включая 
как традиционные лаборатор-
ные, так и творческие работы, 
а также тематические тесты. В 
качестве творческих заданий 
предлагалось, например, под-
готовить и защитить научный 
доклад, выполнить дифферен-
цированную по уровням слож-
ности зачетную работу и др. 
Студенты могли сами выбирать 
и варьировать задания в рамках 
каждой темы обучения, фор-
мируя свою индивидуальную 
образовательную траекторию. 
Выполнение лабораторной ра-
боты, например, оценивалось в 
2 балла, выполнение альтерна-
тивного творческого задания – 
от 1 до 4 баллов в зависимости 
от уровня сложности и качества 
выполнения.

У группы 2 «Слушатели 
курсов ДПО» занятия прохо-
дили только в дистанционном 
формате. Модель обучения 
была более «жесткой» с точки 
зрения обязательных элемен-
тов – обязательным было вы-
полнение всех лабораторных 
работ и всех тематических те-
стов. Как рекомендация, было 
предложено чередовать теоре-
тические тесты с лабораторны-
ми работами. Но фактически, 
каждый слушатель мог выпол-
нять работы в последователь-
ности по своему усмотрению. 
Творческие задания в курсе не 
предлагались, ввиду того, что-

бы более унифицировать курс 
и снизить нагрузку общей «не-
определенности» дистанцион-
ного обучения на обучаемых.

В каждом случае фиксиро-
вался цифровой след обучае-
мых. В качестве его элементов 
учитывались: файлы отчетов по 
лабораторным (творческим) ра-
ботам; построенные в ходе вы-
полнения лабораторных (твор-
ческих) работ компьютерные 
модели; электронные таблицы 
с численными результатами 
проведенного анализа данных; 
отзывы и комментарии пре-
подавателя курсов к отчетам и 
компьютерным моделям слу-
шателей; отчеты по оценкам, 
протоколы результатов тести-
рования; результаты анкети-
рования слушателей по реф-
лексивной оценке результатов 
обучения; сообщения форумов. 
Также фиксировались систем-
ные отчеты электронной об-
разовательной среды: журнал 
событий (время, полное имя 
пользователя, затронутый поль-
зователь, контекст события, 
компонент, название события, 
описание, источник, IP-адрес), 
отчет о деятельности слушате-
лей (элемент курса, просмотры, 
последний вход).

На основании анализа 
цифрового следа выставля-
лись оценки за выполнение 
текущих работ, принималось 
итоговое заключение о завер-
шении обучения (для студен-
тов – о проставлении зачета 
по дисциплине; для слушате-
лей курсов ДПО – о выдаче 

удостоверения об успешном 
завершении курса).

Как показал анализ итоговых 
баллов обучаемых (рис. 5), сту-
денты группы 1 в целом пока-
зали более высокие результаты 
обучения – 34% студентов на-
брали от 55 до 60 баллов, при 
том, что в принципе, они могли 
завершить выполнение заданий, 
достигнув порога в 45 баллов. 
В данном случае дополнитель-
ной мотивацией могло стать 
желание профессионального и 
научного роста – ввиду нали-
чия творческих заданий, стрем-
ление к повышению личного 
рейтинга, а также поддержка и 
поощрение со стороны препо-
давателя курса. Однако, около 
11% студентов не смогли вовре-
мя пройти порог обучения в 45 
баллов, но, тем не менее, добра-
ли оставшиеся баллы и получи-
ли в итоге зачет в дополнитель-
ное время пересдач.

Слушатели группы 2 долж-
ны были обязательно получить 
оценки за все лабораторные 
работы и все тематические те-
сты, а также могли заработать 
дополнительные баллы от пре-
подавателя (тьютора) за счет 
творческой активности в элек-
тронном курсе. В итоге, 21,7% 
слушателей набрали более 
55 баллов, что показывает их 
высокую профессиональную 
компетентность и хороший на-
вык самостоятельной работы в 
условиях отсутствия прямого 
контакта с преподавателем. 

Но что стоит заметить – 
несмотря на то, что слушате-

Рис. 5. Распределение обучаемых в зависимости  
от набранного итогового балла
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лям группы 2 рекомендовалось 
чередовать теоретические и 
практические задания, 67% 
слушателей вначале выполни-
ли все теоретические тесты, 
а только потом приступили к 
выполнению лабораторных ра-
бот. При этом лишь 17% обу-
чаемых выполнили все задания 
в соответствии с предлагаемой 
в описании курса траекторией, 
остальные слушатели индиви-
дуально варьировали очеред-
ность выполнения заданий. 
Это говорит о том, насколько 
востребован адаптивный под-
ход к обучению, учитывающий 
текущие возможности и пред-
почтения обучаемых.

Заключение

В качестве заключения 
можно сделать следующие вы-
воды:

– современные цифровые 
образовательные технологии 
предоставляют широкие воз-
можности для реализации ин-
дивидуальной образовательной 
траектории, ориентированной 
на учет личностных качеств и 
персональных запросов обуча-
емых;

– цифровой след, понима-
емый как электронная форма 
представления данных о ре-
зультатах учебной, профессио-
нальной и социальной деятель-
ности человека, выступает как 
одна из характеристик уровня 
профессиональной компетент-
ности и может использоваться 
для определения дальнейшей 
траектории личностного и 
профессионального развития;

– учет когнитивной модели 
обучаемого дает возможность 
строить гибкую траекторию 
его обучения, учитывающую 

имеющийся уровень профес-
сиональной компетентности, 
познавательные способности, 
социально-обусловленные и 
биопсихические особенности, 
способность к рефлексии и др.;

– формирование и оценка 
профессиональных компетен-
ций обучаемых в условиях не-
прерывной цифровой транс-
формации образовательной 
среды является сложной, ком-
плексной задачей, для эффек-
тивного решения которой не-
обходима интеграция усилий 
всех участников образователь-
ного процесса – как творче-
ская отдача со стороны пре-
подавателей и их готовность 
к применению современных 
цифровых средств обучения, 
так и готовность самих обуча-
емых к использованию элек-
тронных образовательных си-
стем.
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Развитие управленческих компетенций 
студентов на основе демократизации 
и информатизации учебного процесса в вузе
Целью работы является обоснование и апробирование практи-
ко-ориентированной интерактивной информационно-педагоги-
ческой технологии, направленной на формирование и развитие 
управленческих компетенций студентов и магистрантов, 
обучающихся по направлению «Менеджмент». Актуальность 
данной проблемы обусловлена переходом национальной экономики 
на инновационный путь развития и востребованностью в связи 
с этим специалистов, обладающих как системой профессиональ-
ных знаний, так и способностью успешно решать практические 
и теоретические задачи на своих рабочих местах, в том числе, 
с использованием современных информационных технологий.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были 
использованы методы анализа и сравнения уже существующих 
подходов к решению проблемы, а в качестве основного метода был 
применен общенаучный системный подход, основанием которого 
является рассмотрение субъектов и объектов образователь-
ной деятельности в высшем учебном заведении как элементов 
управленческой системы. В этом контексте образовательная 
деятельность студентов исследуется с позиций демократиза-
ции управления, в том числе, соуправления и самоуправления. 
В целях повышения эффективности образовательного процесса 
рассмотрена возможность использования системы дистанцион-
ного обучения (СДО) Мoodle в качестве программной среды для 
разработки и размещения учебных и методических материалов, 
организации на их основе учебного процесса, включая оценку 
образовательных достижений студентов. Апробация разрабо-
танной технологии проведена в Минском филиале ФГБОУ ВО 
«Российский экономический университет» им. Г.В. Плеханова» в 
работе со студентами в рамках учебных дисциплин направления 
подготовки – «Менеджмент: 38.03.02», направленность (про-
филь) программы – «Менеджмент организации» и «Антикризис-
ное управление», уровень высшего образования – «Бакалавриат», 
а также в работе с магистрантами направления подготовки 
38.04.02 «Менеджмент», направленность (профиль) программы 
«Стратегическое и корпоративное управление”.

Результаты. В рамках исследования разработана и апробиро-
вана интерактивная информационно-педагогическая технология 
с использованием системы дистанционного обучения (СДО) 
Мoodle, основанная на вовлечении обучающихся в управленче-
скую деятельность, задействующая в образовательном процессе 
механизмы демократизации и инклюзии, способствующая раз-
витию в студенческих и магистерских группах организационной 
культуры команды и способности работать в конкурентной 
среде. Предлагаемая информационно-педагогическая технология 
позволяет придать подготовке студентов и магистрантов 
практико-ориентированный характер уже на первом курсе их 
обучения в университете. Опрос студентов и магистрантов в 
ходе и по итогам изучения учебных дисциплин с использованием 
рассматриваемой информационно-педагогической технологии 
свидетельствует о том, что она им нравится. Абсолютное 
большинство студентов и магистрантов в анкетах отметили, 
что они удовлетворены качеством преподавания и результа-
тами собственной деятельности, а также формирующимися 
в результате работы позитивными взаимоотношениями в 
коллективе. 
Заключение. Предлагаемая технология гармонично сочетает то 
лучшее, что есть в «живом» и «виртуальном» взаимодействии 
субъектов образовательного процесса, и позволяет организовать 
управленческую практику студентов и магистрантов непо-
средственно на занятиях в вузе. Таким образом уже на первых 
стадиях обучения в университете реализуется практико-ориен-
тированный подход, направленный на формирование и развитие 
у студентов и магистрантов управленческих и цифровых компе-
тенций, востребованных в современной экономике и обществе.

Ключевые слова: информационно-педагогическая технология; 
студенты; магистранты; университет; управленческая ком-
петентность; демократизация; организационная культура; 
конкуренция; практико-ориентированный подход; система 
дистанционного обучения Мoodle.

Development of Managerial Competencies 
of Students on the Basis of Democratization 
and Informatization of Educational Process 
at the University
The purpose of the work. The purpose of the work is to substantiate 
and test a practice-oriented interactive information and pedagogical 
technology aimed at the formation and development of managerial 
competencies of students and undergraduates studying in the direction 
of “Management”. The relevance of this problem is due to the transition 
of the national economy to an innovative development path and the 
demand for specialists with both a system of professional knowledge 
and the ability to successfully solve practical and theoretical problems 
in their workplaces, including using modern information technologies.

Materials and methods. To achieve this purpose, methods of 
analysis and comparison of already existing approaches to solving the 
problem were used, and the general scientific system approach was 
used as the main method, the basis of which is the consideration of 
subjects and objects of educational activity in a higher educational 
institution as elements of a management system. In this context, the 
educational activities of students are studied from the standpoint 
of the democratization of management, including co-management 
and self-governance. In order to increase the effectiveness of the 

Iouri L. Zagoumennov
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educational process, the possibility of using the distance learning 
system (DLS) of Moodle as a software environment for the 
development and placement of educational and methodological 
materials, the organization of the educational process based on them, 
including the assessment of educational achievements of students, is 
considered. Testing of the developed technology was carried out in 
the Minsk branch of Plekhanov Russian University of Economics in 
work with students within the framework of academic disciplines 
of the training direction – “Management: 38.03.02”, profile of the 
program –“Organization Management” and “Crisis Management”, 
higher education level – “Bachelor”, as well as working with 
undergraduates training direction 38.04.02 “Management”, profile 
of the program “Strategic and Corporate Governance”.
Results. As part of the study, an interactive information and 
pedagogical technology using the Moodle distance learning system 
(DLS) was developed and tested, based on the involvement of students 
in management activities, using democratization inclusive mechanisms 
in the educational process, and promoting the development of the 
team’s organizational culture and ability to work in student and 
master groups competitive environment. The proposed information and 
pedagogical technology makes it possible to give the training of students 

and undergraduates a practice-oriented character in their first year of 
study at the university. A survey of students and undergraduates during 
and following the study of academic disciplines using the information 
and pedagogical technology under consideration indicates that they 
welcome it. The vast majority of students and undergraduates in the 
questionnaires noted that they are satisfied with the quality of teaching 
and the results of their own activities, as well as the positive team 
relationships that are formed as a result of work.
Conclusion. The proposed technology harmoniously combines the best 
that is in the “live” and “virtual” interaction of the subjects of the 
educational process, and allows you to organize managerial practice of 
students and undergraduates directly in the classroom. Thus, already 
at the first stages of training at the university, a practice-oriented 
approach is implemented, aimed at the formation and development 
of students and undergraduates of managerial digital competencies 
in demand in modern economics and society.

Keywords: information and pedagogical technology; students; 
undergraduates; university; managerial competence; democratization; 
organizational culture; competition; practice-oriented approach; 
Moodle distance learning system.

Введение

Целью исследования яв-
ляется обоснование и апро-
бирование практико-ориен-
тированной интерактивной 
информационно-педагогиче-
ской технологии, направленной 
на формирование и развитие 
управленческих компетенций 
студентов и магистрантов, об-
учающихся по направлению 
«Менеджмент». 

Актуальность данной про-
блемы обусловлена переходом 
национальной экономики на 
инновационный путь развития 
и востребованностью в связи 
с этим специалистов, обла-
дающих как системой про-
фессиональных знаний, так и 
способностью успешно решать 
практические и теоретические 
задачи на своих рабочих ме-
стах, в том числе, с использо-
ванием современных инфор-
мационных технологий.

Изучение существую-
щих подходов к организации 
практико-ориентированного 
обучения студентов свиде-
тельствует о том, что наряду 
с традиционными подхода-
ми такими как организация 
учебной, производственной 
и преддипломной практик, а 
также вовлечения студентов в 
решение научно-практических 
и опытно-производственных 
работ непосредственно в вузах 
все более активно используют-

ся инновационные практико- 
ориентированные педагогиче-
ские и информационные тех-
нологии [1].

Особый интерес представ-
ляют технологии, интерак-
тивного, контекстно-компе-
тентностного, модульного и 
саморегулируемого обучения, 
предполагающие применение 
активных форм взаимодействия 
и использование ИКТ [2]. 

Так в интерактивном обу-
чении используются деловые 
игры, мастер-классы, тре-
нинги, встречи с практиче-
скими работниками и др. [3]. 
В контекстно-компетентнос-
тном – экскурсии, занятие в 
лабораториях вуза, выездные 
практические занятия [4].

При модульном обучении 
курс обучения разбивается 
на отдельные функциональ-
но законченные модули, гра-
ницы которых определяются 
системой знаний, навыков 
и умений, видов учебно-по-
знавательной деятельности, 
необходимых студентам для 
осознания и решения теоре-
тических и практических задач 
определенного класса [5].

Саморегулируемое учение 
развивает у студентов компе-
тенции самоорганизации и са-
моконтроля и включает в себя 
когнитивно-ориентированные, 
деятельностно-ориентирован-
ные и личностно-ориентиро-
ванные методы и приемы [6].

Новые возможности для со-
вершенствования образования 
в целом и для обеспечения его 
практической направленности 
открываются в условиях циф-
ровизации [7]. 

В практике работы универ-
ситетов все чаще используются 
интерактивые информацион-
ные педагогические техноло-
гии, позволяющие студентам и 
преподавателям активно взаи-
модействовать с информаци-
онными инструментами и друг 
c другом [8]. 

Успешной реализации тра-
диционного подхода к обеспе-
чению практической направ-
ленности образовательного 
процесса в вузе способствует 
организация сетевого взаимо-
действия «Университет – Пред-
приятие», позволяющего об-
разовательным учреждениям 
гибко адаптироваться к совре-
менным изменениям условий 
рынка труда, требованиям науч-
но-технического прогресса [9]. 

Развитию научного по-
тенциала образовательного 
процесса в высших учебных 
заведениях, несомненно, со-
действует создание и интегра-
ция информационных ресур-
сов электронных баз научной, 
учебной и методической лите-
ратуры и обеспечение откры-
того доступа к ним [10]. 

Несмотря на продолжаю-
щуюся в академическом сооб-
ществе полемику о «пользе» и 
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«вреде» дистанционного обра-
зования [11; 12; 13], оно неу-
клонно развивается и осущест-
вляется интеграция форматов 
e-Learning, в том числе, видео 
и онлайн курсов, в учебный 
процесс высших учебных заве-
дений [14; 15]

Было бы ошибочно рассма-
тривать цифровизацию в сфере 
образования как самоцель. На 
наш взгляд, цифровизация не 
способна полностью компен-
сировать тот образовательный 
эффект, который оказывает 
живое взаимодействие уча-
щихся с их педагогами и друг 
с другом. Цифровизация – это 
одно из средств повышение 
эффективности образователь-
ного процесса. Овладеть этим 
средством актуальная задача, 
как для учащихся, так и для 
педагогов, и тем, и другим не-
обходимо постоянно развивать 
свою информационную ком-
петентность, формировать но-
вые цифровые навыки [16;17].

Основная часть

Предлагаемая авторская 
практико-ориентированная 
информационно-педагогиче-
ская технология, используемая 
нами при обучении студентов 
и магистрантов по специально-
сти «Менеджмент», предпола-
гает использование элементов 
вышеперечисленных подходов 
и информационно-педагогиче-
ских технологий. В то же вре-
мя, наш подход имеет суще-
ственные отличия.

Студент как субъект 
управления

Во-первых, мы рассма-
триваем учебную и научную 
деятельность студентов и ма-
гистрантов в качестве управ-
ленческой деятельности, со-
стоящей из последовательных 
функций и имеющей циклич-
ный характер.

Существует несколько под-
ходов к классификации функ-
ций, составляющих управлен-
ческий цикл, осуществляемый 
участниками образовательного 

процесса. Являясь представи-
телем Научной школы управ-
ления образовательными си-
стемами Т.И. Шамовой, мы 
разделяем позицию именно 
этой научной школы [18].

В соответствии с подходом 
Т.И. Шамовой и Ю.А. Конар-
жевского в состав управленче-
ского цикла входят 5 основных 
функций: анализ, планирование 
(включая целеполагание и про-
гнозирование), организация, 
контроль и регулирование [19].

Это значит, что, получив от 
преподавателя учебное или на-
учное задание, студенты и ма-
гистранты, являясь субъекта-
ми управленческого процесса, 
осуществляют оценку и анализ 
собственных сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз 
внешней среды. Затем с уче-
том результатов анализа они 
планируют и организуют свою 
деятельность, регулируют ее на 
основе контроля и завершают 
управленческий цикл оценкой 
результатов и анализом факто-
ров своего успеха или неудач.

Такой же управленческий 
цикл студент и магистрант 
осуществляет в тех случаях, 
когда полученное от препода-
вателя задание предполагает 
работу с группой обучающихся. 
В этом случае, исполняя роль 
менеджера, студент, маги-
странт осуществляет оценку и 
анализ не только собственных 
возможностей, но и возможно-
стей управляемой им группы, 
оценивает и анализирует воз-
можности и вызовы внешней 
среды, планирует и организует 
работу группы, регулирует ее 
на основе контроля и заверша-
ет управленческий цикл оцен-
кой и анализом результатов, 
достигнутых группой.

Демократизация управления
Во-вторых, мы рассматри-

ваем управленческую деятель-
ность в учебном заведении с 
демократических позиций, а 
именно, как управление свер-
ху-вниз, осуществляемое в 
зависимости от учебной си-
туации преподавателем или 

студентом; как коллективное 
управление или соуправление 
(по горизонтали); и, наконец, 
как самоуправление (сни-
зу-вверх) [20].

Высшим достижением де-
мократизации управления в 
учебном заведении, как и на 
производстве, являются само-
управляющиеся члены кол-
лектива и коллектив в целом, 
способные, получив задание 
или самостоятельно определив 
цель и задачи, осуществить 
управленческий цикл и до-
стичь желаемых результатов. 

В то же время, самоуправ-
ление не отменяет коллектив-
ное управление и управление 
сверху-вниз. Все три состав-
ляющие управления в его ши-
роком значении действуют в 
единстве, способствуя дости-
жению оптимального резуль-
тата. 

Отсутствие у студентов и 
магистрантов мотивации к 
учению и тем более к взаи-
мопомощи для достижения 
общего результата нередкий 
случай для высших учебных 
заведений. Проведенное нами 
до внедрения в учебный про-
цесс рассматриваемой техно-
логии исследование показало, 
что оказывают помощь друг 
другу в образовательном про-
цессе менее 5% студентов. 
Естественно, что в отсутствии 
механизмов самоуправления и 
коллективного управления на-
грузка по обеспечению учеб-
ных достижений немотиви-
рованных студентов или тех, 
кто испытывает трудности в 
обучении, полностью ложится 
на преподавателей и админи-
страцию высшего учебного за-
ведения.

Формирование культуры 
команды

В-третьих, наш подход 
предполагает формирование 
в группах студентов и маги-
странтов организационной 
культуры команды, в которой 
помимо общих ценностей и 
нацеленности на общий ре-
зультат существует взаимоза-
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висимость друг от друга, и дей-
ствует принцип «один за всех и 
все за одного», в то время, как 
в традиционной системе обу-
чения в высшей школе каждый 
обучающийся учится исключи-
тельно исходя из собственных 
интересов и соответствующих 
этим интересам целей [21].

Создание конкурентной среды
В-четвертых, наш подход 

предполагает организацию со-
ревнования между группами 
обучающихся, т.е. создание 
конкурентной среды, способ-
ствующей формированию в 
студенческих и магистрант-
ских группах организацион-
ной культуры команды. Сорев-
нование организуется между 
группами, а не внутри групп, 
так как, если члены команды 
«на левой стороне лодки» со-
ревнуются с членами своей же 
команды «на правой стороне», 
то «лодка кружится вокруг сво-
ей оси» и команда никогда не 
придет к желаемому результа-
ту. Участие в командном со-
ревновании очень полезно для 
будущих специалистов в обла-
сти менеджмента, которым по-
сле окончания вуза предстоит 
формировать свои команды на 
производстве и вести их к же-
лаемым результатам в условиях 
свободного рынка, а значит в 
условиях жесткой конкурен-
ции.

Создание механизма и условий 
для инклюзии 

В-пятых, наш подход пред-
полагает создание механизма 
и условий для инклюзии, т.е. 
полноценного включения в 
образовательный процесс аб-
солютно всех студентов, не-
зависимо от их способностей, 
прежних учебных достижений, 
психофизических и других 
особенностей, чему способ-
ствует демократизация образо-
вательного процесса, форми-
рование культуры команды и 
создание конкурентной среды, 
в условиях которой помощь 
тем, кто в ней нуждается, ока-
зывают сами студенты учебной 

группы, заинтересованные не 
только в своих достижениях, 
но и достижениях всех членов 
своей команды [22].

Использование системы 
дистанционного обучения

В-шестых, наш подход 
предполагает использование 
информационных технологий, 
в том числе, использование 
системы дистанционного об-
учения (СДО) Мoodle, пред-
ставляющей собой программ-
ную среду для разработки и 
размещения учебных и мето-
дических материалов в сети 
Интернет и организацию об-
разовательного процесса на их 
основе, включая возможности 
для проверки знаний и кон-
троля успеваемости [23]. 

Апробация информационно-
педагогической технологии

Разработанная информа-
ционно-педагогическая тех-
нология используется нами в 
Минском филиале ФГБОУ ВО 
«Российский экономический 
университет» им. Г.В. Плеха-
нова» в работе со студентами 
в рамках учебных дисциплин 
направления подготовки – 
«Менеджмент: 38.03.02», на-
правленность (профиль) 
программы – «Менеджмент 
организации» и «Антикри-
зисное управление», уровень 
высшего образования – «Ба-
калавриат», а также в работе 
с магистрантами направле-
ния подготовки 38.04.02 «Ме-
неджмент», направленность 
(профиль) программы «Стра-
тегическое и корпоративное 
управление». 

Рассмотрим использование 
предлагаемой технологии на 
примере организации препо-
давателем традиционного для 
высших учебных заведений 
вида деятельности – рабо-
ты студентов и магистрантов 
по подготовке и презентации 
учебных и научных докладов. 

Доклад – это самостоя-
тельная работа студента, ма-
гистранта, которая готовиться 
им по заданной теме и ис-

пользуется в высших учеб-
ных заведениях в основном 
как проверочный материал по 
специализациям и учебным 
предметам. Он может быть 
представлен обучающимся в 
письменной или устной фор-
ме, а также с использованием 
мультимедийных средств. 

Доклад может быть осно-
ван на результатах изучения и 
анализа различных источников 
информации, а также на ре-
зультатах собственных иссле-
дований студента и магистран-
та. Традиционно назначение 
доклада — это продемонстри-
ровать преподавателю уро-
вень усвоение заданной темы, 
а также донести информацию 
до слушателей, т.е. до других 
студентов и магистрантов. При 
этом формируются и разви-
ваются такие востребованные 
в практике менеджера обще-
профессиональные и профес-
сиональные компетенции, как 
готовностью к коммуникации 
для решения задач професси-
ональной деятельности, спо-
собность осуществлять деловое 
общение и публичные высту-
пления, вести переговоры и, 
совещания, способность пред-
ставлять результаты проведен-
ных исследований, др.

Рассмотрим процесс под-
готовки и презентации сту-
дентом, магистрантом тема-
тического доклада с позиций 
управленческого цикла, в ко-
тором студент или магистрант 
выступает в роли менеджера. 
Перед ним стоит задача подго-
товить и донести информацию 
до управляемой им группы и 
убедиться в том, что эта ин-
формация усвоена, т.е. постав-
ленная цель достигнута.

Тематика докладов выкла-
дывается преподавателем на 
СДО МФРЭУ (http://study.reu.
by). Здесь же преподавателем 
размещаются ресурсы, необхо-
димые студентам для подготов-
ки докладов – тексты лекций, 
глоссарии, инструкции, реко-
мендации, методические ма-
териалы, ссылки на основную 
и дополнительную литературу, 
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показатели и критерии оценки 
и самооценки качества доклада 
и его презентации группе. Соз-
дается также раздел «Задание», 
куда студенты в срок, установ-
ленный преподавателем, загру-
жают подготовленные матери-
алы, а также раздел «Тесты», 
куда загружаются подготов-
ленные студентами вопросы 
для контроля степени усвое-
ния группой, подготовленных 
материалов.

После получения задания 
от преподавателя (аналогично 
тому, как менеджер низшего 
или среднего звена на предпри-
ятии получает задание от выше-
стоящего руководства) студент 
или магистрант оценивает соб-
ственные возможности (свои 
сильные и слабые стороны) и 
возможности своей группы. За-
тем он выявляет и анализирует 
факторы, которые способство-
вали или препятствовали вы-
полнению аналогичного зада-
ния прежде, т.е. в предыдущем 
управленческом цикле.

На основе этой оценки и 
анализа он планирует свою 
деятельность, продумывает 
структуру доклада, его содер-
жание, формы и методы до-
несения информации до груп-
пы, формы и методы текущего 
контроля в ходе презентации 
и при необходимости регу-
лирования процесса, если по 
каким-то причинам подготов-
ленная информация студента-
ми не усваивается. Наконец, 
планируются формы и методы 
оценки и анализа достигнутых 
результатов, как основы для 
следующего доклада, т.е. для 
следующего более эффектив-
ного управленческого цикла.

Подготовленный таким об-
разом план служит основой для 
последующих управленческих 
функций организации, кон-
троля, регулирования, оценки 
и анализа результативности 
подготовленного доклада, т.е. 
управленческой деятельности, 
осуществляемой менеджером 
на занятии.

Так, например, в нашей 
практике оценка достигнутых 

результатов осуществляется 
студентом или магистрантом, 
исполняющим роль менедже-
ра, в конце презентации на 
основе 5 вопросов. В четырех 
вопросах студенты, магистран-
ты выбирают верный вариант 
из предложенного списка. Пя-
тый вопрос является открытым 
и носит дискуссионный харак-
тер, т.е. предполагает выраже-
ние студентами, магистранта-
ми собственных взглядов на 
проблемы и вызовы, затрону-
тые в докладе. 

Для ответов на вопросы, 
предполагающие выбор верно-
го варианта из предложенного 
списка, студенты заходят в раз-
дел «Тесты» на СДО МФРЭУ 
(http://study.reu.by). В качестве 
альтернативы может быть также 
использована система электрон-
ного тестирования Plickers [24]. 
При ответах на открытый во-
прос студенты, желающие вы-
сказать свое мнение и принять 
участие в дискуссии, это под-
тверждают, выбрав соответству-
ющий вариант ответа в тесте. 

За каждый правильный 
ответ и участие в дискуссии 
студент, магистрант получает 
1 балл. Максимальное коли-
чество баллов, которое может 
набрать студент, магистрант, 
правильно ответив на все во-
просы теста и поучаствовав в 
дискуссии, – 5. Его отметка 
за работу в этом случае будет 
тоже «5». Если такую отметку 
получили все студенты, ма-
гистранты группы, то коли-
чественная оценка сделанной 
презентации, т.е. эффектив-
ность управленческого цикла, 
осуществленного менеджером, 
будет тоже «5». Использова-
ние СДО МФРЭУ позволяет в 
считанные секунды подсчитать 
количество баллов, набранных 
студентом, сделавшим пре-
зентацию, баллов, набранных 
каждым студентом и группой 
в целом.

Следующий этап в управ-
ленческом цикле – качествен-
ная оценка его эффективности 
и последующий анализ с це-
лью выявления резервов для 

совершенствования. При этом 
студент, магистрант, делаю-
щий тематический доклад и, 
таким образом, выступающий 
в роли менеджера, продумыва-
ет активную роль управляемой 
им группы, т.е. задействует 
механизмы самоуправления и 
коллективного (соуправления) 
студентов, магистрантов.

Так, выступивший снача-
ла осуществляет самооценку и 
самоанализ и делает вывод о 
том, что и как будет им учте-
но при подготовке следующей 
презентации, т.е. в следующем 
управленческом цикле.

Затем используется метод, 
получивший в литературе на-
звание «critical friend”, т.е. ка-
чество осуществленного управ-
ленческого цикла и его анализ 
делают студенты, магистранты, 
выступающие в роли экспертов 
[25]. Затем результат оценива-
ют и анализируют остальные 
члены группы (коллективное 
управление). 

Наконец, свое мнение и 
соответствующие предложе-
ния по совершенствованию 
управленческой деятельности 
студента, магистранта выска-
зывает преподаватель, испол-
няющий роль топ-менеджера.

По результатам всех сделан-
ных на занятиях презентаций 
высчитывается средняя оценка 
каждого студента, магистран-
та, а также эффективность 
проведенного занятия в целом. 
Использование СДО МФРЭУ 
позволяет это сделать опера-
тивно. Так, если все сделанные 
на занятии презентации полу-
чили отметку «5», то эффек-
тивность занятия тоже оцени-
вается на «5». Это означает, 
что все студенты, магистранты, 
выступившие на этом занятии 
в роли менеджеров, добились 
100% результата, т.е. на все 5 
вопросов каждой из сделанных 
на занятии презентаций пра-
вильно ответили абсолютно 
все студенты, магистранты.

Количественная оценка 
эффективности сделанных на 
занятии презентаций, подсчи-
танная и зафиксированная в 
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СДО МФРЭУ позволяет ор-
ганизовать соревнование меж-
ду группами студентов, маги-
странтов по итогам каждого 
занятия. При этом каждое по-
следующее занятие начинается 
с презентации итогов соревно-
вания групп на предыдущем 
занятии. Соревнование можно 
организовать и по итогам изу-
чения учебной дисциплины.

При отсутствии на потоке 
несколько групп преподава-
тель может организовать со-
ревнование между студентами 
или магистрантами разных 
курсов, например, между пер-
вым и вторым курсом.

Такой подход формирует 
у студентов и магистрантов 
понимание того, что от ре-
зультатов деятельности каж-
дого члена команды, будь то 
деятельность менеджера или 
подчиненного, зависит рей-
тинг группы в целом. Если 
студент, магистрант некаче-
ственно выполнит функции 
менеджера, то члены его ко-
манды не смогут ответить на 
контрольные вопросы и по 
результатам занятия не на-
берут необходимые баллы, в 
результате пострадают как от-
дельные члены команды, так 
и группа в целом. Если даже 
один член команды в ходе 
презентации будет невнима-
тельным и допустит ошибки, 
то нужный балл не наберет 
менеджер, делающий презен-
тацию, а по результатам заня-
тия и группа в целом. 

Такая взаимозависимость 
формирует в студенческой 
группе организационную куль-
туру команды, в которой при-
оритетной ценностью стано-
вится вклад каждого в общий 
результат. Команда активно 
включается в управленческий 
цикл на занятии, начинает 
сама оценивать и анализиро-
вать, как общие результаты, 
так и вклад в этот результат 
каждого студента и, исходя из 
этого, продумывает шаги по 
повышению эффективности 
своей деятельности, в том чис-
ле, через поддержку и оказание 

помощи тем членам команды, 
которые в ней нуждаются. 

Завершается изучение учеб-
ной дисциплины самооценкой 
каждого студента, магистранта, 
т.е. он оценивает свой вклад в 
результаты деятельности сво-
ей команды (самооценка), 
одновременно он оценивает 
весомость вклада других чле-
нов команды и таким образом 
формируется коллективная 
оценка вклада каждого участ-
ника команды. Использование 
СДО МФРЭУ позволяет это 
сделать оперативно и нагляд-
но. В тех случаях, когда само-
оценка и коллективная оценка 
не совпадает, выслушиваются 
аргументы сторон. 

При четко налаженном 
процессе (на это, как правило, 
уходит несколько месяцев или 
семестр) преподаватель высту-
пает в роли топ-менеджера, 
определяя для студентов и ма-
гистрантов задания или в роли 
консультанта, вмешиваясь в 
процесс и оказывая консульта-
ционную помощь только там, 
где она необходима.

Результаты

Таким образом в рамках 
проведенного исследования 
была разработана и апроби-
рована интерактивная ин-
формационно-педагогическая 
технология с использовани-
ем системы дистанционного 
обучения (СДО) Мoodle, ос-
нованная на вовлечении обу-
чающихся в управленческую 
деятельность, задействующая 
в образовательном процессе 
механизмы демократизации, 
способствующая развитию в 
студенческих и магистерских 
группах организационной 
культуры команды и способ-
ности работать в конкурентной 
среде.

В результате использования 
данной технологии в экспе-
риментальных группах у сту-
дентов были сформированы 
предусмотренные учебными 
программами и востребован-
ные в производстве практиче-

ские управленческие и цифро-
вые компетенции, повысилась 
посещаемость занятий студен-
тами и выросла их успевае-
мость. 

Важно, что рассмотренная 
информационно-педагогиче-
ская технология позволила 
включить в работу абсолютно 
всех студентов и магистрантов. 
Таким образом, на практике 
был реализован весьма востре-
бованный в настоящее время 
в высших учебных заведениях 
инклюзивный подход, причем 
процесс инклюзии отслежи-
вался и при необходимости ре-
гулировался самими заинтере-
сованными в этом студентами 
и магистрантами. Результаты 
опроса студентов в группах, 
где была внедрена рассмотрен-
ная информационно-педагоги-
ческая технология, свидетель-
ствуют о том, что абсолютно 
все студенты и магистранты 
этих групп готовы оказывать 
помощь и помогают своим то-
варищам в случаях, когда те в 
этом нуждаются.

Практическая направлен-
ность рассмотренной педаго-
гической технологии достига-
ется также за счет того, что при 
подготовке тематических до-
кладов студентам, магистран-
там настоятельно рекоменду-
ется опираться на примеры, с 
которыми они сталкиваются в 
собственной практике, в том 
числе, выявлять, анализиро-
вать и предлагать решения для 
совершенствования системы 
менеджмента в своем учеб-
ном заведении. Полученные 
таким образом от студентов 
и магистрантов предложения, 
основанные на результатах из-
учения материалов по теме и 
проведенных исследований в 
области менеджмента, пере-
даются студенческому совету 
и затем администрации уни-
верситета для рассмотрения и 
возможного принятия управ-
ленческих решений, что спо-
собствует совершенствованию 
работы вуза.

Предлагаемая информаци-
онно-педагогическая техноло-
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гия позволяет придать подго-
товке студентов и магистрантов 
практико-ориентированный 
характер уже на первом курсе 
их обучения в университете. 

Заключение

Опрос студентов и маги-
странтов в ходе и по итогам 
изучения учебных дисциплин 
с использованием рассматри-
ваемой информационно-педа-
гогической технологии свиде-
тельствует о том, что она им 

нравится. Абсолютное боль-
шинство студентов и маги-
странтов в анкетах отмечают, 
что они удовлетворены каче-
ством преподавания и резуль-
татами собственной деятельно-
сти, а также формирующимися 
в результате работы позитив-
ными взаимоотношениями в 
коллективе. 

Важно то, что предлагаемая 
информационно-педагогиче-
ская технология гармонично 
сочетает то лучшее, что есть 
в «живом» и «виртуальном» 

взаимодействии субъектов об-
разовательного процесса, и 
позволяет организовать управ-
ленческую практику студентов 
и магистрантов непосредствен-
но на занятиях. Таким образом 
уже на первых стадиях обуче-
ния в университете реализует-
ся практико-ориентированный 
подход, направленный на фор-
мирование и развитие у студен-
тов и магистрантов управленче-
ских и цифровых компетенций, 
востребованных в современной 
экономике и обществе.

Литература
1. Васина Ю.М., Панферова Е.В., Яковле-

ва А.Е. Реализация практико-ориентированного 
образования через современные технологии об-
учения студентов в вузе // Обеспечение каче-
ства образовательного процесса: традиции и ин-
новации: материалы XLII учебно-методической 
конференции профессорско-преподавательско-
го состава, аспирантов, магистрантов, соиска-
телей ТГПУ им. Л. Н. Толстого (15 апреля 2015 
г., Тула). Тула: ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2015. 
С. 55–58.

2. Полисадов С.С. Практико-ориентирован-
ное обучение в вузе // Известия Томского поли-
технического университета. 2014. № 2. С. 23–27.

3. Шмелева М.В. Интерактивное обучение 
как одно из требований к условиям реализации 
основных образовательных программ в вузе // 
Казанский педагогический журнал. 2015. № 6 
(113). С. 25–30.

4. Миронова А.Г., Кузьменко Л.А., Красно-
ва Д.С. Контекстно-компетентностный подход 
в подготовке бакалавров направления «Профес-
сиональное обучение (по отраслям)» // Про-
блемы современной аграрной науки: материалы 
международной заочной научной конференции 
(15 октября 2014 г., Красноярск). Красноярск: 
Красноярский государственный аграрный уни-
верситет, 2015. С. 274–277.

5. Кондратьев И.В. Модульное обучение – 
перспективное направление построения учеб-
ного процесса в вузах МВД Республики Ка-
захстан // Актуальные проблемы борьбы с 
преступлениями и иными правонарушениями. 
2013. № 11 (2). С. 103–104.

6. Зеер Э.Ф. Саморегулируемое учение как 
психолого-дидактическая технология формиро-
вания компетенций у обучаемых // Психологи-
ческая наука и образование. 2004. № 3. С. 5–11.

7. Клочкова E.Н., Садовникова Н.А. Транс-
формация образования в условиях цифровиза-
ции // Открытое образование. 2019. № 23 (4). 
С. 13–22. DOI: 10.21686/1818-4243-2019-4-13-22.

8. Махмутова М.В., Сеничева Е.И., Акимо-
ва О.А. Технология разработки и применения 
электронных образовательных ресурсов в учеб-
ном процессе вуза // Открытое образование. 
2019. № 23 (6). С. 50–58. DOI: 10.21686/1818-
4243-2019-6-50-58.

9. Тарасеева Н.И., Баулина О.В. Эффектив-
ность применения инновационных технологий 
в организации практической подготовки // От-
крытое образование. 2019. № 23 (2). С. 14–22. 
DOI: 10.21686/1818-4243-2019-2-14-22.

10. Качан Д.А., Богатко А.В., Богатко И.Н., 
Енин С.В., Кулаженко В.Г., Лазарев В.С., Лис 
П.А., Скалабан А.В., Юрик И.В. Интеграция 
информационных ресурсов открытого доступа 
для обеспечения научно-образовательного про-
цесса в учреждениях высшего образования // 
Открытое образование. 2018. № 22 (4). С. 53–
63. DOI: 10.21686/1818-4243-2018-4-53-63. 

11. Кузбасский C. Онлайн-образование 
против образования: подмена очного обра-
зования дистанционным. [Электрон. ресурс]. 
Режим доступа: http://netreforme.org/news/
onlayn-obrazovanie-protiv-obrazovaniya-podmena-
ochnogo-obrazovaniya-distantsionnyim/. (Дата об-
ращения: 20.02.2020).

12. Кузнецова О.В. Дистанционное обуче-
ние: за и против // Международный журнал 
прикладных и фундаментальных исследований. 
2015. № 8 (2). С. 362–364.

13. Фертикова, Д.О. Преимущества и недо-
статки дистанционного обучения // Междуна-
родный журнал гуманитарных и естественных 
наук. 2017. № 11. С. 40–42. 

14. Докукина А.А., Штыхно Д.А. Видео 
и онлайн курсы в учебном процессе РЭУ им. 
Г.В. Плеханова: возможности, преимущества и 
проблемы для студентов и преподавателей // 
Открытое образование. 2020. 24 (1). C. 21–33. 
DOI: 10.21686/1818-4243-2020-1-21-33.

15. Пучковская Т.О. Использование техно-
логии дистанционного обучения в образова-
тельной практике // Цифровая трансформация 



Образовательная среда

62 Открытое образование  Т. 24. № 2. 2020

References
1. Vasina YU.M., Panferova Ye.V., Yakovleva A.Ye. 

Implementation of practice-oriented education 
through modern technology of teaching students 
at the university. Obespecheniye kachestva 
obrazovatel’nogo protsessa: traditsii i innovatsii: 
materialy XLII uchebno-metodicheskoy konferentsii 
professorsko-prepodavatel’skogo sostava, aspirantov, 
magistrantov, soiskateley TGPU im. L. N. Tolstogo 
= Ensuring the quality of the educational process: 
traditions and innovations: materials of the XLII 
educational-methodical conference of the teaching 
staff, graduate students, undergraduates, applicants, 
TSPU named after L.N. Tolstoy (April 15. 2015. 
Tula). Tula: TSPU named after L.N. Tolstoy; 2015: 
55-58. (In Russ.)

2. Polisadov S.S. Practice-oriented education at 
the university. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo 
universiteta = Bulletin of the Tomsk Polytechnic 
University. 2014; 2: 23-27. (In Russ.)

3. Shmeleva M.V. Interactive learning as one of 
the requirements for the implementation of basic 

educational programs at the university. Kazanskiy 
pedagogicheskiy zhurnal = Kazan Pedagogical 
Journal. 2015; 6 (113): 25-30. (In Russ.)

4. Mironova A.G., Kuz’menko L.A., Krasnova 
D.S. Context-competency-based approach to the 
preparation of bachelors in the direction “Vocational 
training (by industry)”. Problemy sovremennoy 
agrarnoy nauki: materialy mezhdunarodnoy 
zaochnoy nauchnoy konferentsii = Problems 
of modern agricultural science: materials of the 
international correspondence scientific conference 
(October 15. 2014. Krasnoyarsk). Krasnoyarsk: 
Krasnoyarsk State Agrarian University; 2015: 274-
277. (In Russ.)

5. Kondrat’yev I.V. Modular training is a 
promising direction in the construction of the 
educational process at universities of the Ministry 
of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan. 
Aktual’nyye problemy bor’by s prestupleniyami i 
inymi pravonarusheniyami = Actual problems of the 
fight against crimes and other offenses. 2013; 11 (2): 
103-104. (In Russ.)

образования: Электронный сборник тезисов 
докладов 1-й научно-практической конферен-
ции (30 мая 2018 г., Минск,). Минск: Учрежде-
ние «Главный информационно-аналитический 
центр Министерства образования Республики 
Беларусь», 2018. С. 421–424.

16. Пучковская Т.О. Повышение квалифи-
кации педагогов в условиях цифровой транс-
формации образования // Современные векто-
ры развития образования: актуальные проблемы 
и перспективные решения: Сборник научных 
трудов XI Международной научно-практиче-
ской конференции (25 января 2019 г., Москва.). 
В 2-х частях, Ч. 2. М.: 5 за знания, МПГУ, 2019. 
С. 205–209.

17. Пучковская Т.О. Повышение квалифика-
ции педагогов в условиях развития высокотех-
нологичной образовательной среды // Инфор-
матизация непрерывного образования – 2018: 
материалы Международной научной конферен-
ции (14–17 октября 2018 г. Москва.). Под об-
щей редакцией В. В. Гриншкуна. В двух томах, 
Том 2. М.: РУДН, 2018. С. 383–387.

18. Воровщиков С.Г., Шклярова О.А. Шамов-
ские чтения: Методолого-теоретический ресурс 
развития научной школы управления образова-
тельными системами // Современные векторы 
развития образования: актуальные проблемы и 
перспективные решения: Сборник научных тру-
дов XI Международной научно-практической 
конференции (25 января 2019 г., Москва). В 2-х 
частях, Ч. 1. М.: 5 за знания, МПГУ, 2019. С. 4–11.

19. Шамова Т.И., Конаржевский Ю.А. Пе-
дагогический анализ урока в системе внутриш-
кольного управления. М.: МГПИ им. В. И. Ле-
нина, 1983. 100 с.

20. Загуменнов, Ю.Л. Демократизация управ-
ления в высшей школе // Современные векторы 
развития образования: актуальные проблемы и 
перспективные решения: сборник научных тру-
дов XI Международной научно-практическая 
конференция «Шамовские педагогические чте-
ния научной школы Управления образователь-
ными системами» (25января 2019 г.). В 2 ч. Ч. 1. 
М.: 5 за знания, МПГУ, 2019. C. 48–51.

21. Мартысюк П.Г. Нравственно-правовая 
ответственность в принятии управленческих 
решений // В сборнике: Право и современная 
экономика: сборник материалов I Международ-
ной научно-практической конференции юри-
дического факультета. СПБ.: СПбГЭУ, 2018. 
С. 31–33.

22. Загуменнов Ю.Л. Цифровизация об-
разования – от эксклюзивности к инклюзии 
// Трансформация системы высшего образо-
вания в цифровой экономике – вынужденная 
необходимость или естественный процесс? 
Материалы Международной научно-практи-
ческой конференции. Российский экономи-
ческий университет имени Г.В. Плеханова 
(30 мая 2019 г.). М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
2019. С. 42–49.

23. Buchner A. Moodle 3 Administration. Third 
Edition // Packt Publishing, 2016. 492 c.

24. Как работать с онлайн конструктором 
тестов plickers? [Электрон. ресурс]. Режим до-
ступа: http://didaktor.ru/kak-rabotat-s-onlajn-
konstruktorom-testov-plickers. (Дата обращения: 
20.02.2020).

25. Costa A., Kallick B. «Through the Lens of 
a Critical Friend» // Educational Leadership. 1993. 
№ 51 (2). С. 49–51.



Educational Environment

Open education  V. 24. № 2. 2020 63

6. Zeyer E.F. Self-regulatory doctrine as 
a psychological and didactic technology for 
the formation of competencies in students. 
Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye = 
Psychological Science and Education. 2004; 3: 
5-11. (In Russ.)

7. Klochkova E.N., Sadovnikova N.A. 
Transformation of education in the context of 
digitalization. Otkrytoye obrazovaniye = Open 
Education. 2019; 23 (4): 13-22. DOI: 10.21686/1818-
4243-2019-4-13-22. (In Russ.)

8. Makhmutova M.V., Senicheva Ye.I., 
Akimova O.A. Technology for the development 
and use of electronic educational resources in 
the educational process of a university. Otkrytoye 
obrazovaniye = Open Education. 2019; 23 (6): 50-
58. DOI: 10.21686/1818-4243-2019-6-50-58. (In 
Russ.)

9. Taraseyeva N.I., Baulina O.V. The effectiveness 
of innovative technologies in the organization of 
practical training. Otkrytoye obrazovaniye = Open 
Education. 2019; 23(2): 14-22. DOI: 10.21686/1818-
4243-2019-2-14-22. (In Russ.)

10. Kachan D.A., Bogatko A.V., Bogatko 
I.N., Yenin S.V., Kulazhenko V.G., Lazarev V.S., 
Lis P.A., Skalaban A.V., Yurik I.V. Integration of 
information resources of open access to ensure the 
scientific and educational process in institutions of 
higher education. Otkrytoye obrazovaniye = Open 
Education. 2018; 22(4): 53-63. DOI: 10.21686/1818-
4243-2018-4-53-63. (In Russ.)

11. Kuzbasskiy C. Onlayn-obrazovaniye protiv 
obrazovaniya: podmena ochnogo obrazovaniya 
distantsionnym = Online education versus education: 
replacing full-time education with distance 
education. [Internet]. Available from: http://
netreforme.org/news/onlayn-obrazovanie-protiv-
obrazovaniya-podmena-ochnogo-obrazovaniya-
distantsionnyim/. (cited 20.02.2020). (In Russ.)

12. Kuznetsova O.V. Distance Learning: Pros 
and Cons. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh 
i fundamental’nykh issledovaniy = International 
Journal of Applied and Basic Research. 2015; 8 
(2):362-364. (In Russ.)

13. Fertikova, D.O. Advantages and 
disadvantages of distance learning. Mezhdunarodnyy 
zhurnal gumanitarnykh i yestestvennykh nauk = 
International Journal of Humanities and Natural 
Sciences. 2017; 11: 40-42. (In Russ.)

14. Dokukina A.A., Shtykhno D.A. Video and 
online courses in the educational process of REU 
them. G.V. Plekhanova: opportunities, advantages 
and problems for students and teachers. Otkrytoye 
obrazovaniye = Open Education. 2020; 24 (1): 21-
33. DOI: 10.21686/1818-4243-2020-1-21-33. (In 
Russ.)

15. Puchkovskaya T.O. The use of distance 
learning technology in educational practice. 
Tsifrovaya transformatsiya obrazovaniya: 
Elektronnyy sbornik tezisov dokladov 1-y nauchno-

prakticheskoy konferentsii = Digital Transformation 
of Education: An Electronic Collection of Abstracts 
of the 1st Scientific and Practical Conference (May 
30. 2018. Minsk). Minsk: Institution “The Main 
Information and Analytical Center of the Ministry 
of Education of the Republic of Belarus”; 2018: 
421-424. (In Russ.)

16. Puchkovskaya T.O. Further education of 
teachers in the digital transformation of education. 
Sovremennyye vektory razvitiya obrazovaniya: 
aktual’nyye problemy i perspektivnyye resheniya: 
Sbornik nauchnykh trudov XI Mezhdunarodnoy 
nauchno-prakticheskoy konferentsii = Modern 
vectors of educational development: current 
problems and promising solutions: Collection of 
scientific papers of the XI International Scientific 
and Practical Conference (January 25. 2019. 
Moscow). In 2 parts, Part 2. Moscow: 5 for 
knowledge, Moscow State Pedagogical University; 
2019: 205-209. (In Russ.)

17. Puchkovskaya T.O Further education of 
teachers in the development of a high-tech educational 
environment. Informatizatsiya nepreryvnogo 
obrazovaniya – 2018: materialy Mezhdunarodnoy 
nauchnoy konferentsii = Continuing Education 
Informatization - 2018: Materials of the International 
Scientific Conference (October 14-17. 2018 Moscow). 
Ed. V.V. Grinshkun. 2 vol, Tom 2. Moscow: RUDN; 
2018: 383-387. (In Russ.)

18. Vorovshchikov S.G., Shklyarova O.A. 
Shamov readings: Methodological and theoretical 
resource for the development of a scientific school 
of educational systems management. Sovremennyye 
vektory razvitiya obrazovaniya: aktual’nyye 
problemy i perspektivnyye resheniya: Sbornik 
nauchnykh trudov XI Mezhdunarodnoy nauchno-
prakticheskoy konferentsii. V 2-kh chastyakh, CH. 
1. = Modern vectors of educational development: 
current problems and promising solutions: 
Collection of scientific papers of the XI International 
Scientific and Practical Conference (January 25. 
2019. Moscow). In 2 parts, Part 1 Moscow: 5 for 
knowledge, Moscow State Pedagogical University; 
2019: 4-11. (In Russ.)

19. Shamova T.I., Konarzhevskiy YU.A. 
Pedagogicheskiy analiz uroka v sisteme 
vnutrishkol’nogo upravleniya = Pedagogical 
analysis of the lesson in the system of intraschool 
management. Moscow: MGPI them. V.I. Lenin; 
1983. 100 p. (In Russ.)

20. Zagumennov, YU.L. Democratization of 
management in higher education. Sovremennyye 
vektory razvitiya obrazovaniya: aktual’nyye 
problemy i perspektivnyye resheniya: sbornik 
nauchnykh trudov XI Mezhdunarodnoy nauchno-
prakticheskaya konferentsiya «Shamovskiye 
pedagogicheskiye chteniya nauchnoy shkoly 
Upravleniya obrazovatel’nymi sistemami» = Modern 
vectors of the development of education: current 
problems and promising solutions: collection of 



Образовательная среда

64 Открытое образование  Т. 24. № 2. 2020

Сведения об авторе
Юрий Леонидович Загуменнов
К.п.н., доцент, профессор кафедры  
менеджмента, учета и финансов
Российский экономический университет  
им. Г.В.Плеханов», Минский филиал 
Минск, Россия
Эл. почта: inedu@mail.ru

Information about the author
Iouri L. Zagoumennov
Cand. Sci. (Pedagogy),  
professor of department of accounting, Management 
and Finance
Plekhanov Russian University of Economics,  
Minsk Branch, Minsk, Russia
E-mail: inedu@mail.ru

scientific papers of the XI International scientific 
and practical conference «Shamovskie pedagogical 
readings of the scientific school of the Management 
of educational systems» (January 25. 2019). In 2 
parts, Part 1. Moscow: 5 for knowledge, Moscow 
State Pedagogical University; 2019: 48-51. (In 
Russ.)

21. Martysyuk P.G. Moral and legal responsibility 
in making managerial decisions. V sbornike: Pravo 
i sovremennaya ekonomika: sbornik materialov I 
Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 
yuridicheskogo fakul’teta = In the collection: Law and 
modern economics: a collection of materials of the 1st 
International Scientific and Practical Conference of 
the Law Faculty. Saint Petersburg: St. Petersburg State 
University of Economics; 2018: 31-33. (In Russ.)

22. Zagumennov YU.L. Digitalization 
of education - from exclusivity to inclusion. 
Transformatsiya sistemy vysshego obrazovaniya 
v tsifrovoy ekonomike – vynuzhdennaya 

neobkhodimost’ ili yestestvennyy protsess? 
Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy 
konferentsii. Rossiyskiy ekonomicheskiy universitet 
imeni G.V. Plekhanova = Transformation of higher 
education in the digital economy - a necessary 
necessity or a natural process? Materials of the 
International scientific-practical conference. G.V. 
Russian University of Economics Plekhanov (May 
30. 2019). Moscow: Plekhanov Russian University; 
2019: 42-49. (In Russ.)

23. Buchner A. Moodle 3 Administration. Third 
Edition. Packt Publishing; 2016. 492 p.

24. Kak rabotat’ s onlayn konstruktorom testov 
plickers?= How to work with the online plickers 
test designer? [Internet]. Available from: http://
didaktor.ru/kak-rabotat-s-onlajn-konstruktorom-
testov-plickers. (cited 20.02.2020). (In Russ.)

25. Costa A., Kallick B. «Through the Lens of 
a Critical Friend». Educational Leadership. 1993; 
51(2): 49-51.



Educational Environment

Open education  V. 24. № 2. 2020 65

Н.В. Комлева, Д.А. Вилявин 
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова,  

Москва, Россия

УДК 004.82, 006.065
DOI: http://dx.doi.org/10.21686/1818-4243-2020-2-65-72

Цифровая платформа для создания 
персонализированных адаптивных онлайн 
курсов
Цель исследования заключается в разработке цифровой плат-
формы для создания персонализированных адаптивных онлайн 
курсов, способных интегрироваться в среду электронного обучения 
университета. Платформа «Цифровой тьютор» призвана обе-
спечить учебный процесс онлайн инструментами, позволяющими 
реализовать адаптацию контентной части электронного курса 
в соответствии с индивидуальным уровнем компетентности об-
учающегося за счет инструментов адаптивного тестирования в 
целях достижения уровня компетентности обучающегося, уста-
новленной образовательными и профессиональными стандартами. 
Материалы и методы исследования. Методологическую базу 
исследования составляют методы и технологии системного 
анализа и управления знаниями. Выводы и положения работы 
основываются на анализе отечественной и зарубежной лите-
ратуры по использованию цифровых технологий в образовании. 
При подготовке статьи использовались материалы, полученные 
авторами в ходе выполнения научно-практической разработки 
прототипа платформы «Цифровой тьютор» для создания 
персонализированных адаптивных онлайн курсов в Российском 
экономическом университете имени Г.В. Плеханова. 
Результаты. Цифровая платформа для размещения репози-
тория учебных объектов и самих онлайн курсов размещена на 
информационных ресурсах Университета с возможностью ин-
теграции в электронную образовательную среду Университета. 
Реализация данного проекта позволит: студентам и слушате-
лям использовать учебный контент, подготовленный на основе 
актуального учебного материала, а также самим участвовать 
в его создании и обсуждении; разрабатывать более динамичные 
и качественные учебные курсы, способствующие формиро-
ванию у студентов и слушателей требуемых компетенций; 

значительно снизить нагрузку на преподавателей при работе с 
удаленными студентами, высвободить им больше времени для 
актуализации учебного материала, формирования практических 
и проектных заданий; реализовать концепцию персонализации 
обучения – создание учебного материала, нацеленного на кон-
кретного обучающегося; обеспечить сопровождение создания и 
актуализации собственных МООС; трансформировать систему 
дополнительного образования под требования и потребности 
бизнеса; с опережением реагировать на потребности общества 
в квалифицированных кадрах для цифровой экономики.
Заключение. Предложена и апробирована новая модель реализации 
онлайн образования, заключающаяся в автоматическом построении 
онлайн курсов из учебных объектов репозитория в соответствии 
с мониторингом его активностей и персонально выстроенной 
траекторией для достижения требуемых результатов обучения. 
Концепция трансформации модели онлайн образования основана 
на создании современной информационно-образовательной среды 
на основе передовых цифровых, интеллектуальных технологий. 
По сравнению с существующими аналогами проект обладает 
конкурентными преимуществами, заключающимися в реализа-
ции новой бизнес-модели образования, основанной на наличии 
механизма автоматической актуализации учебного контента 
и построения курсов на базе репозитория учебных объектов, 
формирующих необходимые компетенции в соответствии с 
ФГОС и утвержденными профессиональными стандартами. 

Ключевые слова: электронное обучение, среда электронного 
обучения, онлайн обучение, цифровая платформа, персонали-
зация, адаптивность, адаптивное тестирование, массовые 
открытые онлайн курсы.

Digital Platform for Creating Personalized 
Adaptive Online Courses
The purpose of the research is to develop a digital platform for 
creating personalized adaptive online courses that can integrate into 
the university’s e-learning environment. The Digital Tutor platform is 
designed to provide the online learning process with tools that allow 
for the adaptation of the content of the electronic course in accordance 
with the individual level of student competency through adaptive 
testing tools in order to achieve the level of student competency 
established by educational and professional standards.
Materials and research methods. The research methodological 
base consists of methods and technologies of system analysis and 
knowledge management. Conclusions and provisions of the work 
are based on the analysis of domestic and foreign literature on the 
use of digital technologies in education. In preparing the article, 
materials obtained by the authors during the scientific and practical 
development of the prototype of the Digital Tutor platform were used 
to create personalized adaptive online courses at Plekhanov Russian 
University of Economics.
Results. The digital platform for hosting the repository of educational 
objects and the online courses themselves is available on the 
University’s information resources with the possibility of integration 
into the University’s electronic educational environment. The 

implementation of this project will allow: students and the audience to 
use educational content prepared on the basis of relevant educational 
material, as well as to participate in its creation and discussion; 
to develop more dynamic and high-quality training courses that 
contribute to the formation of the required competencies among 
students and the audience; significantly reduce the burden on lecturers 
when working with remote students, free up more time for updating 
the training material, the formation of practical and design tasks; 
implement the concept of personalization of training - the creation of 
educational material aimed at a particular student; provide support 
for the creation and updating of their own MOOC; transform the 
system of continuing education to the requirements and needs of the 
business; respond ahead of time to the needs of society for qualified 
personnel for the digital economy. 
Conclusion. A new model for the implementation of online education 
has been proposed and tested, which consists in the automatic 
construction of online courses from the educational objects of the 
repository in accordance with the monitoring of its activities and a 
personal trajectory to achieve the required learning outcomes. The 
concept of transformation of the model of online education is based 
on the creation of a modern educational information environment 
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Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
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based on advanced digital, intelligent technologies. Compared 
with existing analogues, the project has competitive advantages 
in the implementation of a new business model of education, 
based on the availability of a mechanism for automatic updating 
of educational content and preparing courses on the basis of a 
repository of educational objects that form the necessary competencies 

in accordance with the Federal State Educational Standard and 
approved professional standards.

Keywords: e-learning, e-learning environment, online learning, 
digital platform, personalization, adaptability, adaptive testing, mass 
open online courses. 

Введение

На сегодняшний день он-
лайн-образование широко вос-
требовано в обществе, активно 
продвигается образовательны-
ми учреждениями и является 
объектом интереса государ-
ства, способствующего разви-
тию рынка образовательных 
услуг и повышению уровня 
доступности образования для 
всех членов общества [1, 2]. 
Главное отличие современного 
онлайн образования от тради-
ционных образовательных си-
стем заключается в способно-
сти оптимизировать обучение 
в соответствии с потребностя-
ми каждого студента. В Рос-
сийском экономическом уни-
верситете им. Г.В. Плеханова 
размещение научно-образова-
тельных материалов организо-
вано на базе платформы «1С», 
что имеет ряд недостатков, 
связанных с представлением и 
поиском информации. В связи 
с этим была поставлена задача 
разработать концептуальную 
модель и архитектуру инте-
рактивной системы по созда-
нию персонализированных 
адаптивных онлайн курсов на 
базе объектного принципа по-
строения учебных материалов, 
что позволило бы обеспечить 
динамичное построение учеб-
ных курсов на основе посто-
янно обновляемого учебного 
материала, высокое качество 
обучения различных категорий 
обучаемых и формирования у 
них требуемых компетенций. 

Анализ существующих про-
ектов онлайн образования 
показал, что эти решения но-
сят в основном статичный ха-
рактер, а используемые в них 
конструкторы онлайн курсов 
в большинстве своем являют-
ся платными и при этом не 
обладают необходимым функ-

ционалом, который так нужен 
преподавателям и студентам 
в образовательном процессе. 
Конструктор курсов должен 
быть простым в использова-
нии и легким в обучении, об-
ладать интуитивно понятным 
интерфейсом. Также, необхо-
дима площадка, на которой 
пользователи смогут публи-
ковать, обсуждать и оцени-
вать материалы с целью их 
последующего использования 
при создании учебных кур-
сов. Таким образом возника-
ет задача создания цифровой 
платформы и инструменталь-
ных средств генерации курсов 
из учебных объектов, кото-
рые будут удовлетворять всем 
необходимым современным 
требованиям онлайн обуче-
ния. С этой целью в РЭУ им. 
Г.В. Плеханова принято реше-
ние о разработке платформы 
«Цифровой тьютор» для раз-
мещения репозитория учеб-
ных объектов и создания на их 
основе персонализированных 
адаптивных онлайн курсов, 
способных интегрироваться в 
среду электронного обучения 
университета и удовлетворяю-
щих современным требовани-
ям онлайн-образования: 

• соответствие современ-
ным стандартам;

• удобство создания и со-
провождения;

• интуитивно понятный 
интерфейс;

• гибкость в построении 
курсов;

• интерактивность, адаптив-
ность и переносимость;

• доступность и эффектив-
ность. 

Разработка качественно-
го онлайн курса, отвечающе-
го международным образова-
тельным стандартам, может 
быть достигнута с помощью 
интеллектуальных технологий 

поддержки учебного процесса, 
обеспечивающих достижение 
требуемых компетенций за счет 
наличия механизма автомати-
ческой актуализации учебного 
контента, введения адаптивно-
сти в процесс обучения и по-
строение гибких персонализи-
рованных онлайн курсов [3, 4]. 
Применение новейших инфор-
мационных технологий и реа-
лизация инновационных идей 
позволят вывести на качествен-
но новый уровень содержание 
педагогической работы препо-
давателей [5, 6, 7]. 

1. Модель и архитектура 
интерактивной 
системы по созданию 
персонализированных 
адаптивных онлайн курсов 

Проект «Цифровой тьютор» 
направлен на проектирование 
и разработку следующих ос-
новных подсистем (Рис. 1): 

1. Конструктор онлайн кур-
са – управление учебными 
ресурсами и процессом обу-
чения, обеспечение различной 
степени подачи учебного мате-
риала в зависимости от уровня 
ответов обучаемого и возврат к 
тем учебным объектам, по ко-
торым не пройден контроль; 
повторно учебный материал 
предлагается в расширенном и 
более детализированном виде, 
с большим числом поясняю-
щих примеров. 

2. Адаптивное тестирова-
ние, обеспечивающее автома-
тическую генерацию тестовых 
заданий в соответствии с уров-
нем подготовки обучаемого. 
При неудовлетворительном 
прохождении тестирования 
учащемуся рекомендуют прой-
ти именно те темы, ошибки в 
которых были допущены.

3. Автоматическая провер-
ка выполнения практических 
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заданий и лабораторных ра-
бот, требующих составления 
компьютерных программ с 
возможностью контроля ис-
пользуемого языка програм-
мирования и его отдельных 
конструкций.

4. Формирование репо-
зитория учебных объектов, 
описываемых метаданными, 
содержащими, в том чис-
ле, информацию о входных и 
формируемых компетенциях; 
получение интегрированной 
оценки учебного объекта для 
решения вопроса о его исполь-
зовании в электронном курсе. 

5. Построение персональ-
ной траектории обучения в со-
ответствии с заданными ком-
петенциями. По завершении 
производится оценка степени 
достижения результатов обу-
чения с использованием тех-

нологий искусственного ин-
теллекта. Публикация готового 
курса на портале с целью его 
дальнейшей коммерциализа-
ции. 

Архитектура проекта состо-
ит из нескольких модулей и 
представляет собой микросер-
висы (рис. 2). 

Современный стек исполь-
зуемых технологий позволяет 
создавать актуальную микро-
сервисную архитектуру плат-
формы. Для разработки микро-
сервисов используются такие 
языки, как Kotlin с фреймвор-
ком Spring, Golang для высоко-
нагруженных подсистем про-
екта. Веб-интерфейс системы 
строится на react.js и других 
фреймворках и библиотеках. 
Нейронные сети разрабатыва-
ются на языке Python с библи-
отекой TensorFlow. 

Создание репозитория 
учебных объектов

Для хранения информации 
о пользователях и размещен-
ных ими учебных объектах 
используется распределенная 
база данных MongoDB. Она 
представляет собой открытую 
часть репозитория, материалы, 
размещенные в ней доступны 
для всех пользователей, и могут 
быть использованы конструк-
тором для построения онлайн 
курса. Решение о возможно-
сти использования учебного 
объекта при построении курса 
принимается на основе анали-
за его характеристик и расче-
та интегрированной оценки. 
При достижении определенно-
го в системе порога значения 
учебные объекты переносят-
ся в базу данных PrivateDB, 
которая представляет собой 
закрытую часть репозитория. 
Материалы, размещенные в 
этой части репозитория, могут 
использоваться конструкто-
ром курсов и служить основой 
для автоматической генерации 
курсов при помощи подсисте-
мы построения индивидуаль-
ной траектории обучения. 

Обе базы данных реализова-
ны в СУБД MongoDB и пред-
ставляют собой набор коллек-
ций и документов формата 
JSON. Пример структуры до-
кумента базы данных PublicDB 
представлен на рис. 3. Каждый 
документ имеет древовидную 
структуру и соответствует кон-
кретной категории пользова-
теля системы. Структура до-
кумента не является строгой. 
Так, например, если пользова-
тель является автором (“user_
role”: “author”), то документ 
будет содержать размещенные 
им учебные объекты, состоя-
щие из метаданных и инфор-
мации, включающей в себя 
образовательные стандарты, 
данные необходимые для ин-
тегрированной оценки мате-
риала, а данные обучающихся, 
содержат информацию о про-
шедших курсах и результатах 
тестирования. Все поля доку-
мента являются не обязатель-

Рис. 1. Архитектура системы «Цифровой тьютор»

Рис. 2. Микросервисы системы
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ными, и гарантия их наличия 
переходит на верхние уровни 
логики приложения.

На первый взгляд, такая 
структура хранения данных 
может показаться неэффектив-
ной, поскольку для того, чтобы 
получить запись о конкретном 
учебном объекте, нужно найти 
необходимый документ, пере-
йти к записи «leaning_objects», 
найти необходимый учебный 
объект, и уже потом получить 
информацию о нем. Поэто-
му для доступа к документам 
в MongoDB предусмотрена 
специальная технология, ос-
нованная на представлени-
ях. Представление состоит из 
функций распределения (map) 
и редукции (reduce), использу-
емые для формирования упо-
рядоченного списка пар вида 
Key/Value. Как ключи, так и 
значения могут быть произ-
вольными JSON-объектами. 

Map-reduce – это типовой 
подход параллельной обработ-
ки больших объемов данных. 
На первом шаге выполнения 
map-функция предварительно 
обрабатывает каждый документ 
в базе данных и возвращает 
ноль либо экземпляры Key/
Value объектов. Затем происхо-
дит сортировка пар и создание 
новых экземпляров объектов, 
в которых все значения будут 
сгруппированы по ключу. На 
заключительном шаге функция 
reduce возвращает новый эк-
земпляр объекта, включаемый 
в результирующую коллекцию.

При работе с базой дан-
ных PublicDB представления 
использовались для получе-
ния списка объектов и данных 
для расчета интегрированной 
оценки. При помощи опросов 
полученных представлений из 
списка учебных объектов из-
влекается информация о кон-
кретном учебном объекте для 
перемещения его в PrivateDB.

Возможности  
конструктора курсов

Программная подсистема 
Конструктор курсов реализует 
модель онлайн образования и 
обладает следующими возмож-
ностями:

• управление учебными ре-
сурсами и процессом обуче-
ния; 

• обеспечение различной 
степени подачи учебного мате-
риала в зависимости от уровня 
ответов обучаемого и возврат к 

тем учебным объектам, по ко-
торым не пройден контроль;

• повторное прохождение 
учебного материала в расши-
ренном и более детализирован-
ном виде, с большим числом 
поясняющих примеров (рис. 4).

Адаптивное тестирование 
в онлайн обучении

Различают два вида тести-
рующих методик:

– статистические, при кото-
рых подготовленные тестовые 
задания предлагаются испыту-
емому в заранее определенном 
или случайном порядке;

– адаптивные, когда выбор 
и предложение тестовых зада-
ний осуществляется динамиче-
ски в соответствии с уровнем 
знаний испытуемого, которые 
он демонстрирует в процессе 
тестирования.

Исследователи определяют 
адаптивное тестирование как 
широкий класс методик тести-
рования, которые предусматри-
вают изменение содержания, 
последовательности, а также 
сложности предлагаемых зада-
ний в самом процессе прохож-
дения теста с учетом ответов 
обучающегося [8]. Реализация 
адаптивного тестирования тре-
бует разработки критериев про-
хождения и алгоритмов выбора 
последующих тестовых заданий 
на основе анализа ответов ис-
пытуемого. Таким образом, в 
процессе прохождения теста 
создаётся индивидуальная мо-
дель обучающегося, используе-

Рис. 3. Конструктор курсов

Рис. 4. Адаптивное тестирование
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мая для генерации следующих 
тестовых заданий в зависимости 
от уровня его знаний и способ-
ностей. В процессе прохождения 
теста данная модель постоянно 
обновляется, что позволяет гово-
рить о ее динамичности (рис. 4). 

Таким образом, адаптив-
ное тестирование становится 
неотъемлемой составляющей 
всего процесса персонализа-
ции в образовании.

Прототип подсистемы Адап- 
тивного тестирования, входя-
щей в состав проекта «Циф-
ровой тьютор», приведен на 
рис. 5. Каждый вопрос те-
ста сопоставляется с уровнем 
сложности и темой или заня-
тием, в которых данный во-
прос освещен.

Схема работы адаптивного 
теста приведена на рис. 6. 

В проекте «Цифровой тью-
тор» реализована трехуровневая 

подача теоретического материа-
ла, практических и тестовых за-
даний. Это означает, что после 
изучения определенной порции 
учебного материала и выполне-
ния практических заданий уча-
щемуся будет предложено прой-
ти тестирование. В случае, если 
установленный уровень оценки 
не достигнут, ему будет предло-
жено пройти учебный матери-
ал повторно по тем темам, по 
которым не пройден контроль. 
При этом учебный материал ему 
будет предоставлен в расширен-
ном виде и возможно из друго-
го источника. Если же и после 
этого у пользователя возникнут 
трудности при прохождении те-
стирования и будут допущены 
ошибки, то ему будет предло-
жен учебный материал в еще 
более подробном виде с боль-
шим числом поясняющих при-
меров для наилучшего усвоения 

темы. Практически система ве-
дет себя как репетитор, добива-
ясь лучшего усвоения матери-
ала учеником для сдачи теста. 
Другими словами, тестирование 
в системе помимо обычной его 
функции: оценивание уровня 
знаний испытуемого, позволя-
ет выявить его слабые стороны 
и пробелы в знаниях, чтобы 
каждый обучающийся макси-
мально усвоил материал и про-
шел тестовый контроль. Реа-
лизация практических заданий 
различных уровней сложности 
позволяет не только проверить 
приобретение учащимся необ-
ходимых практических навыков 
в процессе усвоения курса, но и 
мотивировать сильных учени-
ков выполнением более слож-
ных и интересных заданий и, 
наоборот, проверить наличие 
необходимых базовых навыков 
на примере простых заданий у 
учащихся, которые не смогли 
выполнить предложенные им 
задания. 

Таким образом, прото-
тип подсистемы адаптивно-
го тестирования позволяет 
управлять процессом подбора 
заданий на основе разработан-
ных критериев прохождения 
адаптивного теста для оптими-
зации подбора характеристик 
заданий, их количества, по-
следовательности и скорости 
предъявления применительно 
к особенностям подготовки 
обучающихся. Реализовано 
отображение тестовых заданий 
для их прохождения. 

2. Цифровая платформа для 
создания учебных онлайн 
курсов 

Дизайн страниц при адми-
нистрировании онлайн курса

Для создания учебных он-
лайн курсов создан прототип 
цифровой платформы, содер-
жащей репозиторий учебных 
объектов, из которых созда-
ются сами учебные курсы, 
способные интегрироваться в 
среду электронного обучения 
университета (Moodle, 1C или 
любую другую, поддерживаю-

Рис. 5. Прототип подсистемы адаптивного тестирования

Рис. 6. Трехуровневый контроль усвоения материала
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щую международный формат 
SCORM /xАPI). После реги-
страции открывается окно со 
списком курсов, а при выборе 
конкретного курса – окно с 
описанием курса, его структу-
рой и формируемыми компе-
тенциями (рис. 7). 

Администрирование курса 
позволяет изменять контент-
ную часть, а именно описание, 
рубрики, формируемые в про-
цессе обучения компетенции 
и другое содержимое. Кноп-
ка «экспорт курса» выгружает 
курс в виде архива с поддерж-
кой стандарта SCORM.

Возможно ведение стати-
стики курса по различным 
количественным и качествен-
ным показателям. Предусмо-
трена фильтрация на каж-
дый график. Предусмотрена 
возможность видеть студен-
тов, которые проходят или 
прошли данный курс. Также 
есть возможность приглаше-
ния студента на курс.

3. Проектирование базы 
данных онлайн курса

Модель хранения данных
В качестве модели для про-

ектирования базы данных 
онлайн курса выбрана нере-
ляционная модель. Сегодня 
базы данных NoSQL широко 
используются в области интер-
нет-приложений благодаря их 
способности работать с объем-
ными и сложно сохраняемыми 

данными. К основным преи-
муществам применения нере-
ляционных баз данных можно 
отнести следующие:

• Используемая модель 
хранения данных позволяет 
работать с большими объема-
ми данных на кластерах. 

Структура хранения данных 
в NoSQL не зависит от схемы, 
лежащей в основе базы данных. 

Возможность горизонталь-
ного масштабирования путем 
добавления в сеть новых ком-
пьютеров и распределения на-
грузки между устройствами. 

Преимущества горизонталь-
ного масштабирования позво-
ляют легко справиться с про-
блемами, возникающими при 
вертикальном масштабирова-
нии, при котором увеличение 
мощности достигается за счет 
увеличения количества ядер 
процессора, оперативной па-
мяти и дискового пространства. 

Заключение 

Обзор наиболее популярных 
среди разработчиков инстру-
ментальных средств создания 
онлайн курсов позволил прийти 
к обоснованному заключению, 
что существующие на текущий 
момент конструкторы курсов не 
обладают необходимым функ-
ционалом, который нужен пре-
подавателям и студентам в об-
разовательном процессе, кроме 
того большинство из них явля-
ются платными. На основании 

Рис. 7. Внешний вид курса

проведенного анализа сделан 
вывод о необходимости соз-
дания собственной цифровой 
платформы и инструменталь-
ных средств генерации курсов 
из учебных объектов, которые 
будут удовлетворять всем не-
обходимым современным тре-
бованиям онлайн обучения и 
способных интегрироваться в 
среду электронного обучения 
университета (Moodle, 1C или 
любую другую, поддерживаю-
щую международный формат 
SCORM и xAPI). 

Разработана и предложена 
архитектура системы «Циф-
ровой тьютор», включающая 
в себя пять подсистем: репо-
зиторий учебных объектов; 
конструктор онлайн курса; 
адаптивное тестирование; авто-
матическая проверка программ; 
построение персональной тра-
ектории обучения. Архитектура 
проекта состоит из нескольких 
модулей и представляет собой 
микросервисы. Современный 
стек используемых технологий 
позволяет создавать актуаль-
ную микросервисную архитек-
туру платформы. В процессе 
разработки микросервисов ис-
пользованы такие языки, как 
Kotlin и Golang в серверных 
частях, Typescript, React.js на 
клиентских. 

Для обеспечения работы 
репозитория спроектированы 
и реализованы следующие мо-
дули:

• организация распределен-
ного хранилища учебных объ-
ектов с разграничением прав 
доступа для пользователей;

• описание объектов мета-
данными, включающее отно-
шение к профессиональным 
стандартам и компетенциям;

• инструменты обсуждения 
и оценивания учебных объек-
тов пользователями виртуаль-
ной среды для получения па-
раметров оценки; 

• модуль интегрированной 
оценки учебных объектов;

• модуль принятия решения 
о дальнейшем использовании 
учебного объекта для генерации 
курсов (перемещение его в за-
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крытую часть репозитория). Ре-
шение принимается гибридной 
нейросетью на основе показате-
лей, полученных при интегри-
рованной оценке материала.

Для открытой части репози-
тория использована нереляци-
онная база данных MongoDB, 
которая отлично масштабиру-
ется горизонтально и позво-
ляет обрабатывать огромные 
массивы данных. Реализованы 
сервисы авторизации и взаи-
модействия с базой данных. 

Спроектирован и разрабо-
тан конструктор онлайн-кур-
сов – одна из основных и важ-
ных частей проекта «Цифровой 
тьютор». Реализована техно-
логия отображения учебных 
объектов требуемого уровня (в 
зависимости от уровня ответов 
обучаемого) с возможностью 
их редактирования, удаления, 
сортировки и обновления; со-
хранение учебных объектов в 
базу данных; упаковка учебно-
го курса в стандарте SCORM. 

Разработаны методика и 
программное обеспечение под-
держки адаптивного тестирова-
ния обучаемых, позволяющего 
получить более точные оценки 
по сравнению с традиционным 
методом тестирования за счет 

учета индивидуальных резуль-
татов, демонстрируемых обу-
чаемыми во время прохожде-
ния тестирования. 

Разработана структура базы 
данных как для открытой, так и 
для закрытой частей репозито-
рия учебных объектов. Каждый 
учебный объект описывается ме-
таданными, содержащими, в том 
числе, информацию о входных 
и формируемых компетенциях в 
соответствии с утвержденными 
ФГОС 3++ и профессиональ-
ными стандартами. 

Разработаны структура и со-
держание, включающее деталь-
ный тематический план пи-
лотного курса «Информатика 
и программирование», состав-
ленные в соответствии с рабо-
чей программой дисциплины. 
Выполнена работа по наполне-
нию базовой траектории курса 
учебными объектами. 

В дальнейшем планируется 
продолжить работы по разви-
тию проекта в части программ-
ной реализации подсистемы для 
автоматической проверки про-
грамм, реализующей не только 
контроль выполнения практи-
ческих заданий и лабораторных 
работ, требующих составления 
компьютерных программ, но 

и управляемый контроль ис-
пользуемого языка програм-
мирования и его отдельных 
конструкций. Значительный 
объем работы предстоит еще 
выполнить по доработке модели 
и программной реализации по-
строения персональной траек-
тории обучения в соответствии 
с заданными компетенциями 
и оценке степени соответствия 
результатов обучения с исполь-
зованием технологий искус-
ственного интеллекта. 

В конечном счете реализа-
ция проекта позволит осуще-
ствить трансформацию модели 
онлайн образования и созда-
ния современной информаци-
онно-образовательной среды 
с использованием передовых 
цифровых, интеллектуальных 
технологий, что позволит в пол-
ной мере реализовать компе-
тентностно-ориентированный 
подход в подготовке высоко-
квалифицированных кадров для 
цифровой экономики и с опе-
режением реагировать на по-
требности общества в квалифи-
цированных кадрах в условиях 
происходящих технологических 
сдвигов, развития прорывных и 
перспективных технологий и их 
влияния на бизнес.
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Совершенствование нормативно-правовой 
базы информационной безопасности 
для устройств терминального доступа 
государственной информационной системы
Целью исследования является повышение эффективности 
управления информационной безопасностью для государственных 
информационных систем (ГИС) с устройствами терминального 
доступа за счет совершенствования нормативно-правовых 
актов, которые должны быть логически увязаны между собой 
и не противоречить друг другу, а также использовать единый 
профессиональный тезаурус, позволяющий понимать и описы-
вать процессы в области информационной безопасности. 
В настоящее время государственные информационные систе-
мы с устройствами терминального доступа используются 
для обеспечения реализации законных интересов граждан при 
информационном взаимодействии с органами государственной 
власти [1]. 
Одним из типов таких систем являются системы общего 
пользования [2]. Они предназначены для оказания электронных 
услуг гражданам, таких как оплата налогов, получение справок, 
подача заявлений и иных сведений. 
Обрабатываемые персональные данные могут относиться к 
специальным, биометрическим, общедоступным и иным кате-
гориям [3]. Различные категории персональных данных, сосре-
доточенные в большом объёме о большом числе граждан, могут 
привести к значительному ущербу в результате их утечки, а 
значит, это создаёт информационные риски.
Существуют несколько основных типов архитектур государ-
ственных информационных систем: системы на основе «тон-
кого клиента»; системы на основе одноранговой сети; файл 
-серверные системы; центры обработки данных; системы с 
удаленным доступом пользователей; использование разных типов 
операционных систем (гетерогенность среды); использование 
прикладных программ, независимых от операционных систем; 
использование выделенных каналов связи [4]. Такое разнообразие 
и неоднородность государственных информационных систем с 
одной стороны, и необходимость качественного государствен-
ного регулирования в области информационной безопасности в 
этих системах, с другой стороны, требуют изучения и развития 
нормативно-правовых актов, учитывающих в первую очередь 
особенности систем, имеющих типовую современную архитек-
туру «тонкого клиента».
Материалы и методы исследования. Защита государственной 
информационной системы регламентируется большим числом 
нормативно-правовых актов, которые постоянно совершен-
ствуются с изменением и дополнением контента. На содержа-

тельном уровне она включает в себя множество этапов, таких 
как формирование требований к ГИС, разработка системы 
защиты, её внедрение, аттестация. Защищаемая информация 
обрабатывается в целях исполнения законодательства и обе-
спечения функционирования органов власти. Необходимость 
защиты конфиденциальной информации определяется законо-
дательством Российской Федерации [5,6]. Поэтому для оценки 
качества нормативно-правовой базы информационной безопас-
ности для устройств терминального доступа государственной 
информационной системы в работе проводится анализ основных 
нормативно-правовых актов и на его основе методом аналогии 
разрабатываются предложения по совершенствованию имею-
щихся регулирующих документов в области информационной 
безопасности.
Результаты. В работе разработаны предложения по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы информационной безопас-
ности для устройств терминального доступа государственной 
информационной системы
– для единообразия и унификации обоснованы термины с соот-
ветствующими определениями для их установления в документы 
ФСТЭК или Росстандарта;
– правила формирования требований к терминалам, которые 
должны быть аналогом требований к средствам вычислительной 
техники в «Концепции защиты средств вычислительной тех-
ники и автоматизированных систем от несанкционированного 
доступа к информации».
Выводы. Предложены общие рекомендации по защите инфор-
мации в государственных информационных системах, исполь-
зующих архитектуру «тонкого клиента», а также обоснованы 
специфичные угрозы, отсутствующие в банке угроз ФСТЭК 
и определены направления дальнейшего обеспечения информа-
ционной безопасности для рассматриваемого класса государ-
ственных информационных систем. В связи с большим числом 
заинтересованных субъектов, участвующих в согласовании и 
выработки единых решений, более конкретное рассмотрение 
поднятых проблем и вопросов возможно только с привлечением 
к обсуждению представителей уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти и представителей бизнеса.

Ключевые слова: защищенные информационные системы, ин-
формационная безопасность, государственная информационная 
система, тонкий клиент, центр обработки данных.
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Improvement of the Regulatory Framework 
of Information Security for Terminal Access 
Devices of the State Information System
The aim of the study is to increase the effectiveness of information 
security management for state information systems (SIS) with terminal 
access devices by improving regulatory legal acts that should be 
logically interconnected and not contradict each other, as well as 
use a single professional thesaurus that allows understanding and 
describe information security processes.
Currently, state information systems with terminal access devices are 
used to ensure the realization of the legitimate interests of citizens in 
information interaction with public authorities [1].
One of the types of such systems are public systems [2]. They are 
designed to provide electronic services to citizens, such as paying taxes, 
obtaining certificates, filing of applications and other information.
The processed personal data may belong to special, biometric, publicly 
available and other categories [3]. Various categories of personal data, 
concentrated in a large volume about a large number of citizens, can 
lead to significant damage as a result of their leakage, which means 
that this creates information risks.
There are several basic types of architectures of state information 
systems: systems based on the “thin client”; peer-to-peer network 
systems; file server systems; data processing centers; systems with remote 
user access; the use of different types of operating systems (heterogeneity 
of the environment); use of applications independent of operating 
systems; use of dedicated communication channels [4]. Such diversity 
and heterogeneity of state information systems, on the one hand, and 
the need for high-quality state regulation in the field of information 
security in these systems, on the other hand, require the study and 
development of legal acts that take into account primarily the features 
of systems that have a typical modern architecture of “thin customer”.
Materials and research methods. The protection of the state 
information system is regulated by a large number of legal acts that 
are constantly being improved with changes and additions to the 
content. At the substantive level, it includes many stages, such as the 
formation of SIS requirements, the development of a security system, 

its implementation, and certification. The protected information is 
processed in order to enforce the law and ensure the functioning of the 
authorities. The need to protect confidential information is determined 
by the legislation of the Russian Federation [5, 6]. Therefore, to assess 
the quality of the regulatory framework of information security for 
terminal access devices of the state information system, the analysis 
of the main regulatory legal acts is carried out and on the basis of 
it, proposals are developed by analogy to improve existing regulatory 
documents in the field of information security.
Results. The paper has developed proposals for improving the 
regulatory framework of information security for terminal access 
devices of the state information system
– for uniformity and unification, the terms with corresponding 
definitions are justified for their establishment in the documents of 
the Federal Service for Technical and Export Control (FSTEC) or 
Rosstandart;
– rules for the formation of requirements for terminals, which should 
be equivalent requirements for computer equipment in the “Concept 
for the protection of computer equipment and automated systems from 
unauthorized access to information”. 
Conclusion. General recommendations on information protection 
in state information systems using the “thin client” architecture are 
proposed, specific threats that are absent in the FSTEC threat bank 
are justified, and directions for further information security for the 
class of state information systems under consideration are identified. 
Due to the large number of stakeholders involved in the coordination 
and development of unified solutions, a more specific consideration of 
the problems and issues raised is possible only with the participation 
of representatives of authorized federal executive bodies and business 
representatives for discussion.

Keywords: secure information systems, information security, state 
information system, thin client, data processing center.
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Введение

Цифровизация различных 
сфер человеческой деятельно-
сти и использование различ-
ного рода государственных 
информационных систем по-
зволяет добиться увеличения 
конкурентоспособности эко-
номики и уровня развития об-
щества, а также обеспечивает 
реализацию законных инте-
ресов граждан при инфор-
мационном взаимодействии 
с органами государственной 
власти [1]. Одним из типов та-
ких систем являются системы 
общего пользования [2]. Они 
предназначены для оказания 
электронных услуг гражданам, 

таких как оплата налогов, по-
лучение справок, подача заяв-
лений и иных сведений. Такие 
системы тесно связаны с ис-
пользованием больших объе- 
мов персональных данных 
граждан. Обрабатываемые пер-
сональные данные могут отно-
ситься к специальным, биоме-
трическим, общедоступным и 
иным категориям [3]. Различ-
ные категории персональных 
данных, сосредоточенные в 
большом объеме о большом 
числе граждан, могут приве-
сти к значительному ущербу в 
результате их утечки, а значит, 
это создает информационные 
риски. Другим типом государ-
ственной информационной 

системы являются закрытые 
системы межведомственного 
взаимодействия и документоо-
борота. В таких системах обра-
батывается конфиденциальная 
и служебная тайна тех органов 
власти, которые используют 
эти системы. Объективно ска-
зать, какой тип системы боль-
ше уязвим и нанесет больше 
ущерба нельзя ввиду многих 
особенностей и различий, де-
лающих каждую государствен-
ную информационную систему 
уникальной. Одним из показа-
телей, характеризующим про-
ектную защищенность ГИС 
является ее архитектура. Вы-
деляют следующие типы ар-
хитектур: системы на основе 
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«тонкого клиента»; системы 
на основе одноранговой сети; 
файл-серверные системы; цен-
тры обработки данных; си-
стемы с удаленным доступом 
пользователей; использование 
разных типов операционных 
систем (гетерогенность сре-
ды); использование приклад-
ных программ, независимых 
от операционных систем; ис-
пользование выделенных кана-
лов связи [4]. Таким образом, 
несмотря на явную, описан-
ную в Приказе ФСТЭК №17, 
и неявную классификацию, 
выполненную по различным 
другим признакам государ-
ственных информационных 
систем, меры по их защите 
применяются индивидуально 
посредством выбора этих мер: 
определения, дополнения, 
уточнения и адаптации базо-
вых мер защиты информации. 

Анализ существующей 
нормативно-правовой 
базы информационной 
безопасности для 
модели тонких клиентов 
государственной 
информационной системы

Защита государственной 
информационной системы – 
это сложный процесс, регла-
ментируемый большим числом 
нормативно-правовых актов. 
Он включает в себя множество 
этапов, как формирование тре-
бований, разработка системы 
защиты, ее внедрение, аттеста-
ция. 

Государственные инфор-
мационные системы обраба-
тывают конфиденциальную 
информацию, необходимость 
защиты которой определяется 
законодательством Российской 
Федерации [5, 6]. Защищаемая 
информация обрабатывается в 
целях исполнения законода-
тельства и обеспечения функ-
ционирования органов власти. 
Приказ ФСТЭК № 17 устанав-
ливает три класса защищенно-
сти информационных систем, 
определяемых на основании 
трех уровней значимости, об-

рабатываемой в них инфор-
мации и масштабе информа-
ционной системы. Уровень 
значимости информации име-
ет градацию от 1 до 3 и опреде-
ляется возможность степенью 
ущерба от нарушения свойств 
информации (конфиденциаль-
ность, целостность и доступ-
ность), а также от масштаба 
государственной информаци-
онной системы (федеральная, 
региональная, муниципаль-
ная). В зависимости от катего-
рии информации определяется 
ее уровень значимости: УЗ 1, 
УЗ 2, УЗ 3. Уровень значимо-
сти зависит от степени ущерба, 
в результате нарушения кон-
фиденциальности, целостно-
сти или доступности информа-
ции. Самый высокий уровень 
значимости УЗ 1, самый низ-
кий УЗ 3. 

Требования для каждого 
класса ГИС определяются со-
гласно Приказу ФСТЭК № 17. 
Они накладывают требования 
к антивирусным средствам за-
щиты, средствам обнаружения 
вторжений, межсетевым экра-
нам и так далее. СТР-К опре-
деляет требования для защиты 
информации от утечек по тех-
ническим каналам. По требо-
ванию заказчика может приме-
няться РД АС.

Требуемый класс ГИС 
определяется исходя из кате-
гории информации, которая в 
ней обрабатывается и масшта-
ба ГИС согласно Приложению 
№ 1 к Приказу ФСТЭК № 17. 
Для их определения произво-
дится изучение документов и 
опрос заказчика. После опре-
деления требуемого класса 
ГИС определяется базовый 
перечень методов защиты ин-
формации согласно Приложе-
нию № 2 к Приказу ФСТЭК 
№ 17. Всего предусмотрено 
113 мер, из них 48 необходи-
мы для всех классов государ-
ственных информационных 
систем и 30, необязательные 
ни для одного из классов ГИС, 
но возможные для реализации 
в качестве мер усиления или 
компенсации. Использование 

устройств терминального до-
ступа предусмотрено мерой 
защиты информации ЗИС.14 
«Использование устройств 
терминального доступа для 
обработки информации». Эта 
мера является необязательной 
для всех классов государствен-
ных информационных систем. 
Такие терминальные устрой-
ства должны быть ограниче-
ны в своих возможностях по 
обработке и хранению инфор-
мации. Эти функции и меры 
защиты информации должны 
быть перенесены на сервер об-
работки информации. 

Для детализации внедря-
емых мер необходимо руко-
водствоваться Методическим 
документом «Меры защиты 
информации в ГИС», который 
определяет свойства и усиле-
ния мер. После выбора базово-
го перечня мер из них исклю-
чаются меры, направленные на 
технологии, не используемые 
в данной информационной 
системе. Каждой из внедря-
емых мер защиты информа-
ции прилагается перечень не-
обходимых и рекомендуемых 
усилений к реализации меры. 
В случае невозможности реа-
лизации одной из предусмо-
тренных мер применяются 
компенсирующие меры, на-
правленные на исключение 
угрозы. После могут приме-
няться дополнительные меры, 
предусмотренные другими 
нормативно-правовыми доку-
ментами. 

В связи с тем, что государ-
ственные информационные 
системы зачастую предназна-
чены для обработки персональ-
ных данных, то документы, 
предъявляющие требования к 
защите и аттестации государ-
ственных информационных 
систем, как правило, включают 
в себя и требования к защите и 
обработке персональных дан-
ных [3, 7]. Хотя состав и со-
держание мер для этих систем 
тождественны, однако актуаль-
ные угрозы для них могут быть 
различны. В этой связи мини-
мальный состав и содержание 
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мер определяется по нижней 
границе требований к обеим 
системам. Различные уровни 
защищенности, установленные 
для государственных информа-
ционных систем и информа-
ционных систем персональных 
данных, накладывают допол-
нительные сложности и вносят 
неразбериху, фактор неизвест-
ности и неопределенности, что 
влечет за собой информацион-
ные риски.

Использование устройств 
терминального доступа регла-
ментируется пунктом 20.11 
Приказа ФСТЭК № 17 [8], 
пунктом 8.11 Приказа ФСТЭК 
№21 [7], разделом ЗИС.14 Ме-
тодического документа ФСТЭК 
«Меры защиты информации в 
государственных информаци-
онных системах» [9].

Обоснование мер по 
защите информации 
в государственных 
информационных системах 
для модели тонких клиентов

Меры по защите инфор-
мации в государственных 
информационных системах 
для модели тонких клиен-
тов должны включать в себя 
программно-технические, ор-
ганизационно-правовые, ин-
женерно-технические. Про-
граммно-технические меры 
защиты информации заключа-
ются в обеспечении защищен-
ного подключения терминала 
к терминальному серверу го-
сударственной информаци-
онной системы с использо-
ванием криптографических 
протоколов и алгоритмов. Для 
этого должны использоваться 
криптографические шлюзы, 
обеспечивающие необходимый 
уровень защиты, подтверж-
денный сертификатами соот-
ветствия. Программно-аппа-
ратные меры, направленные 
на обеспечение управление 
доступом, регистрацию и учет, 
целостность информации и 
информационной системы вы-
полняются на терминальном 
сервере. Необходимо запре-

тить возможность подключе-
ния к терминальному серверу 
с терминала-клиента с исполь-
зованием учетных записей си-
стемного администратора и 
администратора информаци-
онной безопасности.

Терминальные устройства 
рекомендуется выделить в от-
дельную подсеть и отделить 
от основной сети организации 
сертифицированным межсе-
тевым экраном. Межсетевой 
экран должен быть настроен 
таким образом, чтобы обе-
спечить сетевую безопасность 
терминальных устройств и ис-
ключить возможность установ-
ления подключений с другими 
хостами, кроме терминального 
сервера. Это особенно важно 
для создания замкнутой про-
граммной среды и минимиза-
ции соответствующих рисков 
[10]. Терминалы должны иметь 
возможность шифрования ау-
тентификационной информа-
ции пользователя и проводить 
взаимную аутентификацию с 
терминальным сервером. Для 
этих целей должны исполь-
зоваться сертифицированные 
криптопровайдеры и крипто-
протоколы. Рекомендуется 
использовать двухфакторную 
аутентификацию, подразуме-
вающую использование пары 
логин-пароль и аппаратного 
аутентификатора. Возможно 
размещение совместно с меж-
сетевым экраном и криптогра-
фического шлюза, работающе-
го в режиме туннелирования 
(в частности, такое позволяет 
протокол IPsec). 

Для исключения внедрения 
вредоносного кода в образ тер-
минальной операционной си-
стемы при ее загрузке в память 
рабочей станции должна быть 
обеспечена доверенная сете-
вая загрузка. Она может быть 
достигнута за счет проведения 
контроля временных интерва-
лов процесса штатной загрузки 
[11].

Терминалы необходимо 
располагать таким образом, 
чтобы затруднить потенци-
альному злоумышленнику ви-

зуальный съем информации 
с экранов. В зависимости от 
необходимости вывода и/или 
ввода акустической информа-
ции необходимо обеспечить 
защиту акустической инфор-
мации с применением средств 
акустической и виброакусти-
ческой защиты. При необхо-
димости вывода информации 
на принтер для печати необхо-
димо обеспечить сетевую безо-
пасность такого подключения, 
а также отсутствие закладных 
устройств в принтере.

Разработка предложений 
по совершенствованию 
нормативно-правовой 
базы информационной 
безопасности для 
модели тонких клиентов 
государственной 
информационной системы

Нормативно-правовые акты 
должны быть логически увя-
заны между собой, дополнять 
друг друга и не противоречить. 
Необходим единый глоссарий, 
позволяющий понимать и опи-
сывать процессы. Сложилась 
такая ситуация, что термины 
и определения зачастую имеют 
различное толкование в раз-
ных документах. В частности, 
в государственных стандартах 
и документах Гостехкомиссии 
применяется термин «авто-
матизированная система», а 
в федеральных законах и до-
кументах ФСТЭК «информа-
ционная система». Различные 
документы дают разные опре-
деления и для других понятий. 
Отсутствует четкое определе-
ние, утвержденное регулятора-
ми в области информационной 
безопасности, что подразуме-
вается под понятиями «тонкий 
клиент», «терминал», «терми-
нальный сервер» и так далее. 
Отсутствует документация и 
требования для сертификации 
терминалов и терминальных 
серверов, а имеющаяся доку-
ментация только вносит пута-
ницу и создает коллизии. Так, 
Приказ ФСТЭК №17 устанав-
ливает необходимость наличия 
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сертификата у средств вычис-
лительной техники, используе-
мых в государственных инфор-
мационных системах, не менее 
пятого класса. Требования 
руководящего документа СВТ 
сложно или невозможно вы-
полнить для тонких клиентов, 
так как они ограничены в объ-
еме памяти и вычислительных 
возможностях. Регистрация 
и учет, средства разграниче-
ния доступом и иные средства 
защиты информации распо-
лагаются на терминальном 
сервере. Но в данном случае 
нарушается концепция защи-
ты от НСД, подразумевающая, 
что СВТ изначально поставля-
ется на рынок как готовые эле-
менты [12,13]. Таким образом, 
ни в Приказе ФСТЭК №17, 
ни в РД СВТ нет четких тре-
бований к тонким клиентам, а 
профили защиты операцион-
ных систем не предназначены 
для оценки программно-аппа-
ратных средств. Методический 
документ «Меры защиты ин-
формации в государственных 
информационных системах» 
так же не вносит ясности, так 
как предлагает только пример 
тонкого клиента без четкого 
его описания и определения, а 
также накладывает некоторые 
нечеткие требования. Возника-
ет необходимость в отдельных 
документах, определяющих 
требования к тонким клиентам 
и их взаимодействию с терми-
нальным сервером и государ-
ственной информационной 
системой. 

Для единообразия и уни-
фикации необходимо уста-
новить в документах ФСТЭК 
или Росстандарта следующие 
термины с соответствующими 
определениями, применяе-
мые при проведении работ по 
стандартизации в области за-
щиты информации: терминал, 
тонкий клиент, терминальный 
сервер. ГОСТ 25868-91 уста-
навливает определение тер-
минала, как «устройство вво-
да-вывода, обеспечивающее 

взаимодействие пользователей 
в локальной вычислительной 
сети или с удаленной ЭВМ 
через средства телеобработки 
данных». Как видно из этого 
определения, оно не оговари-
вает ограничения, свойства и 
параметры, которым должны 
удовлетворять терминалы.

Требования для терминалов 
должны устанавливаться для 
отдельных структурных эле-
ментов (терминалов) и являть-
ся аналогом требований для 
СВТ [13] в Концепции защи-
ты информации от НСД [12]. 
Должны включать в себя:

• доступный объем долго-
временной памяти;

• доступный объем времен-
ной памяти;

• механизмы очистки вре-
менной и долговременной па-
мяти;

• поддержка протоколов се-
тевого взаимодействия;

• поддержка криптографи-
ческих протоколов.

Требования по использова-
нию терминальных устройств 
в государственных информа-
ционных системах должны яв-
ляться дополнением к Приказу 
ФСТЭК №17 и одновременно 
являться аналогом требований 
к АС в Концепции защиты 
информации от НСД [12,14]. 
Должны включать в себя:

• порядок сетевого взаимо-
действия терминального сер-
вера и терминала-клиента;

• протоколы шифрования и 
аутентификации терминально-
го сервера и терминалов-кли-
ентов;

• модель управления досту-
пом;

• модель нарушителей;
• полномочия пользовате-

лей;
• технологию обработки 

информации.

Заключение

Были исследованы норма-
тивно-правовые акты, предъ-
являющие требования по за-

щите информации, и научные 
источники, описывающие про-
цесс защиты государственных 
информационных систем, ис-
пользующих архитектуру «тон-
кого клиента». Для создания 
надежной системы защиты ин-
формации необходимо иметь 
в ее основе интеграционный 
процесс в виде документации, 
требований и рекомендаций, 
описание наилучших практик 
и решений. Настоящее состо-
яние нормативно-правовой 
базы свидетельствует о недо-
статочной проработке в глос-
сарии, описании процессов и 
требований, касающихся за-
щиты государственных инфор-
мационных систем, исполь-
зующих архитектуру «тонкого 
клиента». Отсутствие точных 
определений, количественных 
характеристик, специфичных 
требований, рекомендаций и 
угроз не позволяет говорить о 
возможности достижения си-
нергетического эффекта зрелой 
системы защиты информации. 
Необходимость дальнейшего 
совершенствования норма-
тивно-правовой базы и даль-
нейшие шаги, предложенные 
в данной исследовательской 
работе, позволяют определить 
основные направления этого 
процесса.

Предложены общие ре-
комендации по защите ин-
формации в государственных 
информационных системах, 
использующих архитектуру 
«тонкого клиента», предло-
жены специфичные угрозы, 
отсутствующие в банке угроз 
ФСТЭК и заданы направления 
дальнейшего развития. В связи 
с большим числом заинтере-
сованных сторон, необходи-
мостью согласования и выра-
ботки единых решений, более 
конкретное рассмотрение под-
нятых проблем и вопросов воз-
можно только с привлечением 
к обсуждению представителей 
уполномоченных федеральных 
органов исполнительной вла-
сти и представителей бизнеса.
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