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Реализация учебного процесса вуза 
в условиях перехода на отечественное 
программное обеспечение
Цель исследования. Рассматривается проблема обучения ин-
форматике курсантов военных высших учебных заведений в 
условиях перехода на использование отечественного программного 
обеспечения – операционную систему Astra Linux, комплекту-
емую офисным пакетом LibreOffice. Решение данной проблемы 
предполагает внесение изменений в содержание учебного курса. 
Поэтому целями исследования являлись: выработка рекомендаций 
по адаптации рабочих программ и тематических планов дисци-
плины «Информатика» под программное обеспечение Astra Linux, 
разработка учебно-методических материалов для проведения 
занятий по освоению программ офисного пакета LibreOffice, 
экспериментальное подтверждение эффективности применения 
в учебном процессе подготовленных методических разработок.
Материалы и методы исследования. Осуществлено практи-
ческое исследование на основе формирования контрольной и 
экспериментальной групп обучающихся первого курса. Учащиеся 
контрольной группы выполняли задания в офисных приложениях 
LibreOffice для Astra Linux с использованием справочной системы 
приложений. Курсанты экспериментальной группы использовали 
для решения задач учебно-методические материалы, разрабо-
танные авторами статьи. В методические материалы были 
включены задания с подробными рекомендациями по их вы-
полнению и задания для самостоятельной работы, в которых 
обучаемые без помощи преподавателя вырабатывали порядок 
действий по решению задачи. Определяющим фактором при 
разработке заданий была профессиональная направленность 
последних и ориентация на формирование у курсантов компе-
тенций в области использования отечественного программного 
обеспечения при решении повседневных и специальных задач. 
Анализ результатов исследования осуществлялся с применением 
методов математической статистики.
Результаты. Показано, что предложенный подход к обучению 
курсантов навыкам использования отечественного программного 

обеспечения для решения задач профессиональной деятельности 
является эффективным. Обоснованной является разработка 
учебно-методических материалов для проведения занятий, в 
состав которых вошли типовые задачи профессиональной де-
ятельности военнослужащего репродуктивного и творческого 
характера решаемые с использованием программ офисного пакета 
LibreOffice. Включение в процесс обучения курсантов репродук-
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Цель исследования. Рассматривается проблема обучения 
информатике курсантов военных высших учебных заведений 
в условиях перехода на использование отечественного про-
граммного обеспечения – операционную систему Astra Linux, 
комплектуемую офисным пакетом LibreOffice. Решение данной 
проблемы предполагает внесение изменений в содержание учеб-
ного курса. Поэтому целями исследования являлись: выработка 
рекомендаций по адаптации рабочих программ и тематических 
планов дисциплины «Информатика» под программное обеспече-

ние Astra Linux, разработка учебно-методических материалов 
для проведения занятий по освоению программ офисного пакета 
LibreOffice, экспериментальное подтверждение эффективности 
применения в учебном процессе подготовленных методических 
разработок.
Материалы и методы исследования. Осуществлено практическое 
исследование на основе формирования контрольной и эксперимен-
тальной групп обучающихся первого курса. Учащиеся контрольной 
группы выполняли задания в офисных приложениях LibreOffice для 
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Astra Linux с использованием справочной системы приложений. 
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Введение

На сегодняшний день в 
Российской Федерации про-
исходят серьезные измене-
ния в области использования 
программного обеспечения. 
Активно развивается отече-
ственный рынок программных 
продуктов, в государственных 
организациях осуществляется 
замена зарубежного софта на 
российский [1–6].

О необходимости форсиро-
ванного развития отечествен-
ного рынка программного обе-
спечения впервые заговорили в 
2014 году. Поводом для подоб-
ных разговоров стали санкции, 
вводимые США и Евросоюзом 
в отношении Российской Фе-
дерации, которые резко по-
высили риски применения за-
рубежного софта в бизнесе и 
государственных организациях 
[7–10].

29 июня 2015 года в дей-
ствие был введен Федеральный 
закон № 188-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о 
защите информации» и статью 
14 ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд» [11]. Закон 
устанавливает, что «в целях за-

щиты основ конституционного 
строя, обеспечения обороны 
страны и безопасности госу-
дарства, защиты внутреннего 
рынка Российской Федерации, 
развития национальной эконо-
мики, поддержки российских 
товаропроизводителей норма-
тивными правовыми актами 
Правительства Российской 
Федерации устанавливают-
ся запрет на допуск товаров, 
происходящих из иностран-
ных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, 
оказываемых иностранными 
лицами, и ограничения допу-
ска указанных товаров, работ, 
услуг для целей осуществления 
закупок». 

В этой связи Правитель-
ством России был разработан 
план перехода федеральных ор-
ганов исполнительной власти 
и государственных внебюджет-
ных фондов на использование 
отечественного программного 
обеспечения.

О переводе компьютеров 
на отечественное программное 
обеспечение заявили и в Ми-
нистерстве обороны Россий-
ской Федерации. Об этом 20 
июня 2018 года сообщил глава 
ведомства Сергей Шойгу, вы-
ступая на выездном заседании 
коллегии Минобороны РФ в 
Севастополе: «Для дальней-
шего стабильного развития 

оборонной отрасли нами раз-
работан проект плана перехода 
вооружения и военной техники 
на отечественное программное 
обеспечение. Это позволит 
выйти на качественно новый 
уровень информационной без-
опасности в Вооружённых си-
лах».

Происходящие изменения 
касаются и военных высших 
учебных заведений. Начиная с 
2018 года, в рамках реализации 
плана-графика перехода на ис-
пользование отечественного 
программного обеспечения, 
разработанного Минобороны 
России, в филиал Военной 
академии материально-техни-
ческого обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулёва 
в г. Пенза (ВА МТО (г. Пен-
за) начали поставляться ком-
пьютеры с уже установлен-
ной операционной системой 
Astra Linux и базовым набором 
программ, таких как офис-
ный пакет LibreOffice, брау-
зер Firefox, почтовый клиент 
Thunderbird, проигрыватель 
мультимедиа VLC и другие. 
Новое программное обеспече-
ние имеет свои отличительные 
особенности и требует осво-
ения приемов работы с ним. 
Формирование у курсантов 
навыков успешного примене-
ния отечественного софта для 
решения задач профессио-
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нальной деятельности предпо-
лагает внесение изменений в 
содержание рабочих программ 
и тематических планов дисци-
плин, связанных с изучением 
компьютерных информацион-
ных технологий и адаптацию 
последних под программное 
обеспечение Astra Linux. Од-
ной из дисциплин, требующих 
корректировок содержания, 
является «Информатика».

Дисциплина «Информа-
тика» изучается курсантами 
филиала ВА МТО (г. Пенза) 
в течение первого года обуче-
ния. В рамках данного предме-
та рассматриваются основные 
понятия информатики (ин-
формация, информационные 
процессы, информационные 
технологии), а также осваива-
ются технические и программ-
ные средства реализации ин-
формационных технологий. 

В связи с переходом на ис-
пользование отечественного 
программного обеспечения 
большие изменения коснулись 
темы «Программные средства 
обработки текстовой, числовой 
и графической информации». 
На занятиях темы курсанты 
овладевают навыками работы с 
офисными программами (тек-
стовыми процессорами, элек-
тронными таблицами, про-
граммами демонстрационной 
графики), а также векторными 
и растровыми графическими 
редакторами.

До 2019/2020 учебного года 
курсантам для освоения пред-
лагались два офисных пакета 
MSOffice, КП «Офис» и гра-
фические программы PHOTO-
PAINT, CorelDRAW. Первый 
из названных пакетов офис-
ных программ функционирует 
под управлением операцион-
ной системы Windows и ис-
пользовался в военных вузах 
для решения повседневных 
задач подразделений. Второй 
офисный пакет создан для 
операционной системы специ-
ального назначения «Мобиль-
ная система вооруженных сил» 
(МСВС), предназначенной для 
построения стационарных за-

щищённых автоматизирован-
ных систем управления. В со-
став КП «Офис» входят: 

– ПС «Текст» – программа, 
предназначенная для создания, 
редактирования, форматирова-
ния и печати текстовых доку-
ментов, содержащих таблицы 
и рисунки;

– ПС «Таблица» – програм-
ма управления электронными 
таблицами, используемая для 
вычислений и анализа данных;

– ПС «Демо» – програм-
ма, обеспечивающая создание 
презентаций;

– ПС «Графика» – про-
грамма, предназначенная для 
создания и редактирования 
растровых изображений и об-
ладающая рядом свойств для 
создания анимации;

ПС «Рисунок» – програм-
ма, позволяющая создавать, 
редактировать, форматировать, 
печатать графические рисунки 
векторного формата.

Названные программные 
средства КП «Офис» содер-
жат основные инструменты 
для создания текстовых доку-
ментов, обработки графиче-
ских изображений, решения 
вычислительных задач, в том 
числе боевого управления с за-
ранее определяемой степенью 
секретности данных, чего не 
обеспечивают офисные прило-
жения западных фирм-произ-
водителей. 

С 2019/2020 учебного года 
военные вузы перешли на 
использование новой отече-
ственной операционной си-
стемы Astra Linux. Операцион-
ная система явилась заменой 
Windows и МСВС. Она создана 
для нужд органов государствен-
ного и военного управления и 
других учреждений, которые 
работают с информацией огра-
ниченного доступа. В отличие 
от своей предшественницы 
МСВС, прошедшей сертифи-
кацию по безопасности только 
в Министерстве обороны, Astra 
Linux получила все возможные 
сертификаты в России – от 
Министерства обороны, ФСБ 
и Федеральной службы по 

техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК) и может 
быть использована для обра-
ботки информации со степе-
нью секретности «совершенно 
секретно» включительно. 

Операционная система име-
ет развитый набор прикладных 
программ. В состав Astra Linux 
входит мощный офисный па-
кет LibreOffice для работы с 
различными типами докумен-
тов. Для обработки текста в 
офисном пакете предназначе-
на программа Writer, для вы-
полнения числовых расчетов 
имеется электронная таблица 
Calc, для создания презента-
ций используется программное 
средство Impress, для форми-
рования графических изобра-
жений служит векторный ре-
дактор Draw. 

С целью изучения приемов 
работы с новым программ-
ным обеспечением в содер-
жание темы «Программные 
средства обработки тексто-
вой, числовой и графической 
информации» были внесены 
изменения. На практических 
занятиях вместо ранее осваи-
ваемых прикладных программ 
MS Office и КП «Офис» стали 
изучаться возможности тексто-
вого процессора, электронной 
таблицы, графического редак-
тора из состава офисного па-
кета LibreOffice для Astra Linux 
[12–16].

РАЗДЕЛ 1. 
Методология и методы 
исследования

Для проведения занятий по 
теме «Программные средства 
обработки текстовой, число-
вой и графической информа-
ции» преподавателями вуза 
были разработаны учебно-ме-
тодические материалы. В мате-
риалах представлены практи-
ческие задания с подробными 
рекомендациями по их выпол-
нению и задания для самосто-
ятельного работы, в которых 
обучаемые сами вырабатывают 
порядок действий по решению 
задач. Следует отметить, что 
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все задания имеют профессио-
нальную направленность и ори-
ентированы на формирование 
компетенций, определённых 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 
высшего образования по специ-
альности 17.05.02 «Стрелко-
во-пушечное, артиллерийское 
и ракетное оружие» (уровень 
специалитета) [17, 18]. Сформи-
рованная по таким принципам 
совокупность заданий позволи-
ла реализовать личностно-ори-
ентированный, деятельностный 
и компетентностный подходы к 
обучению [19].

Разработка заданий, изло-
женных в учебно-методиче-
ских материалах авторами ста-
тьи в несколько этапов.

На первом этапе препода-
вателями изучались возможно-
сти и инструментальные сред-
ства программ Writer, Calc, 
Impress, Draw из состава паке-
та LibreOffice для Astra Linux. 
Приведем их краткое описа-
ние.

Writer является современ-
ным текстовым процессором, 
содержащим все необходимые 
инструменты для работы с тек-
стом. Редактор предоставляет 
несколько способов выделения 
теста (в том числе, выделение 
объектов, которые не рас-
положены рядом друг с дру-
гом, например, вертикальных 
или разрозненные объектов) 
с последующим вырезанием, 
копированием, вставкой, пе-
ремещением текстовых бло-
ков. Writer содержит средства 
проверки орфографии текста; 
инструменты поиска и замены 
текста; функции автозамены, 
завершения слов, автотекста, 
автопереноса слов. Для вы-
полнения операций формати-
рования текста в программе 
имеются соответствующие ди-
алоговые окна и панели ин-
струментов. 

Текстовый процессор по-
зволяет работать и с объектами 
отличными от текста: таблица-
ми, диаграммами, изображе-
ниями. Их создание осущест-
вляется командами главного 

меню, а форматирование реа-
лизуется с помощью панелей 
инструментов, которые ото-
бражаются автоматически при 
выделении объекта. 

Помимо работы с отдельны-
ми элементами, в Writer мож-
но выполнять формирование 
документа в целом: изменять 
разметку страниц, задавать 
стили и поля страниц, встав-
лять колонтитулы, отображать 
номера страниц, создавать ав-
тособираемое оглавление, ука-
затели и библиографии. 

Особого внимания заслу-
живает ввод формул в про-
грамме Writer. Для этих целей 
в LibreOffice имеется модуль 
Math. Это отдельная програм-
ма, которая может запускать-
ся автономно или непосред-
ственно из приложения Writer. 
Интерфейс окна программы 
Math отличается от привыч-
ного нам интерфейса окна 
редактора формул MS Word, 
процесс ввода формул также 
осуществляется иначе и тре-
бует определенных знаний и 
навыков. Поэтому разработка 
преподавателями методиче-
ских рекомендаций по изу-
чению курсантами приемов 
работы с данной программой 
целесообразна, так как будет 
способствовать более быстро-
му и качественному усвоению 
учебного материала.

Для работы с электронными 
таблицами в LibreOffice пред-
назначена программа Calc. 
Табличный процессор Calc 
позволяет вводить и осущест-
влять манипуляции с данными 
различных форматов (числа, 
текст, дата/время и другие). В 
основном ввод данных выпол-
няется с помощью клавиату-
ры. Также Calc предоставляет 
несколько инструментов для 
автоматизации ввода данных: 
инструмент заполнения, спи-
ски выбора, одновременный 
ввод информации на несколь-
ко листов одного докумен-
та. Форматирование данных, 
расположенных в ячейках 
электронной таблицы, вы-
полняется в диалоговом окне 

«Формат ячеек», вызываемом 
правой кнопкой мыши. Оно 
предоставляет возможности по 
установке формата чисел, из-
менению параметров шрифта, 
выравниванию чисел, отобра-
жению границ ячеек, заливке 
фона ячеек. 

Ввод формул в Calc осу-
ществляется традиционным 
для электронных таблиц спо-
собом, с использованием 
строки формул. Для выполне-
ния вычислений в программе 
имеется большое количество 
встроенных функций, их на-
звания представлены только 
на английском языке. Графи-
ческое представление имею-
щихся на листах электронной 
таблицы данных и результатов 
расчетов в Calc можно выпол-
нить в виде диаграмм, постро-
ение которых осуществляется с 
помощью мастера. 

Также следует отметить 
возможность обработки в Calc 
данных больших объемов. Для 
этих целей в табличном про-
цессоре существуют различные 
виды сортировки и фильтра-
ции данных. 

Программа Impress, пред-
лагаемая курсантам для из-
учения, предназначена для 
создания презентаций. Impress 
позволяет создавать слайды, на 
которые могут быть добавлены 
такие элементы как текст, изо-
бражения, диаграммы, элек-
тронные таблицы, медиа-фай-
лы. Impress содержит большой 
набор инструментов по фор-
матированию слайдов и объ-
ектов, расположенных на них. 
Инструменты сосредоточены в 
главном и контекстном меню, 
на соответствующих панелях 
инструментов и боковой пане-
ли. С их помощью можно из-
менять макеты и фон слайдов, 
настраивать тип смены слай-
дов, определять эффекты появ-
ления объектов на слайде (вид 
эффекта, скорость выполне-
ния эффекта, порядок появле-
ния эффектов) и осуществлять 
другие действия. В Impress 
можно выполнять настройки 
демонстрации слайдов, а так-
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же работать с презентацией в 
различных режимах (режимы 
рисования, структуры, приме-
чания, тезисов, сортировщика 
слайдов).

Еще одной программой, 
входящей в состав пакета 
LibreOffice является векторный 
графический редактор Draw. 
Редактор позволяет создавать 
объекты различных типов (ли-
ния, стрелка, прямоугольник, 
эллипс, замкнутый контур, 
надпись и другие), изменять 
их свойства (цвет контура, 
цвет фона, шрифт). Объекты 
можно перемещать, поворачи-
вать, выравнивать, отражать, 
группировать, соединять меж-
ду собой, выполнять их при-
вязку. Кроме перечисленных 
возможностей, в Draw име-
ется небольшое количество 
функций для работы с растро-
выми изображениями, анало-
гичных тем, что есть в Adobe 
Photoshop или Gimp, а также 
присутствуют простейшие воз-
можности по созданию и ре-
дактированию 3D рисунков. 
Несмотря на то, что программа 
LibreOffice Draw не может со-
ставить конкуренцию лучшим 
графическим редакторам, она 
обладает достаточной функ-
циональностью для создания 
блок-схем, диаграмм, иллю-
страций, плакатов, с разработ-
кой которых курсанты сталки-
ваются в процессе обучения в 
вузе и последующей професси-
ональной деятельности.

На втором этапе авторами 
статьи проводился анализ за-
дач, решаемых военнослужа-
щими с использованием офис-
ных приложений как в период 
обучения в вузе, так и при 
выполнении основных видов 
деятельности в будущем. По 
результатам анализа было вы-
делено несколько типов задач.

Для текстового процессо-
ра Writer типовыми задачами 
явились: 

– работа с параметрами 
страницы документа; 

– редактирование и форма-
тирование символов и абзацев; 

– создание списков; 

– работа со стилями; 
– создание и форматирова-

ние таблиц и диаграмм; 
– ввод формул; 
– работа с графическими 

объектами.
Для электронной таблицы 

Calc это: 
– работа с данными различ-

ного формата; 
– составление выражений 

для расчетов с использовани-
ем встроенных функций, абсо-
лютной и относительной ссы-
лок; 

 – создание и форматирова-
ние диаграмм.

Для программы Impress: 
– создание слайдов и изме-

нение их свойств (изменение 
макета, формата, ориентации, 
фона);

– изменение параметров 
перехода слайдов (эффек-
тов перехода, времени показа 
слайдов);

– добавление объектов на 
слайд (текста, таблиц, диа-
грамм, изображений, фигур) и 
их форматирование,

– применение эффектов к 
объектам, расположенным на 
слайдах; 

– настройка демонстрации 
слайдов;

Для графического редакто-
ра Draw:

– создание страниц и изме-
нение их свойств;

– вставка объектов (текста, 
таблиц, диаграмм, фигур и др.) 
на страницу;

– форматирование объектов 
расположенных на странице.

На третьем этапе – для 
каждого из выделенных типов 
задач преподавателями выра-
батывался порядок действий 
по их выполнению с исполь-
зованием инструментальных 
средств программ Writer, Calc, 

Impress, Draw (для заданий с 
рекомендациями). Также под-
готавливались здания творче-
ского характера, требующие 
от курсантов самостоятельного 
поиска способов решения [20].

С применением разрабо-
танных авторами статьи учеб-
но-методических материалов в 
2019/2020 учебном году на базе 
филиала ВА МТО (г. Пенза) 
было проведено эксперимен-
тальное исследование. В экс-
перименте приняли участие 
курсанты учебных отделений 
первого курса. Целью иссле-
дования явилась проверка эф-
фективности применения в 
учебном процессе учебно-ме-
тодических рекомендаций, 
разработанных авторами ста-
тьи. В качестве показателя эф-
фективности выбрано качество 
усвоения курсантами изучен-
ного материала.

Эксперимент проводил-
ся в течение всего учебного 
года. Задача вытекала из цели 
и определялась путем сравне-
ния результатов в контрольной 
и экспериментальной группах. 
В процессе исследования ис-
пользовались различные мето-
ды: организация и проведение 
тестирования и контрольной 
работы, статистическая обра-
ботка результатов, представле-
ние полученных результатов.

Перед началом экспери-
мента была проверена гипо-
теза о совпадении характери-
стик двух групп: контрольной 
и экспериментальной. С этой 
целью курсантам был предло-
жен тест, проверяющий имею-
щиеся у них знания в области 
информационных технологий. 
Результаты теста приведены в 
табл. 1.

Достоверность совпаде-
ний характеристик курсантов 

Таблица 1

Результаты контрольного теста (до проведения эксперимента)

Группа
Оценки

Средний 
баллнеудовлет-

ворительно
удовлетво-
рительно хорошо отлично

Контрольная 0 6 10 7 4,0

Экспериментальная 1 9 10 5 3,8
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контрольной и эксперимен-
тальной групп была определе-
на с помощью коэффициента 
Стьюдента [21, 22].

Вычисления проводились 
по формуле: 
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где ,X Y– средние значения по 
выборкам в эксперименталь-
ной и контрольной группах;

σx–y – стандартная ошибка 
разности средних арифметиче-
ских;

n1, n2 – объемы выборок.
Рассчитанное по формуле 

значение tэмп
 = 1,23 (при пороге 

достоверности 0,95) получилось 
меньше критического значения 
(t0,05 = 2,01). Это свидетельству-
ет о том, что характеристики 
групп курсантов, участвующих 
в эксперименте совпадают. То 
есть, обучаемые имеют прак-
тически одинаковый уровень 
подготовки в области инфор-
мационных технологий.

В ходе основного экспе-
римента с курсантами экспе-
риментальной и контрольной 
групп проводились занятия по 
изучению основ работы с про-
граммами Writer, Calc, Impress, 
Draw. 

Учащиеся контрольной 
группы выполняли зада-
ния в офисных приложениях 
LibreOffice для Astra Linux с 
использованием справочной 
системы приложений. Обучае-
мые экспериментальной груп-
пы использовали для решения 
задач учебно-методические 
материалы, разработанные ав-
торами статьи.

Для проверки качества 
усвоения изученного материа-
ла курсантам обоих отделений 
по окончании прохождения 
темы «Программные средства 
обработки текстовой, числовой 
и графической информации» 
была предложена контрольная 
работа. В нее включены зада-
ния, выполняемые средствами 
с программами офисного па-

кета LibreOffice. Содержание 
заданий контрольной работы 
не выходило за рамки рассма-
триваемых на занятиях, что 
обеспечивало равные условия 
для курсантов эксперимен-
тальных и контрольных групп. 
Ниже приведен вариант текста 
контрольной работы.

Задание 1. В текстовом про-
цессоре Writer набрать и от-
форматировать текст, как по-
казано на рис. 1.

Параметры форматирова-
ния абзаца: выравнивание по 
ширине; отступ первой строки 
2,50 см; междустрочный ин-
тервал полуторный.

Параметры форматирова-
ния основного текста: шрифт 
Times New Roman, размер 12. 

Для словосочетания «Ко-
мандир ремонтной роты» вы-
ставить параметры: шрифт 
Times New Roman, начертание 
полужирный, размер шриф-
та 15, цвет шрифта Красный, 
подчеркивание двойное, цвет 
подчеркивания Синий 3.

Для словосочетания «Он обя-
зан знать» выставить параметры: 
шрифт Tahoma, полужирный 
курсив, размер 15, с эффектом 
тени, цвет Диаграмма 4.

Для перечислений ниже сло-
восочетания «Он обязан знать» 
и до конца проставить нумера-
цию в соответствии с образцом.

Задание 2. В текстовом про-
цессоре Writer набрать текст с 
формулой, представленный на 
рис. 2.

Задание 3. Разработать та-
блицу для рейтинговой оценки 
выполнения норм и требова-
ний военно-спортивного ком-
плекса. Шрифт таблицы Arial, 
10, цвет «шапки» таблицы Зе-
леный 5, выравнивание в соот-
ветствии с образцом. 

Обеспечить автоматический 
подсчет общей суммы баллов, 
набранных каждым курсантом 
и процент этой суммы по 
отношению к максимально 
возможному количеству баллов. 

Определить место каждого 
курсанта по значению 

Рис. 1. Образец текста

Рис. 2. Фрагмент текста с формулой

Рис. 3. Образец таблицы
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процента по отношению к 
максимально возможному 
количеству баллов.

Для выставления итоговой 
оценки использовать критерии: 
зачтено – ≥ 100, не зачтено – 
< 100

Задание 4. В программе для 
создания презентаций Impress 
создать слайд, образец которо-
го показан на рис. 4. 

Формат слайда: экран 4:3
Параметры форматирова-

ния объектов на слайде:
– фон слайда (страницы): 

цвет – градиент «Глина»;
– заголовок слайда: «По-

левые артиллерийские орудия 
(ТТХ)»: шрифт – Arial; раз-
мер – 36; начертание – полу-
жирный; цвет – «Красный 6»; 
эффект: вход – возникнове-
ние, начало при щелчке;

– рисунки «БМ-21», «9А52-2»: 
размер рисунков – ширина 12 
см, высота 7 см; положение 
первого рисунка: по х – 1,0 см, 
по y – 4,5 см; положение вто-
рого рисунка: по х – 15,0 см, 
по y – 4,5 см; эффект: вход – 
возникновение, после заголов-
ка, рисунки появляются одно-
временно;

– таблица: прозрачность 
100%; положение: по x – 1 см, 
по y – 12 см; эффект: вход – 
возникновение, после преды-
дущего; шрифт в таблице – 
Arial; размер – 16; начертание: 
заголовок - полужирный, ос-
новной текст - обычный; цвет 
текста – Красный 6, выравни-
вание по центру, по середине; 
цвет границ – Красный 6.

Задание 5. В графическом 
редакторе Draw создать плакат, 
представленный на рис. 5.

Размер плаката (страницы): 
ширина 20 см, высота 13; цвет 
фона – оранжевый 10.

Свойства объектов на 
плакате. Заголовок плака-
та: шрифт–TimesNewRoman, 
размер – 24, цвет – оранже-
вый 7; начертание – полужир-
ный, положение по x – 3,5 
см, по y – 0,3 см. Опреде-
ление эллипса рассеивания: 
шрифт – Times New Roman; 
размер – 14; цвет – черный; 

выравнивание – по ширине; 
фразу «эллипс рассеивания» 
выделить цветом «Синий 2» 
с подчеркиванием; начерта-
ние – полужирный. Рисунок: 
цвет линий и текста – черный, 
стиль линий – сплошные (для 
проекций – тонкий штрих 1). 

Пояснения к рисунку: шрифт–
Times New Roman; размер – 
14; цвет – черный, выравнива-
ние–по ширине.

Результаты выполнения 
контрольной работы в экспе-
риментальной и контрольной 
группах приведены в табл. 2.

Рис. 4 Образец слайда

Рис. 5. Фрагмент плаката

Таблица 2

Результаты выполнения контрольной работы в экспериментальной  
и контрольной группах (после проведения эксперимента)

Количество 
баллов

Количество обучаемых, поучивших данные баллы
Накопленная 

частота
эксперимен-

тальная группа 
(ЭГ)

контрольная 
группа (КГ) Всего

5 14 5 19 48
4 9 10 19 29
3 2 7 9 10
2 0 1 1 1

n1 = 25 n2 = 23 N = 48
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Анализ данных таблицы 
показывает, что результат вы-
полнения контрольной работы 
в экспериментальной группе 
значительно выше, чем в кон-
трольной. Это объясняется при-
менением в процессе изучения 
темы «Программные средства 
обработки текстовой, числовой 
и графической информации» 
методических рекомендаций 
разработанных преподавателя-
ми для проведения занятий.

РАЗДЕЛ 2.  
Результаты

Для оценки различий ре-
зультатов, поученных при вы-
полнении контрольной рабо-
ты, использовался медианный 
критерий, который предна-
значен для выявления разли-
чия в центральных тенденциях 
состояния некоторого свой-
ства в двух совокупностях на 
основе изучения членов двух 
независимых выборок [21, 
22]. Показателем центральной 
тенденции служит медиана 
измерений изучаемого свой-
ства в каждой из выборок. Ис-
следуемое свойство в нашем 
случае — качество усвоения 
предложенного материала с 
использованием разработан-
ных учебно-методических ре-
комендаций или без них.

Проводимый авторами ста-
тьи эксперимент удовлетворя-
ет всем условиям, предъявля-
емым к использованию этого 
критерия, так как:

1) контрольная группа вы-
брана из всех групп случайным 
образом;

2) экспериментальная и кон-
трольная группы являются не-
зависимыми (не имеют общих 
преподавателей и курсантов);

3) для анализа результатов 
использовались интервальная 
шкала и шкала отношений, то 
есть шкалы выше порядковой;

4) число членов в обеих 
выборках в сумме больше 20  
(N = n1 + n2 = 25 + 23 = 48 > 20).

Итак, у нас имеются две 
независимые выборки. Слу-
чайная переменная X – харак-

теризует состояние изучаемого 
свойства в экспериментальной 
группе, случайная величина 
Y – состояние того свойства в 
контрольной группе. 

X: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 
5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 
4, 3, 3 – множество балльных 
оценок полученных за выпол-
нение заданий контрольной 
работы в экспериментальной 
группе.

Y: 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 
4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2  – 
множество балльных оценок 
полученных за выполнение за-
даний контрольной работы в 
контрольной группе.

X ∪ Y: 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 
5,5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 – 
объединенная выборка.

Вычислим медиану объеди-
ненной выборки. Для четного 
N она равна среднему арифме-
тическому значению баллов, 
стоящих на 24 и 25 местах в 
объединенной выборке, упо-
рядоченной по возрастанию, 
то есть m = 4.

Для дальнейших вычисле-
ний значения обеих выборок 
были распределены на две ка-
тегории: больше общей медиа-
ны (> m) и меньше или равны 
общей медиане (≤ m) и сведе-
ны в табл. 3.

Значение статистики меди-
анного критерия вычислено по 
формуле:

2

2

2

( )( )( )( )

48
48 14 18 5 11

2
4,534

(14 5)(11 18)(14 11)(5 18)

NN A D B C
T

A B C D A C B D

 ⋅ − ⋅ −  
= =

+ + + +

 ⋅ − ⋅ −  
= =

+ + + +

Вычисленное значение 
Т = 4,534 > 3,841 для уровня 

значимости р = 0,05. Следо-
вательно, нулевая гипотеза 
отклоняется и с достоверно-
стью 95% принимается аль-
тернативная гипотеза: медиа-
ны распределения изучаемого 
свойства различны. При этом 
полученные результаты экс-
периментальной группы выше 
результатов контрольной. Это 
означает что качество усвое-
ния предложенного материала 
с применением методических 
рекомендаций выше.

Таким образом, статисти-
ческая обработка данных по-
казала, что в контрольных и 
экспериментальных группах 
различия в качестве усвоения 
изученного материала являют-
ся существенными, то есть, об-
условлены применением учеб-
но-методических материалов, 
разработанных преподавателя-
ми для обучения курсантов ос-
новам работы с программным 
обеспечением LibreOffice.

Заключение

Предложенный в ходе опи-
санного исследования подход 
к обучению курсантов филиа-
ла ВА МТО (г. Пенза) навыкам 
применения отечественного 
программного обеспечения 
для решения задач професси-
ональной деятельности, как 
показала практика, является 
эффективным. Обоснован-
ной является разработка учеб-
но-методических материалов 
для проведения занятий, в 
состав которых вошли типо-
вые задачи профессиональной 
деятельности военнослужаще-
го репродуктивного и твор-
ческого характера решаемые 
с использованием программ 
офисного пакета LibreOffice 

Таблица 3

Распределение результатов эксперимента относительно медианы

ЭК (n1 = 25) КК (n2 = 23) Сумма
Больше m 14

(A = 14)
5

(B = 5)
19

Меньше или равно m 11
(C = 11)

18
(D = 18)

29

25 23



Новые технологии

12  Открытое образование  Т. 25. № 1. 2021

для Astra Linux. Включение в 
процесс обучения курсантов 
репродуктивных и творческих 
заданий является целесообраз-
ным, так как первые в основ-
ном направлены на освоение 
учащимися инструментальных 
средств программ офисного па-
кета LibreOffice, а вторые – на 
закрепление и самостоятельное 
применение полученных зна-
ний, а также на приобретение 
новых навыков. Последова-
тельное решение обучаемыми 
совокупности представленных 
в авторских разработках зада-
ний способствует существенно-
му повышению качества усво-

ения курсантами изучаемого 
материала, что подтверждается 
результатами проведённого пе-
дагогического эксперимента. 

Положительные результаты 
экспериментального исследо-
вания позволяют заключить, 
что предложенные рекомен-
дации по адаптации рабочих 
программ и тематических пла-
нов по дисциплине «Инфор-
матика» под программное обе-
спечение Astra Linux, а также 
разработанные в соответствии 
с ними учебно-методические 
материалы для проведения за-
нятий по теме «Программные 
средства обработки тексто-

вой, числовой и графической 
информации» могут быть ис-
пользованы в учебном процес-
се филиала ВА МТО (г. Пенза) 
для обучения курсантов при-
менению отечественного соф-
та при решении задач профес-
сиональной деятельности. 

Описанный подход к ор-
ганизации и проведению за-
нятий в военном вузе, при 
соответствующей адаптации 
заданий, может быть применен 
в высших технических учебных 
заведениях гражданской на-
правленности при переходе на 
использование отечественного 
программного обеспечения.
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Внедрение технологий Smart City 
в механизм управления муниципальным 
образованием 
Цель исследования. Целью написания научной статьи высту-
пает формирование инструментария, позволяющего оценить 
целесообразность внедрения технологий Smart City в механизм 
управления муниципальным образованием на основе учета теку-
щего состояния развития территории. Достижение поставлен-
ной цели регламентировано процессами рассмотрения особенно-
стей концепции Smart City в аспекте развития муниципального 
образования, формированием авторских индикаторов оценки 
целесообразности внедрения технологий Smart City в механизм 
управления муниципальным образованием, разработкой имита-
ционной модели оценки целесообразности внедрения технологий 
Smart City в механизм управления муниципальным образованием. 
Сформированная цель исследования позволит подтвердить или 
опровергнуть гипотезу о целесообразности внедрения технологий 
Smart City в механизм управления муниципальным образованием. 
Материалы и методы. Инструментарный аппарат исследова-
ния базируется на использовании следующих методов: выделения 
сущностных характеристик, теоретического представления, 
группировки данных, оценки, имитационного моделирования, 
диффузии по Бассу, графических представлений. Применение 
методов теоретического характера направлено на исследование 
существующих индикаторов оценки целесообразности внедрения 
технологий Smart City в механизм управления муниципальным 
образованием. Методы имитационного моделирования и диф-
фузии по Бассу сфокусируют внимание на возможности про-
гнозирования действий механизма управления муниципальным 
образованием в соответствии с концепцией Smart City. 
Результаты. На сегодняшний день постулаты концепции 
Smart City не используются в рамках механизма управления 
муниципальным образованием. Проведенное исследование 
позволило сделать вывод, что концепция Smart City приме-
няется для развития некоторых направлений муниципаль-
ного образования (например, городской инфраструктуры). 
Отсутствие нормативно-правовой базы на местном уровне 
в области Smart-управления и Smart-проектирования проду-

цировала невозможность оценки целесообразности внедрения 
технологий Smart City в механизм управления муниципальным 
образованием. В целом, стоит отметить, что на муници-
пальном уровне отсутствует эффективный инструментарий, 
позволяющей оценить целесообразности внедрения технологий 
Smart City в механизм управления муниципальным образовани-
ем. Имитационное моделирование выступает инструментом, 
который, с одной стороны, направлен на аккумулирование и 
упрощение параметров оценки целесообразности внедрения 
технологий Smart City в механизм управления муниципальным 
образованием. С другой стороны, имитационное моделиро-
вание концентрирует внимание на процессе прогнозирования 
развития направлений механизма управления муниципальным 
образованием после внедрения технологий Smart City. В целом 
проведенное исследование сформировало следующие выводы: 
концепция Smart City не адаптирована под современные условия 
развития механизма управления муниципальным образованием; 
отсутствие методики оценки целесообразности внедрения 
технологий Smart City в механизм управления муниципальным 
образованием не позволяет реализовать эффективные меро-
приятия по развитию малых территорий; имитационное моде-
лирование выступает достаточно интересным инструментом 
среднесрочного прогнозирования в области целесообразности 
внедрения технологий Smart City в механизм управления му-
ниципальным образованием.
Заключение. Для внедрения в механизм управления муници-
пальным образованием технологий Smart City необходимо ис-
пользовать современные инструменты оценки и имитационного 
моделирования, позволяющие наиболее точно сформировать 
представление о результате проведенных действий в текущем 
периоде и среднесрочной перспективе.

Ключевые слова: технологии Smart City, механизм управления, 
муниципальное образование, имитационное моделирование, 
оценка, территориальная экономика.

Implementing Smart City Technologies 
into Management Mechanism of Municipal 
Formations 

УДК 338.1: 332.1: 311.2: 004.02
DOI: http://dx.doi.org/10.21686/1818-4243-2021-1-16-27

О.О. Комаревцева
Орловский отряд ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России  

на Московской железной дороге, Орел, Россия

Olga O. Komarevtseva
Orel detachment of departmental protection of railway transport on the Moscow, Orel, Russia

Purpose of the study. The purpose of the scientific article is to 
form a toolkit that makes it possible to assess the feasibility of 
introducing Smart City technologies into the management mechanism 
of a municipal formation based on the current state of the territory 
development. The achievement of this goal is regulated by the 
processes of considering the features of the Smart City concept 
in terms of the municipal formation development, generation of 
author's indicators for assessing the feasibility of introducing Smart 
City technologies into the management mechanism of the municipal 
formation, the development of a simulation model for assessing the 
feasibility of introducing Smart City technologies into the management 
mechanism of the municipal formation. The purpose of the study will 

allow confirming or rejecting the hypothesis about the advisability of 
introducing Smart City technologies into the management mechanism 
of the municipal formation. 
Materials and methods. The research instrumental apparatus is 
based on the use of the following methods: the method for identifying 
essential characteristics, theoretical representation, data grouping, 
assessment, simulation modeling, Bass diffusion method, and graphical 
representations. The application of theoretical methods is aimed at 
studying indicators for assessing the feasibility of introducing Smart 
City technologies into the management mechanism of a municipal 
formation. The simulation modeling methods and Bass diffusion 
method will focus attention on the possibility of predicting the 
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management mechanism of a municipal formation with the Smart 
City concept.
Results. Today, the postulates of the Smart City concept are not 
used within the framework of the municipal formation management 
mechanism. The study led to the conclusion that the Smart City 
concept is used for the development of some directions of the 
municipal formation (for example, the urban infrastructure). 
The lack of a regulatory and legal framework at the local level 
in the field of Smart-management and Smart-design shows the 
impossibility of assessing the feasibility of introducing Smart City 
technologies into the management mechanism of a municipal 
formation. At the municipal level, there is no effective toolkit for 
assessing the feasibility of introducing Smart City technologies into 
the management mechanism of a municipal formation. On the one 
hand, simulation modeling acts as a tool for accumulating and 
simplifying the parameters for assessing the feasibility of introducing 
Smart City technologies into the management mechanism of a 
municipal formation. On the other hand, simulation modeling 
focuses the attention on the process of forecasting the development of 
directions of the municipal formation management mechanism after 

Smart City technologies introduction. Within the framework of the 
study, the following conclusions were formed: Smart City concept 
is not adapted to the modern conditions of the development of the 
management mechanism of a municipal formation; the absence of 
a methodology for assessing the feasibility of introducing Smart 
City technologies into the management mechanism of a municipal 
formation doesn’t allow implementing effective measures for the 
development of small territories; simulation modeling is a rather 
interesting tool for medium-term forecasting of the feasibility of 
introducing Smart City technologies into the management mechanism 
of a municipal formation.
Conclusion. To introduce Smart City technologies into the 
management mechanism of a municipal formation, it is necessary 
to use modern assessment and simulation modeling tools to form an 
idea of the result of actions taken in the current period and in the 
medium term.

Keywords: Smart City technologies, management mechanism, 
municipal formation, simulation modeling, assessment, territorial 
economy.

Введение

Изменение условий и про-
цессов управления экономи-
кой привели к установлению 
новых принципов функцио-
нирования муниципального 
образования. Формирование 
инновационной направлен-
ности территории, технолаги-
зация городской среды, вне-
дрение элементов парадигмы 
цифровой экономики спо-
собствовали развитию кон-
цепции Smart City в рамках 
муниципальных образований. 
При этом, присвоение статуса 
«умного города» является до-
статочно сложным процессом 
для муниципального образова-
ния, обусловленным не просто 
установлением достаточного 
уровня критериев концепции, 
а продуцированием принци-
пов, норм и правил соответ-
ствия городских сфер основам 
Smart City. Рассмотрим данное 
утверждение более подробно. 

Во-первых, высокая дол-
говая нагрузка и бюджетный 
дефицит, наблюдающейся у 
большинства муниципальных 
образований, не позволяют 
активно внедрять технологии 
Smart City в процесс управления 
территорией [14, с. 129]. Кон-
цепция Smart City имплици-
рует важность технологизации 
городской среды. Говоря более 
подробно, концепция Smart 
City предполагает формирова-
ние технологически активной 

городской среды, основанной 
на: создании online-платформ 
[2, с. 77], внедрении инфор-
мационно-коммуникацион-
ных стандартов по улучшению 
жизни населения [9, с. 94330], 
разработке нормативно-право-
вой базы «умных городов» [23, 
с.273], проведении статистиче-
ских исследований, учитыва-
ющих оценочные параметры 
Smart-индикаторов [6, с.129]. 
Реализация выделенных выше 
аспектов требует выделения 
бюджетных средств, с одной 
стороны, для формирования 
предпосылок внедрения тех-
нологий Smart City в рамки 
муниципальных образований, 
с другой стороны, для проду-
цирования условий развития 
новой городской среды. 

Во-вторых, концепции 
Smart City «перегружена» по-
казателями статистической 
оценки уровня экономики му-
ниципального образования [5, 
с.5]. Данная проблематика свя-
зана с двумя факторами. Пер-
вый фактор регламентирует 
многофункциональную вариа-
тивность показателей концеп-
ции Smart City, включающую 
в себя от пятнадцати и более 
статистических индикаторов 
[19, с.113]. Второй фактор уста-
навливает аспект отсутствия 
информации для расчета не-
которых статистических пока-
зателей концепции Smart City 
в рамках установления уров-
ня развития муниципального 

образования [11, с.3130]. На-
пример, в официальных сбор-
никах статистики1 отсутствует 
показатель «уровень вовлечен-
ности граждан в управление 
городом» [3, с.145]. Несмотря 
на это, в контексте проведения 
статистических исследований 
по социально-экономическому 
развитию территорий исполь-
зуются такие показатели как: 
«уровень активности интернет 
пользователей», «уровень граж-
данских инициатив по вопро-
сам местного значения». Дан-
ное условие свидетельствует о 
возможности упрощения, а в 
некоторых случаях корректи-
ровки и замены статистических 
показателей оценки концеп-
ции Smart City, позволяющих 
определить необходимость и 
целесообразности внедрения 
технологий данной концепции 
в систему управления муници-
пальным образованием. 

В-третьих, на сегодняш-
ний день не существует офи-
циально задекларированной 
методики по оценке целесо-
образности внедрения техно-
логий Smart City в механизм 
управления территорий [21, с. 
426]. Представленные в иссле-
дованиях ученых инструменты 
1 Исследование проводилось на 
основе анализа сборников офици-
альной статистики Федеральной 
службы государственной стати-
стики. URL: https://rosstat.gov.ru/
publications-plans (дата обращения: 
06.11.2020). 
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оценки территорий в области 
целесообразности внедрения 
технологий Smart City фор-
мализованы, многоплановы и 
расконцентрированы по своей 
многозадачности [10, с. 70]. 
Выделенный факт обусловлен 
отсутствием законодательной 
инициативы по формирова-
нию официальной методики 
оценки целесообразности вне-
дрения технологий Smart City 
в механизм управления муни-
ципальным образованием, раз-
личием подходов зарубежных 
и российских ученных в рам-
ках рассматриваемого вопроса 
[15, с. 104]. Данный постулат в 
первую очередь обуславливает 
важность вопроса бюджетной 
ограниченности средств муни-
ципального образования. 

В-четвертых, отсутствие ал-
горитма внедрения технологий 
Smart City, адаптированного 
под реалии российской эконо-
мики, смещает приоритеты тех-
нологизации муниципальных 
образований в сторону прора-
ботки методических действий 
для решения данного вопроса 
[13, с.89]. Сформулированный 
недостаток, прежде всего, свя-
зан с отсутствием норматив-
но-правовой базы по вопросу 
внедрения концепции Smart 
City в систему управления му-
ниципальным образованием 
Российской Федерации. Также, 
возникшая проблема обуслов-
лена установлением новых при-
оритетов развития российской 
экономики – цифровизации 
окружающей среды. [8, с. 63]. 
Данное условие репродуцирует 
влияние дополнительных усло-
вий, оказывающих воздействие 
на развитие муниципального 
образования, а именно транс-
формации внешних изменений 
[18, с. 1787]. 

Выделенные выше аспекты 
сформулировали актуальность 
и достаточную значимость 
темы исследования. Целью 
написания научной статьи 
выступает формирование ин-
струментария, позволяющего 
оценить целесообразность вне-
дрения технологий Smart City 

в механизм управления муни-
ципальным образованием на 
основе учета текущего состоя-
ния развития территории. Для 
реализации поставленной цели 
необходимо: 

– рассмотреть основные 
особенности концепции Smart 
City в контексте муниципаль-
ного образования;

– сформировать авторские 
индикаторы оценки целесо-
образности внедрения техно-
логий Smart City в механизм 
управления муниципальным 
образованием; 

– разработать имитацион-
ную модель оценки целесоо-
бразности внедрения техно-
логий Smart City в механизм 
управления муниципальным 
образованием на среднесроч-
ную перспективу. 

Инструментарный аппарат 
исследования основывается 
на реализации поставленных 
задач в процессе написания 
научной статьи. Для рассмо-
трения основных особенно-
стей технологий Smart City в 
аспекте механизма управления 
муниципальным образовани-
ем использованы следующие 
методы: выделения сущност-
ных характеристик, теоретиче-
ского представления [1, с.77]. 
Формирование индикаторов 
оценки целесообразности вне-
дрения технологий Smart City 
в механизм управления му-
ниципальным образованием 
предполагает применения ме-
тодов: группировки данных [4, 
с.620], оценки, статистических 
формулировок. Разработка 
имитационной модели функ-
ционирования экономики му-
ниципального образования в 
рамках концепции Smart City 
и сложившихся изменений 
осуществлена на основе мето-
дов: имитационного моделиро-
вания, экстраполяции трендов, 
диффузии по Бассу [20], гра-
фических представлений. 

Основная часть

Итак, концепция Smart City 
представляет собой инстру-

мент [17, с. 909], средство мо-
дернизации [7, с.610] и систе-
му учета изменений [16, с.70]. 
Мировозренческие взгляды 
ученых регламентируют ис-
пользование инструмент Smart 
City для развития муници-
пального градостроительства. 
В контексте выделенного ос-
нования концепция Smart City 
выступает инструментом, по-
зволяющем преобразовать го-
родскую среду, сформировать 
функционально-практическую 
асимметрию зданий муници-
пального образования, создать 
образ «умного», технологиче-
ского пространства. Несмотря 
на данное заключение, по мне-
нию автора, концепция Smart 
City в большей степени явля-
ется инструментом техноло-
гического развития городской 
среды. Данное утверждение 
декларируется в соответствии 
с расшифровкой категории 
Smart City, которая в рамках 
элементной сущности диффе-
ренцируется по факторам ин-
теллектуализации обществен-
ной безопасности, внедрения 
информационного городского 
управления, формирования 
умного городского транспорта. 

Другая научная позиция 
в исследовании концепции 
Smart City заключается в пред-
ставлении выделенной ка-
тегории как средства модер-
низации экономики. Аспект 
модернизации экономики на 
основе концепции Smart City 
регламентирует трансформа-
цию технологической город-
ской среды [22, с. 899]. Данная 
модернизация основывается 
на улучшении качества жизни 
населения за счет внедрения 
технологий нового поколения. 
Однако, выделенная научная 
трактовка представления кон-
цепции Smart City как средства 
модернизации экономики не 
учитывает практическую при-
менимость данной категории, 
отсутствующую в рамках про-
водимых исследований. Кроме 
того, основной проблемой реа-
лизации концепции Smart City 
в рамках муниципального об-
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разования выступает высокая 
затратность внедрения техно-
логий в городскую среду. Усу-
губление данной проблематики 
дополняется наличием дефи-
цита бюджетов в большинстве 
муниципальных образований. 
С другой стороны, концепция 
Smart City рассматривается 
как система учета изменений в 
муниципальном образовании. 
Управление изменениями это 
процесс по отслеживанию ри-
сков и возникающих условий 
неопределенности в границах 
исследуемой территории. По 
мнению автора исследования, 
концепция Smart City по сво-
ей сути является изменением. 
Данное утверждение связано с 
тем, что концепция Smart City 
трансформирует муниципаль-
ное образование и позволяет 
сформировать новые отноше-
ния между агентами местной 
системы под условиями де-
формации внешней среды.

Существует мнение, что 
концепция Smart City пред-
ставляет собой систему ус-
ловий по обеспечению со-
временного качества жизни 
городского населения за счет 
внедрения инновационных 
технологий [12, с.46]. Несмо-
тря на данное утверждение, 
достаточно часто «инноваци-
онные технологии» в рамках 
концепции Smart City заменя-
ют понятие «умные техноло-
гии». Аспект Smart выступает 
ключевым критерием данной 
концепции. Концепция Smart 
City предполагает наличие на-
правлений, связанных с транс-
формацией городской среды по 
средствам: умного управления, 
умных технологий, умной сре-
ды, умной экологии и т.д. При 
этом, основные особенности 
концепции Smart City сводятся 
к следующему, а именно: 

– формированию эффек-
тивной городской инфраструк-
туры на основе внедрения ис-
кусственного интеллекта; 

– внедрению электронных 
процессов для участия населе-
ния муниципального образо-
вания в вопросах экономиче-

ского развития территории; 
– приспособлению появив-

шихся технологий в условиях 
изменений внешней среды к 
процессам развития муници-
пального образования;

– имплицированию оце-
ночных данных для определе-
ния условий концепции Smart 
City в муниципальном образо-
вании.

Как уже было отмечено 
выше, достаточно существен-
ной проблемой в рамках изу-
чения вопроса внедрения тех-
нологий Smart City в механизм 
управления муниципальным 
образованием выступает боль-
шой массив парамметриче-
ских данных, необходимых 
для проведения исследования 
в области определения целе-
сообразности внедрения по-
стулатов «умного города». 
Исследовав существующие 
методики в качестве наиболее 
общих направлений механиз-
ма управления территорией, 
применяемых в исследовании 
целесообразности внедрения 
технологий Smart City, были 
выявлены: «умная эконо-
мика», «умное управление», 
«умное население», «умные 
технологии», «умная среда», 
«умная инфраструктура», «ум-
ные финансы» [22, с.899]. При 
этом, каждое из выделенных 
направлений включает в себя 
достаточно сложный набор 
индикаторов, требующей по-
иска существенного массива 
данных, необходимых для про-
ведения исследования в обла-
сти установления целесообраз-
ности внедрения технологий 
Smart City муниципального 
образования постулатам кон-
цепции. Для решения данной 
проблематики, автор иссле-
дования предлагает скоррек-
тировать индикаторы оценки 
целесообразности внедрения 
технологий Smart City в меха-
низм управления муниципаль-
ным образованием (таблица 1).

В контексте задеклариро-
ванных в таблице 1 индикато-
ров оценки были сформулиро-
ваны следующие недостатки, 

которые не позволяют прове-
сти полноценное исследование 
по вопросу целесообразности 
внедрения технологий Smart 
City в механизм управления 
муниципальным образова-
нием. Во-первых, отсутствие 
итогового результата, позволя-
ющего сделать вывод о целе-
сообразности внедрения тех-
нологий Smart City в механизм 
управления муниципальным 
образованием. Во-вторых, пе-
регруженность «умных групп» 
индикаторами развития му-
ниципального образования в 
соответствии с концепцией 
Smart City (19 индикаторов на 
7 групп оценки). В-третьих, 
невозможность получения ста-
тистической информации по 
сформулированным индика-
тором Smart City в свободном 
доступе (отсутствие адаптиро-
ванной системы параметров 
в рамках отчетов государ-
ственных и территориальных 
служб статистики Российской 
Федерации). Выделенные об-
стоятельства сформулировали 
необходимость поиска новых 
инструментов исследования 
по данной тематике. Одним из 
представленных инструментов 
выступает авторская система 
оценки целесообразности вне-
дрения технологий Smart City в 
механизм управления муници-
пальным образованием. 

Отметим, что важная осо-
бенность исследования оценки 
индикаторов имплицирована в 
контексте механизма управле-
ния муниципальным образо-
ванием. Данная особенность 
характеризуется следующими 
обстоятельствами. Первое об-
стоятельство связано с теоре-
тической основой внедрения 
технологий Smart City. Так, 
муниципальное образование 
по своей сути выступает субъ-
ектом управления. Механизм 
управления муниципальным 
образованием является спо-
собом изменения субъекта. В 
соответствии с тем, что техно-
логии Smart City – это инстру-
менты развития и совершен-
ствования городской среды 
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[1, c. 79], то их применение 
продуцируется совместно со 
способами изменения субъек-
та управления. Второе обстоя-
тельство обусловлено соответ-
ствием направлений механизма 
управления постулатам кон-
цепции Smart City [21, c. 426]. 
Так, например, постулат «ум-
ные технологии» соизмеряется 
с направлением технологиче-
ского управления муниципаль-
ным образованием. При этом, 
направления развития муни-
ципального образования в 
рамках постулата «умные тех-
нологии» имеют достаточно 
широкую дифференциацию 
(в рамках сфер народного хо-
зяйства: промышленность, ин-
формационно-вычислительное 
обслуживание, прочие виды 
деятельности сферы матери-

ального производства, наука и 
научное обслуживание и т.д.), 
что в свою очередь увеличи-
вает индикативную парамме-
трию исследования. 

Предложенная авторская 
система оценки регламентиру-
ет достаточно важную цель – 
определить критериальный 
уровень развития направлений 
муниципального образования 
для установления возможности 
внедрения технологий Smart 
City. Отрицательный результат 
индикаторов свидетельствует о 
неготовности муниципального 
образования развиваться в со-
ответствии с концепцией Smart 
City. Говоря простым языком, 
внедрение технологий Smart 
City в конкретное направление 
муниципального образования 
с отрицательным индикатив-

ным значением результата 
будет неэффективным. В це-
лом, авторское индикативное 
исследование регламентирует 
вопрос по изучению эффек-
тивности затрат на внедрение 
технологий Smart City в меха-
низм управления муниципаль-
ным образованием.

Итак, в качестве ключевых 
индикаторов оценки целесо-
образности внедрения техно-
логий Smart City в механизм 
управления муниципальным 
образованием выступают: 

1. Критерий инновацион-
ного разнообразия (ISC): 

 ,n
SC
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P p GI
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где ISC – критерий иннова-
ционного разнообразия, P – 
объем отгруженной иннова-
ционной продукции, товаров 
и услуг (млн руб.), pn – науч-
но-инновационный потенциал 
муниципального образования, 
Ce – затраты на перевоору-
жение экономики в сторону 
технологического оснащения 
(млн руб.), Ci – затраты на 
внедрение информационных 
систем в экономику муници-
пального образования (млн 
руб.), G – сумма полученных 
грантов научными и образо-
вательными организациями в 
совокупности по муниципаль-
ному образованию за текущий 
год (млн руб.), In – совокуп-
ная стоимость продуктов ин-
теллектуальной собственности 
зарегистрированных на терри-
тории муниципального обра-
зования (млн руб.). 

2. Критерий информацион-
ного взаимодействия агентов 
управления (USC):
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где USC – критерий инфор-
мационного взаимодействия 
агентов управления, Ik – ко-
личество инициатив граждан 
зарегистрированных в рам-
ках обращений к органам 
местного самоуправления в 
текущем году (ед.), Ik–1 – ко-
личество инициатив граждан 

Таблица 1

 Индикаторы оценки целесообразности внедрения технологий Smart City 
в механизм управления муниципальным образованием

Направления 
механизма 
управления

Индикаторы оценки технологий 
Smart City

Авторские индикаторы 
оценки целесообразности 

внедрения технологий 
Smart City в 

механизм управления 
муниципальным 
образованием

Умная 
экономика

Уровень развития научной и инно-
вационной деятельности, уровень 
развития системы интернет-брони-
рования, уровень развития комму-
никационных технологий

Критерий инновацион-
ного разнообразия (ISC)

Умное 
управление

Уровень информатизации города и 
открытости городской власти, уро-
вень развития документооборота 
стратегического планирования

Критерий информаци-
онного взаимодействия 
агентов управления (USC)

Умное 
население

Оценка доступности рынка труда, 
уровень активности интернет-поль-
зователей, уровень использования 
электронных карт учащихся.

Критерий интеллектуа-
лизации населения (NSC)

Умные 
технологии

Уровень развития сетей беспере-
бойного доступа, уровень развития 
телеметрии, уровень развития бес-
платных беспроводного доступа в 
транспорте.

Критерий цифрового 
обеспечения территории 
(TSC)

Умная среда Уровень ликвидации свалок, уро-
вень развития мониторинга эколо-
гической безопасности.

Критерий экологиче-
ской безопасности (ESC)

Умная 
инфраструктура

Уровень развития каршеринга, 
уровень развития общественного 
транспорта, наличие сети заправок 
для электромобилей, уровень раз-
вития информационных систем в 
градостроительстве.

Критерий формирова-
ния online-среды (FSC)

Умные 
финансы

Уровень прозрачности закупочной 
деятельности, уровень инвестици-
онных вложений

Критерий финансовой 
свободы (SSC)
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зарегистрированных в рамках 
обращений к органам мест-
ного самоуправления в базо-
вом периоде (ед.), ui – уровень 
развития информационных 
систем администрации муни-
ципального образования, Iu – 
количество удовлетворенных 
обращений граждан муни-
ципального образования, из 
числа зарегистрированных в 
текущем году (ед.), Iu–1 – ко-
личество удовлетворенных 
обращений граждан муници-
пального образования, из чис-
ла зарегистрированных в базо-
вом периоде (ед.), uo – уровень 
информационной открытости 
власти муниципального обра-
зования. 

3. Критерий интеллектуали-
зации населения (NSC):

 ,i n
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где NSC – критерий интеллек-
туализации населения, Ki – ко-
личество рабочих мест в инно-
вационном секторе экономики 
муниципального образования 
(ед.), Kb – число зарегистри-
рованного в службе занятости 
муниципального образования 
безработного населения (чело-
век), ud – уровень доступности 
информации о рынке труда, 
Kn – доля населения, работа-
ющего в научно-образователь-
ной сфере, Ka – доля эконо-
мически активного населения 
муниципального образования 
(человек), ua – уровень актив-
ности Интернет пользователей 
в муниципальном образова-
нии. 

4. Критерий цифрового 
обеспечения территории (TSC):

 TSC = (Zu × Zg) – (ki × ie), (4)

где TSC – критерий цифрово-
го обеспечения территории, 
Zu – уровень использования 
цифровых технологий в по-
вседневной жизни населения 
муниципального образования, 
Zg – уровень цифровой гра-
мотности населения муници-
пального образования, ki – ко-
эффициент инфраструктурной 
доступности цифровых тех-

нологий на территории му-
ниципального образования, 
ie – индикатор эффективности 
использования цифровых тех-
нологий для экономики муни-
ципального образования. 

5. Критерий экологической 
безопасности (ESC):

 ESC = (pe × kp) – (pn × kv), (5)

где ESC – критерий экологи-
ческой безопасности, pe – по-
казатель повышения нормы 
экологической загрязненности 
территории, kp – коэффициент 
потенциальной экономиче-
ской опасности, pn – показа-
тель превышения нормативов 
территории по уровню отходов, 
kv – коэффициент вредного 
экологического воздействия, 
оказываемого предприятиями 
муниципального образования. 

6. Критерий формирования 
online-среды (FSC):

  FSC = So – Sn, (6)

где FSC – критерий формиро-
вания online-среды, So – сум-
ма сделок, совершенных на 
online-платформах (в рамках 
сервисных услуг инфраструк-
турно-транспортного харак-
тера) (млн руб.), Sn – сумма 
наличных сделок (в рамках 
сервисных услуг инфраструк-
турно-транспортного характе-
ра) (млн руб.).

7. Критерий финансовой 
свободы (SSC):

 S D F
R M K

Z u
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−
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где FSC – критерий финансовой 
свободы, D – доходы бюдже-
та муниципального образова-
ния (млн руб.), F – финансо-
вый результат от деятельности 
предприятий, расположенных 
на территории муниципально-
го образования (млн руб.), R – 
расходы бюджета муниципаль-
ного образования (млн руб.), 
M – муниципальный долг 
(млн руб.), K – кредиторская 
задолженность предприятий, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
(млн руб.), Z – сумма сэко-
номленных средств в рамках 

закупочной деятельности (млн 
руб.), B – сумма безналичных 
переводов в рамках социаль-
но-экономического обслужи-
вания населения (млн руб.), 
ur – уровень развития систе-
мы банковского обслуживания 
территории. 

Сформированные индика-
торы оценки характеризуют 
конкретные направления меха-
низма управления муниципаль-
ным образованием, адаптиро-
ванные под концепцию Smart 
City. Так, направление «умная 
экономика» характеризуется 
«критерием инновационного 
разнообразия», «умное управ-
ление» – «критерием инфор-
мационного взаимодействия 
агентов управления», «умное 
население» – «критерием ин-
теллектуализации населения», 
«умные технологии» – «кри-
терием цифрового обеспе-
чения территории», «умная 
среда» – «критерием экологи-
ческой безопасности», «умная 
инфраструктура» – «критерий 
формирования online-среды», 
«умные финансы» – «крите-
рием финансовой свободы». 
Итоговой оценкой индикато-
ров выступает получение поло-
жительного / отрицательного 
значения результата. Положи-
тельное значение индикатора 
свидетельствует о целесообраз-
ности внедрения технологий 
Smart City в конкретное на-
правление механизма управле-
ния муниципальным образова-
нием. Отрицательное значение 
индикатора формирует обрат-
ное заключение, связанное с 
получением неэффективного 
результата от процесса внедре-
ния технологий Smart City в 
исследуемое направление ме-
ханизма управления муници-
пальным образованием. 

Проведем оценку целесо-
образности внедрения техно-
логий Smart City в механизм 
управления муниципальным 
образованием на примере го-
рода Орел. Муниципальное 
образование город Орел явля-
ется административным цен-
тром Орловской области. Для 
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исследования целесообраз-
ности внедрения технологий 
Smart City в механизм управле-
ния муниципальным образова-
нием проанализируем рейтинг 
территории в рамках уровня 
качества жизни и инфраструк-
турной обеспеченности города 
Орел. Так, в рамках рейтин-
га качества жизни в городах 
России за 1 полугодие 2020 
года город Орел занимает 12 
место1 (данный показатель за 
2019 год – 54 место)2, что сви-
детельствует о достаточно вы-
соком уровне – потребитель-
ской активности, интересе к 
культуре и образованию; низ-
кой склонности к миграции 
и конфликтности экономи-
ческих отношений. Несмотря 
на значение данного рейтинга 
противоположенные результа-
ты констатирует исследование 
Domofond.ru. По мнению го-
рожан, опубликованном в рам-
ках исследования Domofond.ru 
город Орел имеет удовлетвори-
тельное значение парамметрии 
3,4 по качеству жизни и инфра-
структурной обеспеченности3. 
Среднее значение рейтинга 
города Орла в рамках иссле-
дования Domofond.ru состо-
ит из следующих критериев: 
экология – 3,5; чистота – 2,8; 
ЖКХ – 2,6; инфраструктура 
(магазины, транспорт, без-
опасность и т.д.) – 2,7–4,2; 
стоимость жизни – 2,0. Пред-

1 Рейтинг Финансового универси-
тета при Правительстве Россий-
ской Федерации в рамках качества 
жизни населения за 1 полугодие 
2020 года. URL: http://www.fa.ru/
Documents/96_LQ_2020_06.pdf 
(дата обращения: 05.12.2020 года).
2 Рейтинг Финансового универси-
тета при Правительстве Россий-
ской Федерации в рамках качества 
жизни населения за 1 полугодие 
2019 года. URL: https://www.orel.
kp.ru/online/news/3686648/ (дата 
обращения: 05.12.2020 года). 
3 Рейтинг города Орел Domofond.
ru (максимальное значение 5 (до-
статочное), минимальное значе-
ние 0 (неудовлетворительное)). 
URL: https://www.domofond.ru/
city-ratings/orel-c1896 (дата обра-
щения: 05.12.2020 года).

ставленные противоречивые 
рейтинги не позволяют уста-
новить целесообразность вне-
дрения технологий Smart City 
в механизм управления му-
ниципальным образованием 
городом Орел на основе име-
ющихся данных. Для устране-
ния данной противоречивости 
используем значения показате-
лей Концепции социально-э-
кономического развития горо-
да Орла на 2011–2025 годы и 
Основных показателей соци-
ально-экономического разви-
тия города Орла в 2017–2019 
годах4. Методический инстру-
ментарий исследования сфор-
мирован в рамках формул 1–7. 
Результаты исследования це-
лесообразности внедрения тех-
нологий Smart City в механизм 
управления муниципальным 
образованием города Орел 
представлены в табл. 2. 

Представленные в табл. 2 
индикаторы, позволили сде-
лать вывод о целесообразности 
внедрения технологий Smart 
City в механизм управления 
муниципальным образованием 
городом Орел по направлению 
формирования online-среды, 
более конкретизировано – ум-
ная инфраструктура. В рам-
ках остальных направлений, 
характерных для механизма 
управления муниципальным 
образованием городом Орел, 
наблюдаются отрицательные 
значения, которые свидетель-
ствуют о получении неэффек-
тивного результата от процесса 
внедрения технологий Smart 

4 Отчет об основных показате-
лях социально-экономического 
развития города Орла в 2017–
2019 годах. URL: https://www.
orel-adm.ru/ru/activity/sotsialno-
ekonomicheskoe-razvitie/ (дата об-
ращения: 05.12.2020 года). 

City.
Установление целесообраз-

ности внедрения технологий 
Smart City в механизм управ-
ления муниципальным образо-
ванием базируется на форми-
ровании текущего состояния 
субъекта исследования и про-
дуцировании прогностической 
функции для определения 
результативности в кратко-
срочной (не более 1 года) и 
среднесрочной перспективах 
(не более 3 лет). Целесообраз-
ность внедрения технологий 
Smart City в механизм управ-
ления муниципальным обра-
зованием города Орел в рам-
ках ретроспективного анализа 
2017–2019 годов подтверждена 
направлением умной инфра-
структуры (критерий форми-
рования online–среды). Для 
продуцирования прогности-
ческой функции предлагаем 
использовать инструмент ими-
тационного моделирования, 
основанный на методах экс-
траполяции трендов и диф-
фузии Басса. Метод экстра-
поляции трендов основан на 
статистическом наблюдении за 
динамикой критериальных по-
казателей в аспекте определе-
ния и продолжения тенденций 
в заданном периоде времени. 
Диффузия по Бассу описыва-
ет процесс системной дина-
мики в контексте имитаци-
онного моделирования. Итак, 
сформируем имитационную 
модель целесообразности вне-
дрения технологий Smart City 
в механизм управления муни-
ципальным образованием го-
рода Орел на среднесрочную 
перспективу (до 2023 года). 
Инструментом имитационного 
моделирования выступает про-
грамма AnyLogic. Результатом 
имитации является аспект эф-

Таблица 2

Индикаторы целесообразности внедрения технологий Smart City в 
механизм управления муниципальным образованием города Орел

Год ISC USC NSC TSC ESC FSC SSC

2017 -1,6 -1,42 -1,86 -0,18 -2,42 1,32 -0,9
2018 -0,84 -1,25 -1,58 -0,82 -3,24 3,42 -0,88
2019 -0,69 -1,20 -1,42 -0,90 -4,01 4,15 -0,82
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фективности (положительной 
динамики) от внедрения тех-
нологий Smart City в механизм 
управления муниципальным 
образованием города Орел к 
2023 году. Говоря простым 
языком, результат имитации 
отражает включение муници-
пального образования Орел 
к 2023 году в список городов 
Smart City. 

Первоначальным этапом 
имитационного моделиро-
вания является проверка ре-
зультатов индикаторов це-
лесообразности внедрения 
технологий Smart City в ме-
ханизм управления муници-
пальным образованием го-
рода Орел в рамках модели 
AnyLogic. В контексте данно-
го требования сформулируем 
накопители имитационного 
моделирования, прировняв их 
к исследуемым направлениям 
внедрения технологий Smart 
City в механизм управления 
муниципальным образованием 
города Орел.

Регламентация тождествен-
ности направлений механизма 
управления муниципальным 
образованием города Орел и 
накопителей имитационной 
модели сформированы через: 
накопитель Orel – муници-
пальное образование город 
Орел, накопитель Economy – 
направление механизма управ-
ления муниципальным обра-
зованием «умная экономика», 
накопитель Management – на-
правление механизма управ-
ления муниципальным обра-
зованием «умное управление», 
накопитель Population – на-
правление механизма управ-
ления муниципальным обра-
зованием «умное население», 
накопитель Technology – на-
правление механизма управ-
ления муниципальным обра-
зованием «умные технологии», 
накопитель Ecology – направ-
ление механизма управления 
муниципальным образовани-
ем «умная среда», накопитель 
Information – направление ме-
ханизма управления муници-
пальным образованием «умная 

инфраструктура», накопитель 
Finance – направление меха-
низма управления муници-
пальным образованием «ум-
ные финансы». Направления 
механизма управления муни-
ципальным образованием про-
дуцированы на основе динами-
ческих переменных, которые 
позволяет реализовать прогно-
стическую функцию за счет за-
данных значений параметров и 
циклической настройки дина-
мических переменных. Дина-
мические переменные харак-
теризуются индикативными 
критериями целесообразности 
внедрения технологий Smart 
City в механизм управления 
муниципальным образованием 
города Орел (например, кри-
терий инновационного раз-
нообразия тождественен ди-
намической переменной ISC). 
Параметры имитационной мо-
дели основаны на значениях, 
отражающих итоговый резуль-
тат динамических переменных. 
Так, например, для критерия 
инновационного разнообразия 
совокупность переменных бу-
дет включать в себя P (объем 
отгруженной инновационной 
продукции, товаров и услуг), 
pn (научно-инновационный 
потенциал муниципального 
образования), Ce (затраты на 
перевооружение экономики в 
сторону технологического осна-
щения), Ci (затраты на внедре-
ние информационных систем 
в экономику муниципального 
образования), G (сумма полу-
ченных грантов научными и 
образовательными организаци-
ями муниципального образо-
вания в текущем году), In (со-
вокупная стоимость продуктов 
интеллектуальной собствен-
ности зарегистрированных на 
территории муниципального 
образования). Динамическая 
особенность переменных соот-
несена с формулами индика-
торов целесообразности вне-
дрения технологий Smart City в 
механизм управления муници-
пальным образованием.

Для проверки точности 
сформированной модели про-

ведем имитационную оценку 
целесообразности внедрения 
технологий Smart City в на-
правлении «умная экономика» 
механизма управления муни-
ципальным образованием го-
рода Орел. Накопителем иссле-
дования выступает Economy с 
заданной динамической пере-
менной и парамметрией значе-
ний показателей за 2019 год. В 
соответствии с таблицей 2 ито-
говый результат индикатора по 
направлению «умная эконо-
мика» механизма управления 
муниципальным образованием 
города Орла в 2019 году рав-
нялся -0,15. Данное условие 
должно выполняться и в рам-
ках имитационной модели. 

Представленное на рис. 1 
значение накопителя Economy 
полностью совпадает с полу-
ченной парамметрией в рам-
ках таблице 2 (-0,69). Сформу-
лированное условие позволяет 
сделать вывод, о точности и со-
поставимости имитационной 
модели индикативной оценки 
целесообразности внедрения 
технологий Smart City в ме-

Рис. 1. Имитационное 
моделирования накопителя 

Economy по направлению «умная 
экономика» механизма управления 

муниципальным образованием 
города Орел за 2019 год

Источник: программа имитацион-
ного моделирования AnyLogic
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ханизм управления муници-
пальным образованием города 
Орел. Перейдем к имитации 
модели целесообразности вне-
дрения технологий Smart City 
в механизм управления муни-
ципальным образованием го-
рода Орел на среднесрочную 
перспективу (до 2023 года). 
Для использования прогности-
ческой функции сформируем 
основные модели накопителей 
с целью отражения, заявлен-
ных в табл. 1 направлений ме-
ханизма управления муници-
пальным образованием. Кроме 
того, в накопители направ-
лений механизма управления 
муниципальным образованием 
городом Орел введем ограни-
чения, связанные с: 

– рисковой составляющей 
от изменения внешней среды: 

  Rv = vi × fi, (8)

где Rv – рисковая составляю-
щая изменений внешней сре-
ды, vi – вероятность изменений 
внешней среды по заданно-
му направлению механизма 
управления муниципальным 
образованием, fi – влияние из-
менений на направление ме-
ханизма управления муници-
пальным образованием; 

– трансформационные про-
цессы нормативно-правовых 
актов по вопросам реализации 
постулатов Smart City: 

 n
i v
s ii
n n

n r

=
×
×

,  (9)

где ni – индикатор трансфор-
мации процессов в области 
изменения нормативно-пра-
вового законодательства в об-
ласти Smart City, in – степень 
вероятности изменения нор-
мативно-правовой составляю-
щей в области Smart City, vn – 
вероятность возникновения 
рисков, sn – возникновение 
событий по трансформации 
нормативно-правовых актов в 
среднесрочной перспективе, 
ir – индекс идентификации 
риска. 

Данные ограничения опре-
делены уровнем цикличности 
динамических переменных. 

Конечная модель целесоо-
бразности внедрения техно-
логий Smart City в механизм 
управления муниципальным 
образованием города Орел на 
среднесрочную перспективу 
представлена на рис. 2.

Конечная модель целесо-
образности внедрения техно-
логий Smart City в механизм 
управления муниципальным 
образованием городом Орел 
в среднесрочной перспек-
тиве сформировала поло-
жительные значения нако-
пителей по направлениям: 
Economy – «умная экономика» 
и Information – «умная инфра-
структура». Данное условие по-
зволяет сделать вывод, что из 
семи направлений механизма 
управления муниципальным 
образованием городом Орел, 
целесообразность внедрения 
технологий Smart City под-
тверждается только в двух. Вы-
деленное условие отрицатель-
ной динамики накопителей 

свидетельствует о существую-
щих проблемах функциониро-
вания направлений механизма 
управления муниципальном 
образованием городом Орел. 
Прежде всего, отрицательная 
динамика продуцируется в 
контексте изменений индика-
торов 2019 года по сравнению 
с прогнозными значениями 
2023 года. В качестве ключе-
вых направлений механизма 
управления муниципальным 
образованием города Орел, 
подверженным отрицатель-
ной динамики в сравнении 
2023 г./2019 г., выступают: 
накопитель Technology – «ум-
ные технологии» (ухудшение 
динамики на 50,85% к уровню 
2025 года), Ecology – «умная 
среда» (ухудшение динамики 
на 66,67% к уровню 2025 года). 
В рамках остальных накопите-
лей отрицательная динамика 
значений основных показате-
лей варьируется в диапазоне 
10,6–18,4%. В соответствии 

Рис. 2. Конечная модель целесообразности внедрения технологий Smart 
City в механизм управления муниципальным образованием городом Орел 

в среднесрочной перспективе

Источник: программа имитационного моделирования AnyLogic
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с полученными имитацион-
ными данными следует сфор-
мировать два ключевых вы-
вода. Первый вывод связан с 
необходимостью проработки 
вопроса по внедрению основ 
Smart управления в муници-
пальном образовании городе 
Орел. Данное условие, пре-
жде всего, предполагает фор-
мирование нормотворческих 
условий развития концепции 
Smart City на муниципальном 
уровне, формулирование ал-
горитма решений возникших 
и выявленных проблематик 
текущего функционирования 
муниципального образова-
ния. Второй вывод обусловлен 
преждевременностью, нераци-
ональностью использования 
ресурсов для внедрения тех-
нологий Smart City в механизм 
управления муниципальным 
образованием городе Орел. 
Данное условие регламенти-
руется противоречивостью 
функционирования направле-
ний муниципального разви-
тия территории с заявленными 
постулатами концепции Smart 
City. В соответствии с данны-
ми фактами преобладания те-
кущих проблем развития тер-
ритории над концептуальными 
основами функционирования 
муниципального образования 
в среднесрочной перспективе 
приводит к несостыковке не-
обходимых и заявленных це-
лей трансформационных изме-
нений механизма управления 
данной территории. 

Заключение

Проведенное исследование 
на тему внедрение технологии 
Smart City в механизм управле-
ния муниципальным образова-
нием позволило сделать следу-
ющие выводы. 

1. Развитие концепции Smart 
City в рамках муниципального 
образования выступает доста-
точно важным инструментом 
в процессе управления терри-
торией. При этом, существую-
щие проблематики, связанные 
с ограниченностью ресурсов 
муниципальных бюджетов, с 
невозможностью адаптации 
концепции Smart City под ус-
ловия развития муниципали-
тетов, отсутствие методики 
по определению целесообраз-
ности внедрения технологий 
Smart City в механизм тер-
риториального управления, 
приводят к несопоставимости 
декларируемых целей нацио-
нального развития и муници-
пального образования. 

2. Предложенная автор-
ская методика индикативной 
оценки целесообразности 
внедрения технологий Smart 
City в механизм управления 
муниципальным образовани-
ем позволяет наиболее про-
сто произвести ресурсный 
анализ по данным направле-
ниям. С одной стороны, ав-
торские индикаторы оценки 
на основе получения поло-
жительного / отрицательного 
значения итогового резуль-
тата достаточно точно регла-
ментируют целесообразность 
внедрения технологий Smart 
City в механизм управления 
муниципальным образова-
нием. С другой стороны, за-
явленные критерии оценки 
дифференцируют механизм 
управления муниципаль-
ным образованием не как 
комплексный инструмент, а 
через группировку направ-
лений. В свою очередь кон-
статация данного условия 
способствует более четкому 
разграничению направлений 
целесообразности внедрения 

технологий Smart City в ме-
ханизм управления муници-
пальным образованием.

3. Недостаточность прора-
ботки инструмента внедрения 
технологий Smart City приво-
дит к отсутствию адаптации 
данной концепции к условиям 
функционирования механиз-
ма управления муниципаль-
ным образованием. Для ре-
шения данной проблематики 
сформирована имитационная 
модель оценки целесообраз-
ности внедрения технологий 
Smart City в механизм управ-
ления муниципальным об-
разованием в среднесрочной 
перспективе. Во-первых, дан-
ный инструмент переводит 
систему оценки в digital-сре-
ду, что позволяет наиболее 
просто применить прогно-
стическую функцию в рам-
ках исследования. Во-вторых, 
имитационное моделирование 
направлено на проработку ос-
нов концепции Smart City для 
более четкой реструктуриза-
ции современных процессов 
механизма управления муни-
ципальным образованием. 

В целом, представленные 
в статье инструменты оценки 
целесообразности внедрения 
технологий Smart City в ме-
ханизм управления муници-
пальным образованием высту-
пают первоначальным звеном 
в адаптации данных элемен-
тов под условия, предъявляе-
мые к социально-экономиче-
скому развитию территории. 
Для более структурированной 
проработке данного вопроса 
в дальнейших исследованиях 
необходимо уделить внимание 
соотношению концептуальных 
основ Smart City и цифровой 
парадигмы в рамках механизма 
управления муниципальным 
образованием.
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Модель образовательного контента:  
от структурирования понятий  
к адаптивному обучению*
Цель исследования. В современных условиях изменения мирового 
«образовательного ландшафта» ведущим трендом в построе-
нии новой системы управления учебным процессом выступает 
персонализация образовательного процесса в электронной среде. 
Развиваются новые педагогические технологии и инноваци-
онные формы организации персонализированного обучения в 
электронной среде, одним их которых выступает адаптивное 
обучение. Разработка структуры и содержания адаптивных 
электронных обучающих курсов, проектирование и реализация 
образовательной стратегии, методики обучения, подходов к 
оцениванию результатов определяется моделью его предмет-
ной области – моделью образовательного контента. Цель 
исследования заключается в разработке подхода к построению 
модели образовательного контента адаптивного электронного 
обучающего курса, обеспечивающей формализованное представ-
ление учебного материала дисциплины и построение логически 
обоснованной стратегии его изучения.
Материалы и методы. Методологическую базу исследования 
составляют методы логико-гносеологического анализа и тео-
рии графов, а также сравнительно-сопоставительный анализ 
психолого-педагогической, научно-методической литературы, 
анализ нормативно-методических документов по проблематике 
исследования, профессиональных и федеральных образовательных 
стандартов высшего образования.
Результаты. Особенностью авторского подхода выступает 
структурирование предметной области в виде последователь-
ности термов (учебных объектов) образовательного контента, 
изучаемых в определенном порядке и представленных в несколь-
ких редакциях изложения. Представленная модель построения 
образовательного контента учебной дисциплины отличается 
от известных наличием логического упорядочения понятий 
на основе интеграции логических методов анализа понятий, 
логико-гносеологических методов соотношения объема и со-

держания понятий с методами теории графов и гиперграфов; 
определением учебных объектов дерева (древесного гиперграфа) 
термов, полученного на основе дерева понятий дисциплины; 
определением последовательности их изучения; включением в 
содержание учебного объекта феноменологической и струк-
турной модели, позволяющей идентифицировать и раскрывать 
сущность каждого изучаемого понятия в рамках предметной 
области дисциплины. 
Заключение. Предложенный подход апробирован в учебном 
процессе студентов направления 09.03.02 – «Информационные 
системы и технологии» Сибирского федерального университета. 
Обработка результатов и оценка эффективности внедрения 
в учебный процесс разработанного адаптивного электронного 
обучающего курса осуществлялась с применением рангового 
дисперсионного анализа Краскела-Уоллиса. В результате про-
веденного эксперимента выявлено, что на конец эксперимента 
контрольная и экспериментальная группы статистически 
значимо различаются, что позволило сделать вывод об эффек-
тивности внедрения в учебный процесс разработанного адаптив-
ного электронного обучающего курса. Адаптивные электронные 
обучающие курсы, построенные на основе предложенного авто-
рами подхода, позволили осуществить представление образова-
тельного контента в виде логически целостных микропорций, 
позволяющих производить адаптацию образовательной среды 
под индивидуальные характеристики обучающихся. В перспек-
тиве предложенный подход может способствовать разработке 
персонализированной адаптивной обучающей экосистемы вуза 
в условиях цифровизации образования.

Ключевые слова: модель образовательного контента, адаптив-
ный электронный обучающий курс, предметная область 
дисциплины, электронное обучение, адаптивное обучение, 
персонализация.
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The aim of the study. In modern conditions of changing the global 
“educational landscape”, the leading trend in building a new 
educational process management system is the personalization of the 
educational process in the electronic environment. New pedagogical 
technologies and innovative forms of organizing personalized 
learning in the electronic environment are developing, one of which 
is adaptive learning. The development of the structure and content 
of adaptive e-learning courses, the design and implementation of an 
educational strategy, teaching methods, and approaches to assessing 
results is determined by the model of its subject domain - the model 
of learning content. The aim of the study is to develop an approach 
to constructing the learning content model of an adaptive e-learning 

course that provides a formalized presentation of the educational 
material of the discipline and the construction of a logically based 
strategy for its study.
Materials and methods. Methodological basis of research methods 
make up the logical-epistemological analysis and graph theory, and 
comparative analysis of psychological and pedagogical, scientific and 
methodical works, analysis of regulatory documents on research issues, 
professional and federal educational standards of higher education.
Results. A feature of the author's approach is structuring of the subject 
domain in the form of a sequence of terms (training objects) of the 
learning content, studied in a certain order and presented in several 
versions of the presentation. The presented model for constructing 
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the learning content of the academic discipline differs from the well-
known ones by the presence of logical ordering of concepts based 
on the integration of logic methods of concept analysis, using logical 
and epistemological methods for correlating the volume and content 
of concepts with the methods of graph theory and hypergraphs. The 
definition of educational objects of a tree (hypergraphic tree) of 
terms is obtained on the basis of a concept tree of discipline with a 
further determination of the sequence of their study, as well as the 
inclusion of a phenomenological and structural model in the content 
of the educational object, which allows to identify and disclose the 
essence of each studied concept within the framework of the subject 
domain of discipline.
Conclusion. The proposed approach has been tested in the 
educational process of the program 09.03.02 – “Information 
systems and technologies” at the Siberian Federal University. 
Analysis of observations and evaluating the effectiveness of adaptive 

e-learning course in the educational process was carried out using 
the Kruskal-Wallis test by ranks. As a result of the experiment, 
it was revealed that at the end of the experiment, the control 
and experimental groups were statistically significantly different, 
which allowed us to conclude that the adaptive e-learning course 
developed in the educational process was effective. Adaptive 
e-learning courses, which are based on the approach proposed by 
the authors, made it possible to present educational content in the 
form of logically integral micro portions, which allow the adaptation 
of the educational environment to the individual characteristics of 
students. In the future, the proposed approach can contribute to 
development of personalized adaptive learning university ecosystems 
under digitalization formation.
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Введение 

Интеграция образования 
России в мировое образова-
тельное пространство с целью 
определения собственного ме-
ста в формирующейся гло-
бальной системе электронного 
обучения (ЭО) является прио-
ритетным направлением разви-
тия электронного образования 
РФ. Пандемия наглядно про-
демонстрировала потребность 
в онлайн образовании и раз-
работке инновационных элек-
тронных ресурсов и курсов. 
Электронное обучение стано-
вится неотъемлемой частью со-
временной дидактики высшей 
школы в условиях цифровой 
трансформации образования 
[1]. Целью специалистов в об-
ласти электронных образова-
тельных технологий становится 
разработка современных мето-
дик электронного обучения и 
инструментов анализа образо-
вательного процесса для реали-
зации тренда «обучение в тече-
ние всей жизни» [2]. Активно 
развиваются походы исполь-
зования электронных ресурсов 
в образовательном процессе 
путем интеграции и взаимного 
дополнения технологий тра-
диционного и электронного 
обучения [3]. В современных 
условиях изменения мирового 
«образовательного ландшафта» 
ведущим трендом в построе-
нии новой системы управления 
учебным процессом выступа-
ет персонализация образова-
тельного процесса в электрон-
ной среде. Развиваются новые 

педагогические технологии 
и формы организации персо-
нализированного обучения в 
электронной среде, например, 
адаптивное обучение. 

Анализ образовательной 
практики в сфере адаптивно-
го обучения свидетельствует о 
многообразии его моделей и 
активном развитии новых со-
временных подходов и техно-
логий к его реализации. Сре-
ди которых можно выделить 
следующие направления ис-
следований: разработка веб-о-
риентированных адаптивных 
обучающих систем [4], фор-
мирование моделей поведе-
ния обучаемых [5–6], развитие 
механизмов адаптации обра-
зовательного контента [7–8], 
реализация индивидуальных 
образовательных траекторий 
[9–10], разработка адаптивных 
электронных обучающих кур-
сов на базе систем управления 
обучением (Leaning Manage-
ment System) [11]. Отметим, что 
под адаптивным электронным 
обучающим курсом в статье по-
нимается электронный обуча-
ющий курс, обеспечивающий 
формирование индивидуальной 
образовательной траектории 
и предоставляющие студенту 
персональное образовательное 
пространство, наполненное 
образовательным контентом, 
форма и содержание которо-
го «подстраивается» под ин-
дивидуальные характеристики 
обучающихся и обеспечивает 
их необходимой информацией 
[11]. Проектирование адаптив-
ных электронных обучающих 

курсов (АЭОК), определение 
и применение подходов к оце-
ниванию результатов обуче-
ния определяется структурой 
знаний, заложенной в модель 
предметной области – модель 
образовательного контента, 
являющейся основой любого 
АЭОК.

В последние годы трендом 
представления образователь-
ного контента электронных 
обучающих курсов выступает 
микрообучение (microlearning), 
которое представляет собой 
обучение небольшому объему 
материала за короткий проме-
жуток времени [12]. Принци-
пы микрообучения необходимо 
учитывать и развивать при соз-
дании адаптивного контента. 
Стоит заметить, что существу-
ющие образовательные прак-
тики адаптивного обучения в 
основном ориентированы на 
разделение образовательного 
контента на фрагменты и клю-
чевым фактором разделения 
выступает лишь продолжитель-
ность времени, затрачиваемого 
на его изучение [13–14]. Это за-
частую не включает переработку 
содержания учебного материала 
и влечет проблему фрагментар-
ности и отсутствия логической 
связности разрабатываемых 
электронных курсов. Однако 
следует подчеркнуть, что совре-
менные требования к микро-
порциям учебного материала 
состоят в том, что они должны 
представлять собой самостоя-
тельные фрагменты образова-
тельного контента и удовлет-
ворять критериям логической 
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целостности, самостоятельно-
сти, полноты и проверяемости. 
Таким образом, возникает за-
дача структурирования образо-
вательного контента и построе-
ния модели предметной области 
адаптивного электронного обу-
чающего курса.

В этих условиях весьма ак-
туальной представляется цель 
исследования, заключающаяся 
в разработке подхода к постро-
ению модели образовательного 
контента АЭОК, обеспечива-
ющей формализованное пред-
ставление учебного контента 
дисциплины и построение ло-
гически обоснованной стра-
тегии его изучения. Создание 
качественной модели построе-
ния образовательного контента 
учебной дисциплины, отвеча-
ющей современным требова-
ниям, может быть достигнуто 
за счет интеграции логических 
методов анализа понятий, ло-
гико-гносеологических мето-
дов соотношения объема и со-
держания понятий с методами 
теории графов и гиперграфов. 
Это позволит формализовано 
представлять учебный мате-
риал, определять адаптивную 
стратегию его изучения и осу-
ществлять автоматизированную 
адаптацию образовательной 
среды под индивидуальные ха-
рактеристики обучающихся.

Модель образовательного 
контента АЭОК

В работе представлен ав-
торский подход к построению 
модели образовательного кон-
тента (предметной области) 
адаптивного электронного об-
учающего курса. Реализацию 
АЭОК в работе предлагается 
осуществлять на базе систем 
дистанционной поддержки 
образовательного процесса, а 
именно в системе дистанци-
онного обучения LMS Moodle. 
Модель предметной области 
дисциплины для АЭОК пред-
лагается представить в виде 
дерева термов, включающего 
понятия предметной области и 
дерева операций над ними. 

Структурирование моде-
ли предметной области дис-
циплины для АЭОК предла-
гается выполнять на основе 
методов логико-гносеологи-
ческого анализа понятий [15–
16]. Структуру предметной 
области дисциплины предста-
вить виде дерева, где вершины 
соответствуют понятиям пред-
метной области дисциплины, а 
отношения между ними – это 
отношения иерархии: «родови-
довые» и «часть-целое».

В литературе в исследова-
ниях Войшвилло Е.К., Тюхти-
на В.С., Асмуса В.Ф., Кувае-
ва М.Р. встречаются различные 
трактовки термина «понятие» 
[15–18]. Мы вслед за Тюхти-
ным В.С. будем придерживать-
ся трактовки понятия как ре-
зультата обобщения предметов 
некоторого вида и мысленного 
выделения соответствующего 
класса (множества) по опре-
деленной совокупности суще-
ственных признаков (свойств) 
[16]. Всякое понятие С харак-
теризуется двумя видами мо-
делей: феноменологической и 
структурной моделью. 

Феноменологическая мо-
дель понятия имеет вид: Cf = 
= {x1, x2,…, xn}, где x1, x2,…, xn – 
существенные признаки по-
нятия, минимальный набор 
которых достаточен для иден-
тификации описываемого 
понятия из всех понятий за-
данной предметной области 
независимо от текущих целей 
обучения – внешняя гетеро-
генность понятия. 

Структурная модель поня-
тия имеет вид: Cs = {A, R}, где 
A – множество подпонятий 
описываемого понятия, R – 
множество существенных при-
знаков подпонятий A, которые 
образуют феноменологические 
модели подпонятий – вну-
тренняя гетерогенность поня-
тия. Внешняя и внутренняя 
гетерогенность понятия пред-
ставляют собой две основные 
характеристики понятия – ка-
чественную и количественную.

Понятие предметной области 
характеризуется своим объемом 

и содержанием. Объем понятия 
(экстенсионал, степень общно-
сти) – множество его подпо-
нятий, то есть оно представля-
ет собой совокупность классов 
объектов, входящих в понятие. 
Содержание понятия (интенси-
онал) – конечный минималь-
ный набор существенных при-
знаков. Интенсионал понятия 
может быть представлен этало-
ном класса, обладающим усред-
ненными значениями призна-
ков в пределах своего объёма и 
допустимым разбросом значе-
ний признаков.

Любое понятие может быть 
определено через указание его 
интенсионала или экстенси-
онала. Первый способ – это 
определение понятия через со-
отнесение его с понятием бо-
лее высокого уровня абстрак-
ции с указанием существенных 
свойств определяемого понятия 
и допустимого разброса свойств. 
Тогда эталон определяемого по-
нятия является представителем 
(реализацией, частным случаем) 
понятия более высокого уровня 
абстракции. А экстенсионал по-
нятия определяет понятие через 
соотнесение с понятиями более 
низкого уровня абстракции, что 
представляет собой определе-
ние понятия через данные. В 
этом случае необходимо указать 
все реализации объема опреде-
ляемого понятия. Например, 
содержание понятия «сочета-
ние» включает следующие два 
признака: «быть k-элементной 
выборкой» и «выборка неупо-
рядоченная», а объём понятия 
«сочетание» составляет сочета-
ния без повторения и сочетания 
с повторением.

При построении дерева по-
нятий предметной области 
выделяются следующие типы 
понятий: дифференциально 
общие понятия, интегрально 
общие понятия и переходные 
между ними собирательно об-
щие понятия [16]. Эти поня-
тия отличаются друг от друга 
по своим логико-гносеологи-
ческим свойствам и функци-
ям. Дифференциально общие 
понятия представляют собой 
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понятия, в которых объекты 
по выбранным существенным 
признакам отождествляются 
в единый класс, а остальные 
признаки отбрасываются и не 
включаются в значение (смысл) 
данного понятия. Содержание 
интегрально общих понятий 
включает сведения о частных 
случаях того или иного призна-
ка (сведения о подклассах дан-
ного класса объектов), которые 
выводимы из них при помощи 
наложения ограничений извне 
или содержательной классифи-
кации, отражающей весь путь 
развития понятия.

Например, понятие логиче-
ской операции в математиче-
ской логике в дифференциаль-
но общей форме может быть 
определено как набор операций 
над высказываниями, позволя-
ющий получать новые сложные 
высказывания из простых, а в 
интегральной форме понятие 
логической операции включа-
ет в себя ее основные связки: 
конъюнкцию, дизъюнкцию, 
импликацию и отрицание. 

Дифференциально общие 
понятия подчиняются фор-
мально-логическому закону об-
ратного отношения между со-
держанием и объемом понятия, 
то есть чем больше содержание 
понятия, тем меньше его объ-
ём. Иными словами, чем боль-
ше признаков входит в поня-
тие, тем меньше предметов это 
понятие охватывает (и наобо-
рот). Например, понятие «От-
ношение линейного порядка» в 
теории множеств и отношений 
содержит больше признаков и 
соответственно меньше по со-
держанию, чем понятие «От-
ношение порядка», следова-
тельно, объём первого понятия 
меньше, чем объём второго, 
так как отношения линейного 
порядка являются подклассом 
всех отношений порядка.

Интегрально общие поня-
тия характеризует как прямое 
(гносеологическое), так и об-
ратное (логическое) отноше-
ния их содержания и объема. 
Этим отношениям соответ-
ствуют соподчиненные и родо-

видовые отношения, входящих 
в это понятие признаков. 

Например, дерево понятий 
интегрально общего понятия 
«Комбинаторика» при изучении 
дисциплины «Дискретная мате-
матика» представляет собой не-
сколько уровней соподчиненных 
понятий, в содержании которых 
отображены разновидности бо-
лее общего признака. Понятие 
«Комбинаторика» может быть 
разделено на два соподчинен-
ных понятия «Комбинаторные 
принципы» и «Комбинаторные 
конфигурации». Понятие «Ком-
бинаторные конфигурации» де-
лится на соподчиненные поня-
тия: размещения и сочетания. 
Каждому признаку, характе-
ризующему эти понятия, соот-
ветствует свой класс объектов. 
Набор признаков уровней общ-
ности, образующих вертикали 
дерева понятий, представляет 
собой родовидовые отношения.

Если при построении моде-
ли предметной области в дереве 
понятий не удается установить 
отношения между некоторыми 
понятиями, то возникает смыс-
ловой разрыв предметной об-
ласти, нарушается ее единство. 
Это демонстрирует неоднород-
ность предметной области дис-
циплины, и она должна быть 

представлена в виде совокупно-
сти деревьев понятий, а учебные 
материалы дисциплины в виде 
отдельного модуля для каждого 
дерева. В этом случае каждый 
модуль дисциплины будет об-
ладать целостным содержани-
ем. Возникновение смыслового 
разрыва предметной области 
дисциплины обуславливает не-
обходимость введения в обра-
зовательный процесс учебного 
проекта, обеспечивающего вза-
имосвязь модулей курса.

Авторами предложенный 
подход к структурированию 
предметной области применялся 
в дисциплинах математическо-
го и естественнонаучного цик-
ла для студентов направления 
09.03.02 – «Информационные 
системы и технологии» Сибир-
ского федерального университе-
та. Например, при построении 
дерева понятий по дисциплине 
«Математическая логика и тео-
рия алгоритмов», все понятия, 
относящиеся к понятию «Фор-
мальные теории» выстраивают-
ся в отдельное дерево, фрагмент 
которого представлен на рис. 1. 

Понятие «Алгоритм» с точ-
ки зрения оценки вычисли-
тельной сложности можно 
представить как отдельное де-
рево понятий, рис. 2.

Рис. 1. Фрагмент дерева понятий по дисциплине  
«Математическая логика и теория алгоритмов»

Рис. 2. Фрагмент предметной области по дисциплине  
«Математическая логика и теория алгоритмов»
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Возникающая ситуация 
построения в рамках одной 
дисциплины более одного де-
рева понятий наглядно де-
монстрирует ситуацию смыс-
лового разрыва дисциплины 
и определяет необходимость 
введения в учебный процесс 
учебного проекта, обеспечи-
вающего измерение субком-
петенций, формируемых каж-
дым деревом. Например, когда 
студенту предлагается учебный 
проект, в котором необходимо 
осуществить программную ре-
ализацию некоторого изучен-
ного алгоритма и произвести 
оценку его вычислительной 
сложности.

Далее, дерево понятий ис-
пользуется в качестве основы 
для выделения минимальных 
порций теоретического ма-
териала – термов. Под тер-
мом мы понимаем последо-
вательность семантических 
фактов и процедурных пра-
вил, имеющую смысловую 
законченность. Каждый терм 
представляет собой некото-
рый фрагмент дерева понятий 
дисциплины. При этом дерево 
термов представляет собой ги-
перграф понятий (древесный 
гиперграф), в котором ребром 
соединены подмножества по-
нятий, входящих в терм.

Изучение термов осущест-
вляется последовательно: от 
общего к частному, что позво-
ляет соотнести понятия терма 
с их местом в общей структуре 
курса и способствует форми-
рованию целостного восприя-
тия дисциплины. Определение 
последовательности изучения 
материалов курса может осу-
ществляться методом обхода 
дерева термов поиском в ши-
рину. Это позволяет получить 
фиксированную последова-
тельность изучения материа-
лов курса и распределить ее 
экспертным путем во времени, 
например, по учебным неде-
лям, рис. 3. То есть осущест-
вляется определение базового 
темпа обучения – распределе-
ния термов по неделям, вхо-
дящим в срок освоения кур-

са, что, несомненно, является 
важной особенностью предла-
гаемой модели предметной об-
ласти дисциплины.

При включении понятий 
в терм мы, применяя стра-
тегию микрообучения, ру-
ководствуемся следующими 
критериями:

– ограничение по объе-
му – каждый терм содержит не 
более пяти понятий; в случае, 
когда понятие является ин-
формационно насыщенным, 
оно может выделяться в от-
дельный терм;

– полнота – при формиро-
вании терма реализуется прин-
цип вложения мелких струк-
турных единиц в крупные, то 
есть вместе с понятием не-
большого объема включаются 
связанные с ним более мелкие 
понятия;

– проверяемость – все по-
нятия терма допускают воз-
можность проверки их усвое-
ния.

Представление предметной 
области в виде дерева позво-
ляет структурировать дисци-
плину на уровне основных по-
нятий и заложить основу для 
основных учебных действий: 
усвоения понятий в сфере их 
определения и выявления ос-
новных признаков и свойств 
изучаемых объектов и выяв-
ления структурно-логических 
связей в рамках изучаемой те-
ории [18].

Но изучение любой дис-
циплины не ограничивается 
усвоением понятий и обосно-
ванием их свойств и связей. В 
дидактическом плане важной 
составляющей образователь-
ного процесса в адаптивном 
электронном обучающем курсе 
выступает формирование у об-
учающихся компетенций в со-
ответствии с ФГОС ВО и обра-
зовательной программой через 

декомпозицию компетенций 
на индикаторы их достижения, 
в качестве которых выступа-
ют знания, умения и трудовые 
действия, в дальнейшем де-
композируемые на множество 
проверяемых дескрипторов в 
оценочных средствах дисци-
плины. Под знаниями в работе 
понимается освоенная специ-
ализированная информация 
виде понятий, их основных 
признаков и связей.

Под умениями в работе 
предлагается понимать спо-
собность осуществлять опе-
рации над изученными по-
нятиями предметной области 
дисциплины [10] и независимо 
от предметной области опи-
раться на классически выде-
ляемые виды операций над 
понятиями: обобщение, огра-
ничение, включение, пересе-
чение, объединение и допол-
нение. Обратимся к сущности 
данных операций и примерам 
их применения при создании 
контрольно-измерительных 
материалов. 

Операция «обобщение» осу-
ществляет расширение объема 
понятия путем уменьшения 
его признакового описания. 
При этом увеличивается объ-
ем понятия и уменьшается со-
держание. Пределом операции 
обобщения понятий выступает 
наиболее общее понятие пред-
метной области, то есть поня-
тие, которое является корне-
вым узлом дерева понятий. 

Например, в дисциплине 
«Дискретная математика» в ка-
честве задания на применение 
операции обобщения понятий 
выступает следующее тестовое 
задание.

Задание. Упорядочите по-
нятия «Множество». «Элемент 
множества» и «Подмножество» 
от наименее общего к наибо-
лее общему.

Рис. 3. Последовательность изучения термов курса
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Варианты ответов: 
а) Множество
б) Элемент множества
в) Подмножество
Эталон (верный ответ):
б, в, а
Операция «ограничение» 

осуществляет сужение объема 
понятия путем увеличения его 
признакового описания. Пре-
делом операции ограничения 
понятий выступает понятие, 
относящееся к терминальной 
вершине дерева – листу, то 
есть понятие, которое невоз-
можно сузить в рамках пред-
метной области дисциплины.

Например, в дисциплине 
«Математическая логика и те-
ория алгоритмов» в качестве 
задания на применение опера-
ции ограничения понятий вы-
ступает следующее задание.

Задание.
Дана формула X ∧ Y ∨ X ∧ Z. 

Определите элементарные конъ-
юнкты совершенной дизъюн-
ктивной нормальной формы за-
данной формулы.

Варианты ответов:
a) X ∧ Y ∧ ͞Z
б) X ∧ Y ∧ Z
в) X ∧ Y͞ ∧ Z
г) X͞ ∧ Y ∧ Z͞
Эталон (верный ответ):
а, б, в
Операция «включения»  

А ⸦ В – понятие А является ча-
стью понятия В, при этом всем 
объектам понятия А приписыва-
ются признаки более широкого 
понятия В. Понятие А обобща-
ется, его признаковое описание 
сокращается за счет исключе-
ния различающихся признаков 
описаний понятий А и В. Тогда 
объем знаний (содержание по-
нятия), который содержит по-
нятие В, меньше объема, кото-
рый содержит понятие А.

Любое понятие дерева по-
нятий является включением, 
если множество объектов это-
го понятия принадлежит мно-
жеству объектов некоторого 
понятия верхнего уровня. На-
пример, понятие «Покрытие» 
является включением для по-
нятия «Разбиение» в дискрет-
ной математике.

Операция «пересечения»  
С = А ∩ В – образуется третье 
понятие, объем которого пред-
ставляет собой пересечение 
экстенсионалов первых двух 
понятий, при этом объекты 
третьего понятия характеризу-
ются объединением признаков 
первых двух путем включения 
всех признаков понятий-опе-
рандов.

Экстенсионал нового поня-
тия не больше экстенсионалов 
исходных понятий-операндов, 
объекты образуемого понятия 
имеют более длинное призна-
ковое описание (или совпада-
ющее с одним из понятий-о-
перандов при иерархической 
подчиненности понятий), 
следовательно, объем знаний, 
который содержит новое по-
нятие, больше объема знания, 
который содержат исходные 
понятия-операнды (или совпа-
дает с объемом знаний одно-
го из понятий-операндов при 
существовании между ними 
иерархической подчиненно-
сти). Например, если приме-
нить операцию пересечения к 
понятиям «Покрытие» и «Раз-
биение», то результатом будет 
понятие «Разбиение».

Операция «объединения» 
С = А ∪ В – объем понятия 
С представляет собой суммар-
ный объем понятий А и В, при 
этом набор признаков объек-
тов понятия С – пересечение 
признаков объектов объеди-
няемых понятий. Пересечение 
признаковых описаний объе-
диняемых понятий – сужение 
признакового описания за счет 
всех различающихся призна-
ков объединяемых понятий. 
Таким образом, понятие С со-
держит меньший объем знаний 
в отличие от объема знаний, 
который содержат понятия-о-
перанды операции объедине-
ния. Например, объединение 
понятий «Покрытие» и «Раз-
биение» дает понятие «Покры-
тие».

Операция «дополнения» 
для понятия А – понятие С: 
С = U \ А. Объем понятия С 
образуется как совокупность 

тех объектов, которые допол-
няют А до универсума U. U – 
это некоторое универсальное 
множество, которое в рассма-
триваемом контексте следует 
определить как набор объек-
тов, характеризуемых одной 
системой признаков. 

Например, рассмотрим 
множество всех полных гра-
фов – простых неориентиро-
ванных графов, которые ха-
рактеризуются смежностью 
каждой пары различных вер-
шин. Дополнением этого по-
нятия – выступают все графы, 
которые не могут быть отнесе-
ны к рассматриваемому поня-
тию (не являются объектами 
его экстенсионала), то есть 
графы не являющиеся пол-
ными. Таким образом, набор 
признаков дополнения – это 
разница между полным на-
бором признаков (системой 
признаков) рассматриваемых 
объектов (графов) и набором 
признаков исходного понятия. 
Полный набор признаков (си-
стема признаков) формирует-
ся, как правило, эмпирически. 

Операция ограничения по-
нятия противоположна по 
своему смыслу операции обоб-
щения – введения нового 
признака в описание класса 
объектов, что по смыслу яв-
ляется дополнительным огра-
ничением на объекты класса. 
Чем большим числом призна-
ков характеризуется объект, 
тем более полно характеризует 
его соответствующее понятие, 
тем больший объем знаний 
об отображаемом объекте со-
держит понятие. Рост числа 
признаков – рост числа отли-
чий отображаемого объекта от 
всех остальных объектов. Рост 
числа признаков в конечном 
итоге приводит к формиро-
ванию уникального описания 
объекта, отличающего его от 
всех остальных объектов за-
данной предметной области. 
Уникальное описание объекта 
Y = {y1, y2,…, yn} можно рассма-
тривать как набор существен-
ных свойств рассматриваемого 
объекта для заданной предмет-



Образовательная среда

34  Открытое образование  Т. 25. № 1. 2021

ной области. Тогда процесс 
роста размерности признако-
вого описания объекта – про-
цесс уточнения содержания 
соответствующего понятия, 
рост объема знаний, который 
содержит уточняемое понятие.

Очевидно, что рассмотрен-
ные отношения применимы 
только к однородным (гомо-
генным) понятиям, когда эк-
стенсионалы понятий-опе-
рандов образуются объектами 
одного порядка (одного уровня 
общности), какими, например, 
являются все простые неори-
ентированные графы. Одно-
родными понятиями будем на-
зывать такие понятия, которые 
характеризуются одной систе-
мой признаков. Например, для 
графов как объектов таковой 
системой признаков являются 
отношения смежности, кото-
рые можно рассматривать как 
достаточную систему призна-
ков для их описания независи-
мо от решаемых задач. 

Если понятия характеризу-
ются различными системами 
признаков, то эти понятия яв-
ляются разнородными (гетеро-
генными). Например, гипер-
графы наряду с отношениями 
смежности вершин характе-
ризуются еще и отношениями 
смежности, возникающими 
между подмножествами вер-
шин. Таким образом, возни-
кает новая система признаков, 
достаточная для описания ги-
перграфов.

Таким образом, рассматри-
вая каждый сформированный 
терм, входящие в него поня-
тия, его содержание можно 
расширить за счет операций, 
которые к ним применимы. 
Это позволяет осуществить 
проектирование набора кон-
трольно-измерительных ма-
териалов, позволяющих обе-
спечить контроль усвоения 
каждого терма и формирова-
ния целостной микропорции 
образовательного контента. 
Для этого необходимо априор-
но задать дерево операций или 
их совокупности в явном виде. 
При построении дерева опера-

ций над понятиями адаптив-
ного электронного обучающе-
го курса возможна ситуация, 
при которой при объединении 
одного понятия-операнда с 
различными понятиями-опе-
раторами осуществляется фор-
мирование различных резуль-
тирующих понятий. 

Рассмотрим применение 
различных понятий-операто-
ров к понятиям-операндам при 
построении дерева операций 
для модуля «Алгебра логики» 
по дисциплине «Математиче-
ская логика и теория алгорит-
мов», фрагмент которого пред-
ставлен на рис. 4. Например, 
при объединении понятия-о-
перанда «Формула алгебры ло-
гики» с понятием-оператором 
«Правила вывода» результиру-
ющим понятием выступает по-
нятие «Формальные теории», 
а при объединении поняти-
я-операнда «Формула алгебры 
логики» с понятием-операто-
ром «Эквивалентные преоб-
разования» результирующим 
понятием выступает понятие 
«Нормальные формы алгебры 
логики». 

По мере роста уровня аб-
стракции операндов и опе-
раторов в дереве операций 
увеличивается сложность фор-
мируемых у обучаемого уме-
ний, начиная от выделения из 

предметной области высказы-
ваний и введения соответству-
ющих им пропозициональных 
переменных (задания формул 
нулевого порядка), построения 
подформул алгебры логики, 
затем сложных формул алге-
бры логики и далее увеличивая 
уровень абстракции умений 
до построения выводов в фор-
мальных теориях, например, 
в исчислении высказываний, 
рис. 5.

На операндах каждого уров-
ня возможно построение раз-
ных операндов более высокого 
уровня. Например, при фор-
мировании у обучаемого уме-
ний, начиная от построения 
формул нулевого порядка до 
приведения их к нормальным 
формам алгебры логики, воз-
растает уровень абстракции, 
рис. 6.

Таким образом, модель 
предметной области включает 
два вида понятий: операторы 
и операнды. В качестве по-
нятий-операндов выступают 
понятия предметной области 
изучаемой дисциплины, а по-
нятия-операторы описывают 
совершаемые действия над по-
нятиями-операндами (рассмо-
тренные выше операции). 

В данном контексте фор-
мирование умения на каждом 
шаге обучения состоит в том, 

Рис. 4. Фрагмент дерева операций дисциплины  
«Математическая логика и теория алгоритмов»
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чтобы сформировать у обуча-
емого способность самостоя-
тельно объединять операнды 
и операторы одного уровня 
общности (абстракции), при 
этом возникает новый операнд 
(результат выполнения опера-
ции) более высокого (низкого) 
уровня абстракции. Таким об-
разом, процесс формирования 
умений осуществляется на ка-
ждом шаге обучения по поводу 
изученного обучаемым очеред-
ного понятия предметной об-
ласти дисциплины.

Необходимо отметить, что 
каждый шаг обучения распа-
дается на три фазы: усвоение 
текущего понятия предметной 
области изучаемой дисципли-
ны (знаниевый компонент), 
формирование умений (фор-
мирование умений опериро-
вать с полученным знанием) 
и формирование требуемого 

навыка (умение выполнить 
операцию над полученным 
знанием в экспертно задан-
ное время). Навык при этом 
рассматривается как способ 
осуществления операций над 
понятиями, доведенный до ав-
томатизма и обеспечивающий 
высокую производительность 
выполнения профессиональ-
ных задач. При этом после 
каждой фазы осуществляются 
соответствующие измерения, и 
фаза реализуется до достиже-

ния обучаемым нормативных 
уровней знаний – Kst (от англ. 
knowledge), умений – Ast (от 
англ. ability) и навыков – Sst (от 
англ. skill), рис. 7.

Таким образом, модель 
предметной области от поня-
тий выстраивается до дерева 
или совокупности деревьев 
термов дисциплины и опера-
ций. Далее можно переходить 
к формированию содержания 
курса, соответствующего раз-
работанной модели предмет-
ной области. При этом термы 
образовательного контента 
представляют собой самосто-
ятельные фрагменты, «кирпи-
чики» знаний: «учебных объ-
ектов» [10]. Опыт разработки 
и использования целостных, 
объемных электронных обуча-
ющих курсов показывает, что 
значительные интеллектуаль-
ные, технические и временные 
затраты не окупаются на прак-
тике. Эти курсы не позволяют 
динамично их перестраивать 
под нужды текущего контин-
гента обучаемых: объемные 
обучающие курсы быстро уста-
ревают, они являются корот-
коживущими конструктами. 
В то же время «учебные объ-
екты», накапливаясь в неко-
тором репозитории образова-
тельных ресурсов, могут быть 
многократно использованы 
при проектировании и созда-
нии новых электронных обуча-
ющих курсов. То есть учебные 
объекты представляют собой 
минимальные порции учебных 
материалов.

Выделение «учебных объек-
тов» (структурирование учеб-
ного материала АЭОК) и со-
ответственно формирование 
минимальной порции учебно-

Рис. 5. Формирование умений возрастания уровня абстракции  
от построения формул нулевого порядка до формальных теорий

Рис. 6. Рост сложности формируемых умений от построения формул 
нулевого порядка до нормальных форм алгебры логики

Рис. 7. Шаг обучения в АЭОК
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го материала может осущест-
вляться через указание интен-
сионала или экстенсионала, 
входящих в него понятий. Та-
ким образом, знание о внеш-
ней и внутренней гетерогенно-
сти, о феноменологической и 
структурной модели изучаемых 
понятий, соответственно, явля-
ется необходимым и достаточ-
ным содержанием «учебного 
объекта». То есть для форми-
рования минимальной порции 
учебного материала в нее не-
обходимо включить материал, 
раскрывающий содержание и 
структуру понятия, определить 
существенные признаки рас-
сматриваемого понятия и его 
местоположение в дереве по-
нятий. Дополнительным содер-
жанием «учебного объекта» яв-
ляется представление операций 
над понятиями-операндами. 
Таким образом, содержание 
минимальной порции учебных 
материалов регламентировано. 

Форма его представления 
остаётся прерогативой автора и 
имеет в общем случае аудиови-
зуальный вид (текст, статиче-
ские и динамические рисунки, 
графики, схемы, видеороли-
ки, звуковое сопровождение и 
т.п.). Исходя из практического 
опыта разработки АЭОК для 
каждого терма предметной об-
ласти рекомендуется разрабо-
тать несколько редакций его 
изложения. Редакции учебного 
материала могут отличаться по 
степени детализации представ-
ляемого материала, количеству 
представленных примеров, 
по стилю изложения, способу 
восприятия учебного материла 
[10, 19–20]. В качестве осно-
вы для построения соответ-
ствующей редакции материала 
могут быть приняты: текущий 
уровень усвоения учебного ма-
териала, учебные предпочте-
ния, индивидуальный учебный 
стиль и т.п. Множество редак-
ций учебных материалов ис-
пользуется для формирования 
индивидуальных траекторий 
изучения дисциплины [21]. 

Предложенный в статье 
подход к построению модели 

предметной области приме-
нен авторами при разработке 
адаптивного электронного об-
учающего курса по дисципли-
не «Дискретная математика» 
трудоемкостью 180 часов. В ре-
зультате структурирования об-
разовательного контента дис-
циплины было сформировано 
32 терма. В качестве формы 
их представления были выбра-
ны следующие способы изло-
жения: индуктивный, дедук-
тивный и комбинированный. 
Индуктивный метод позволил 
определить понятия термов в 
изложении материала от пред-
ставления примеров объектов, 
входящих в данные понятия, 
к формированию содержания 
и структуры понятий и опре-
делению его существенных 
признаков. То есть форма из-
ложения материала характери-
зуется как изложение от част-
ного к общему, к обобщениям 
и выводам. Дедуктивный ме-
тод позволил определить поня-
тия в изложении материала от 
представления их содержания, 
структуры и существенных 
признаков к объяснению мате-
риала конкретными примера-
ми и фактами. То есть форма 
изложения материалов терма 
характеризуется как изложе-
ние от общего положения к 
частным, объясняющим смысл 
общего конкретными приме-
рами, фактами. Комбиниро-
ванный метод изложения ма-
териала представлен авторами 
как последовательное изложе-
ние одного вопроса за другим: 
содержание понятий, структу-
ра понятий и их место в дереве 
понятий предметной области, 
а также выделение существен-
ных признаков понятий с за-
креплением конкретными 
примерами на каждой ступе-
ни изложения материала. Для 
каждого терма были опреде-
лены контрольно-измеритель-
ные материалы, содержание 
которых также регламентиру-
ется содержанием понятий-о-
перандов и понятий-операций. 
При этом были использованы 
тестовые задания, индивиду-

альные и групповые задания, 
опросы, дискуссии, задания с 
взаимопроверкой.

Экспериментальная про-
верка результативности вне-
дрения в учебный процесс 
АЭОК, образовательный кон-
тент которого структурирован 
с применением предложенного 
подхода была осуществлена на 
140 студентах первого курса на-
правления подготовки 09.03.02 
«Информационные системы и 
технологии» Института кос-
мических и информационных 
технологий Сибирского феде-
рального университета. Экспе-
риментальная (ЭГ) и контроль-
ная (КГ) группа составила по 
70 человек.

Анализ применимости ме-
тодов классического диспер-
сионного анализа показал, что 
графики квантилей эмпириче-
ского распределения контроль-
ной и экспериментальной 
групп значительно отклоня-
ются в хвостах от теоретиче-
ски ожидаемого стандартного 
нормального распределения, 
что также было подтверждено 
формальными тестами на про-
верку нормальности распреде-
ления: тест Шапиро-Франсия 
для КГ показал W = 0.93143, 
p-value = 0.01669, для ЭГ – 
W = 0.94146, p-value = 0.03349. 
Так как полученные значе-
ния p-value < уровня зна-
чимости 0.05, то гипотеза о 
нормальном распределении 
отвергается. В свою очередь 
однородность дисперсий под-
тверждается критерием Леве-
не (так как условие нормаль-
ности нарушено, то критерий 
Левене брался относительно 
медианы распределения, а не 
среднего значения): для вы-
борки в начале эксперимента 
p-value = 0.9304, в конце экспе-
римента p-value = 0.8612. По-
пытка нормализовать данные 
при помощи трансформации 
по Боксу-Коксу не привела к 
успешному результату, поэто-
му для оценки эффективности 
методики использовался ран-
говый дисперсионный анализ 
по Краскелу-Уоллису. Нулевая 
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гипотеза, которая проверялась 
при помощи теста Краскела- 
Уоллиса, заключалась в том, 
что исследованные группы не 
различаются по результативно-
сти применяемых методик, то 
есть медианные значения полу-
ченных оценок по дисциплине 
«Дискретная математика» со-
вершенно случайны. На нача-
ло эксперимента статистически 
значимых различий в группах не 
было, так как Kruskal-Wallis chi-
squared = 0.26005, p-value = 0.6101, 
на конец эксперимента, значе-
ние p-value << уровня значи-
мости 0.05: Kruskal-Wallis chi-
squared = 127.57, p-value < 2.2e-16, 
следовательно, сравниваемые 
группы значимо отличаются. На 
рис. 8 представлены диаграммы 
размахов контрольной и экспе-
риментальной группы на момент 
окончания эксперимента, что 
подтверждает результаты теста 
Краскела-Уоллиса.

Таким образом, полученные 
результаты можно интерпрети-
ровать как подтверждающие 
результативность образова-
тельного процесса с примене-
нием АЭОК, структурирование 
образовательного контента ко-

Рис. 8. Диаграмма размаха КГ и ЭК

торого на основе построения 
модели предметной области.

Заключение

Представленная модель 
построения образовательного 
контента учебной дисциплины 
отличается от известных на-
личием логического упорядо-
чения понятий на основе ин-
теграции логических методов 
анализа понятий, логико-гно-
сеологических методов соот-
ношения объема и содержания 
понятий с методами теории 
графов и гиперграфов; опреде-
лением учебных объектов де-
рева (древесного гиперграфа) 
термов, полученного на основе 
дерева понятий дисциплины; 
определением последователь-
ности их изучения; включе-
нием в содержание учебного 
объекта феноменологической 
и структурной модели, позво-
ляющей идентифицировать и 
раскрывать сущность каждого 
изучаемого понятия в рамках 
предметной области дисци-
плины. 

Предложенный подход 
апробирован в учебном про-

цессе студентов направления 
09.03.02 – «Информационные 
системы и технологии» Си-
бирского федерального уни-
верситета. Обработка резуль-
татов и оценка эффективности 
внедрения в учебный процесс 
разработанного адаптивного 
электронного обучающего кур-
са осуществлялась с примене-
нием рангового дисперсионно-
го анализа Краскела-Уоллиса. 
Экспериментальные исследо-
вания показали, что введение 
в образовательную практику 
адаптивных электронных обу-
чающих курсов позволяет по-
высить результативность об-
разовательного процесса. Но 
при этом стоит отметить, что 
тиражирование предложенно-
го подхода связано с высокой 
трудоемкостью логического 
упорядочения понятий дисци-
плины. 

Адаптивные электронные 
обучающие курсы, построен-
ные на основе предложенного 
авторами подхода, позволили 
производить структурирова-
ние предметной области дис-
циплины: двигаясь от понятий 
к термам – логически це-
лостным микропорциям об-
разовательного контента, по-
зволяющим осуществлять 
адаптацию образовательной 
среды под индивидуальные 
характеристики обучающихся. 
Особенностью предложенного 
подхода к построению моде-
ли представления образова-
тельного контента состоит в 
формализованном представ-
ление учебного материала и 
возможности построения ло-
гически обоснованной после-
довательности его изучения. 
В перспективе предложенный 
подход может способствовать 
разработке персонализирован-
ной адаптивной обучающей 
экосистемы вуза в условиях 
цифровизации образования.
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Основные направления 
совершенствования высшего образования 
Республики Узбекистан в условиях 
цифровой трансформации экономики
Цель настоящей статьи заключается в исследовании основ-
ных направлений совершенствования высшего образования 
Республики Узбекистан и выработке оптимальных решений, 
способствующих достижению высоких результатов в данной 
сфере экономики.
В современный период под воздействием процессов глобализации 
и всеобщей цифровизации в мировой экономической системе 
происходят серьезные качественные изменения, которые отра-
жаются на развитии всех отраслей и сфер экономики, в том 
числе и системы образования.
Материалы и методы. В настоящем работе использованы 
методологические выводы и фундаментальные положения по 
развитию системы высшего образования. Информационную 
базу исследования составляют материалы официальных ста-
тистических источников, данные периодической печати. При 
написании статьи были использованы методы анализа, синте-
за, специальные методы работы с компьютерными сетями и 
компьютерными базами данных.
Результаты. Данная статья освещает базовые направления 
развития системы высшего образования в Республики Узбеки-
стан в условиях мировой цифровизации экономики. 
В статье показано, что в современный период в Республике 
Узбекистан подготовка высококвалифицированных кадров яв-
ляется первостепенной задачей в развитии страны. 
Автором отмечено, что развитие высшего образования реализу-
ется на основе целого комплекса правительственных документов 
и направлена на оптимизацию системы высшего образования с 
целью достижения высоких показателей в мировом образова-
тельном рейтинге. 
В статье показано, что большую роль в развитии высшего 
образования играют запросы экономико-социальной сферы, 

науки, технологического комплекса, рынка труда, а также 
прогнозируемые потребности их дальнейшего развития. Также 
автором констатируется, что учет всех взаимосвязанных 
факторов развития экономических, социальных и технологиче-
ских процессов позволит сформировать оптимальную систему 
высшего образования в едином социально-экономическом ком-
плексе страны.
В настоящей статье высказано предположение автора о том, 
что цифровые технологии индивидуализируют учебный процесс, 
разнообразят, развивают у обучающихся самостоятельность. 
Таким образом, повышается качество образования, и речь идет 
не только о полном и качественном выполнении требований 
учебной программы: занятия начинают отвечать личным ин-
тересам и потребностям студентов и магистрантов. 
В качестве одного из выводов настоящего исследования автором 
отмечено, что главной задачей современного высшего образо-
вания в Республике Узбекистан является обеспечение качества 
образования па основе сохранения его фундаментальности и 
соответствия актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства, эффективного применения 
передовых педагогических и цифровых технологий.
Заключение. В настоящей работе изложены результаты из-
учения развития системы высшего образования в Республике 
Узбекистан, изучен передовой опыт в данной сфере и высказаны 
основные направления дальнейшего совершенствования данной 
отрасли национальной экономики.

Ключевые слова: высшее образование, система, цифровизация, 
профессионализм, высококвалифицированные кадры, оптими-
зация учебного процесса и качество подготовки специалистов 
с высшим образованием.
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The purpose of this paper is to study the main directions of improving 
higher education in the Republic of Uzbekistan and to develop optimal 
solutions that contribute to the achievement of high results in this 
area of the economy.
In the modern period, under the influence of the processes of 
globalization and universal digitalization, serious qualitative changes 
are taking place in the world economic system, which are reflected in 
the development of all sectors and spheres of the economy, including 
the education system.
Materials and methods. In this paper, methodological conclusions and 
fundamental provisions for the development of the higher education 

system are used. The information base of the research is made up of 
materials from official statistical sources, data from periodicals. When 
writing the paper, methods of analysis, synthesis, special methods of 
working with computer networks and computer databases were used.
Results. This paper highlights the basic directions of the development of 
the higher education system in the Republic of Uzbekistan in the context 
of the global digitalization of the economy. The paper shows that in 
the modern period in the Republic of Uzbekistan the training of highly 
qualified personnel is the primary task in the development of the country. 
The author notes that the development of higher education is implemented 
on the basis of a whole set of government documents and is aimed at 
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optimizing the higher education system in order to achieve high indicators 
in the world educational ranking. In addition, the paper shows that a 
large role in the development of higher education is played by the demands 
of the economic and social sphere, science, the technological complex, the 
labor market, as well as the predicted needs of their further development. 
The author also states that taking into account all interrelated factors 
in the development of economic, social and technological processes will 
make it possible to form an optimal system of higher education in a single 
socio-economic complex of the country. 
In this paper the author suggests that digital technologies are 
individualizing the educational process, diversify, and develop 
students’ independence. Thus, the quality of education improves, and 
it is not only the full and high-quality fulfillment of the requirements 
of the curriculum: classes begin to meet the personal interests and 
needs of students and graduate students. 

As one of the conclusions of this study, the author noted that the 
main task of modern higher education in the Republic of Uzbekistan 
is to ensure the quality of education on the basis of maintaining its 
fundamentality and compliance with the current and future needs of 
the individual, society and the state, the effective use of the advanced 
pedagogical and digital technologies.
Conclusion. This paper presents the results of studying the 
development of the higher education system in the Republic of 
Uzbekistan, studied the best practices in this area and outlined 
the main directions for further improving this sector of the national 
economy.

Keywords: higher education, system, digitalization, professionalism, 
highly qualified personnel, optimization of the educational process 
and the quality of training specialists with higher education.

Введение

Научные исследования 
ученых свидетельствуют, что 
образование служит не про-
сто способом передачи зна-
ний, оно аккумулирует в себе 
культурное наследие нации, 
способствует расширению 
возможностей человека, фор-
мирует его нравственные иде-
алы. Образование вообще и 
высшее образование в част-
ности, является одним из ус-
ловий экономического роста, 
повышения материального 
благосостояния населения 
страны. Уровень образования 
оказывает существенное вли-
яние на различные стороны 
жизнедеятельности человека: 
здоровье, восприятие культу-
ры и искусства, профессио-
нальную и политическую мо-
бильность и т.д. Не случайно 
во Всемирной декларации 
прав человека право на обра-
зование закреплено в качестве 
одного из основных прав че-
ловека.

В докладе Всемирного бан-
ка «Измерение уровня благо-
состояния наций» отмечает-
ся, что именно человеческий 
капитал, т.е. совокупность 
прочных знаний, умений, 
навыков, талантов, способ-
ностей людей, составляет ос-
новное богатство страны. Как 
показывают исследования 
ученых, благосостояние эко-
номических развитых стран 
обеспечивается человеческим 
капиталом на 68%, а в раз-

вивающихся странах – всего 
лишь на 41%.1

Роль образования в повы-
шении производительности 
труда, увеличении производ-
ства товаров и услуг, а также 
росте доходов работников оце-
нивается в рамках теории так 
называемого человеческого 
капитала. В рамках этой тео-
рии человеческому капиталу 
отводится центральная роль, 
а важнейшей целью считает-
ся создание такой социаль-
но-экономической системы, 
которая обеспечит развитие и 
использование возможностей 
каждого человека. Человече-
ский потенциал является ос-
новной частью национального 
богатства страны. В развитых 
странах (Япония, Канада, 
США и т.д.) удельный вес че-
ловеческого капитала в наци-
ональном богатстве страны за-
нимает от 60 до 80%. Однако 
высокий уровень образования 
не является гарантией эко-
номического роста в стране. 
Причинами отставания в эко-
номическом развитии стран с 
высоким уровнем образования 
могут быть следующие:

– нерациональная структу-
ра образования;

– неэффективное исполь-
зование имеющегося образова-
тельного потенциала (напри-
мер, когда человек вынужден 
выполнять работу, не соответ-
ствующую его уровню образо-
вания);

1 Инвестиции в будущее // https://
www.gazeta.uz/ru/2018/09/04/
education

– низкий уровень и неадек-
ватная структура инвестиций в 
образование;

– низкое качество образо-
вания;

– неверно выбранная стра-
тегия развития образования.

Литературные источники 
и нормативно-правовые 
документы.

В Республике Узбекистан 
развитию высшего образова-
ния в условиях формирования 
цифровой экономики уделяет-
ся пристальное внимание. Об 
этом свидетельствует принятие 
целого ряда правительствен-
ных документов. 

В частности, 5 октября 2020 
года был принят Указ Прези-
дента Республики Узбекистан 
№ УП-6079 «Об утверждении 
стратегии «Цифровой Узбеки-
стан-2030» и мерах по ее эф-
фективной реализации» [1], 
который подчеркивает, что 
без развития цифровой ин-
фраструктуры и повышения 
уровня знаний в области циф-
ровых технологий невозможно 
дальнейшее развитие страны. 
Кроме того, цифровое разви-
тие отраслей и сфер нацио-
нальной экономики требует 
наличия квалифицированных 
кадров. В этой связи только 
за последние 3 года был при-
нят целый ряд указов, поста-
новлений Президента, способ-
ствующие повышению уровня 
системы высшего образования 
на новую, более высокую сту-
пень (Постановление Прези-
дента Республики Узбекистан 
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«О мерах по дальнейшему 
развитию системы высше-
го образования» № ПП-2909 
от 20.04.2017 г. № 18, ст. 313, 
№ 19, ст. 335, № 24, ст. 490, 
№ 37, ст. 982; Постановление 
Президента Республики Уз-
бекистан «О дополнительных 
мерах по повышению каче-
ства образования в высших 
образовательных учреждениях 
и обеспечению их активно-
го участия в осуществляемых 
в стране широкомасштаб-
ных реформах» № ПП-3775от 
05.06.2018 г.; Постановление 
Президента Республики Узбе-
кистан «О мерах по коренному 
совершенствованию системы 
подготовки востребованных 
квалифицированных кадров 
и развитию научного потен-
циала в Национальном уни-
верситете Узбекистана имени 
Мирзо Улугбека в 2019–2023 
годах. Кроме того, Президен-
том Республики Узбекистан 
Ш.М. Мирзиёевым издан Указ 
«Об утверждении концепции 
развития системы высшего об-
разования Республики Узбеки-
стан до 2030 года», в котором 
определены ключевые направ-
ления комплексного реформи-
рования высшего образования 
в стране. В данном документе 
определены ключевые задачи 
преобразования высшего обра-
зования в Узбекистане. К ним 
относятся: 

– повышение уровня зна-
ний, умений и навыков бу-
дущих специалистов, об-
ладающих необходимыми 
компетенциями, высокими 
моральными принципами и 
способных мыслить самостоя-
тельно; 

– модернизация высшей 
школы; 

– социально-экономиче-
ское развитие на базе новей-
ших образовательных подхо-
дов. 

Реформирование професси-
онального образования пред-
усматривают также создание 
«центров карьеры» для оказания 
помощи студентам при прохож-
дении практики и нахождении 

рабочего места на рынке труда, 
формирование базы работода-
телей и эффективное использо-
вание потенциала выпускников 
на основе оптимизации струк-
туры научно-образовательных 
учреждений. 

Деятельность сферы выс-
шего образования реализуется 
в соответствии с комплексом 
правительственных докумен-
тов и направлена на карди-
нальные преобразования учеб-
но-воспитательного процесса 
в вузах с целью достижения 
высоких рейтинговых показа-
телей на мировом уровне.

Как показывает настоящее 
исследование, вопросам при-
менения современных инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в сфере образова-
ния посвящен большой круг 
работ отечественных и зару-
бежных ученых.

В частности, нами изучены 
научные труды таких авторов, 
как Алимов Р.Х. [2], Бега-
лов Б.А. [3], Бекмуратов Т.Ф., 
Бободжанов А.Б., Вертако-
ва Ю.В., Толстых Т.О., Шка-
рупета Е.В., Дмитриева В.В. 
[4], Гайибназаров Б.К., Гуля-
мов С.С. [5], Дадабаева Р.А., 
Жуковская И.Е. [6], Кузнецо-
ва С.А., Маркова В.Д. [7], Кен-
жабаев А.Т., Кучкаров Т.С., 
Мусалиев А.А., Свон М. [8], 
Ходиев Б.Ю. [9] и т.д.

Основные направления 
совершенствования 
высшего образования 
в Республике Узбекистан 
на основе применения 
передовых информационно-
коммуникационных 
технологий

Проведенные нами иссле-
дования показывают, что в 
современный период во всех 
вузах Узбекистана обновлены 
квалификационные требова-
ния, целью которых является 
улучшение комплекса таких 
показателей, как:

– повышение качества об-
разовательного процесса и 
уровня подготовки;

– обеспечение постоянно-
сти и преемственности, оп-
тимизации образовательного 
процесса;

– обеспечение востребован-
ности выпускников на рынке 
труда;

– наполнение образова-
тельного процесса принципа-
ми гуманизма и демократизма;

– оптимизация образова-
тельного процесса на всех его 
стадиях и во всех видах.

Как показывает практика, 
на основе принимаемых мер в 
Узбекистане в последние годы 
растет доступность высшего 
образования. Наглядным при-
мером этому служит открытие 
новых вузов, филиалов дей-
ствующих вузов в регионах 
страны. В частности, были 
созданы Международный уни-
верситет туризма «Шелковый 
путь» (г. Самарканд), Самар-
кандский институт ветеринар-
ной медицины (г. Самарканд), 
Университет журналистики и 
массовых коммуникаций Уз-
бекистана (г. Ташкент), Чир-
чикский государственный 
педагогический университет  
(г. Чирчик), Военный инсти-
тут информационно-комму-
никационных технологий и 
связи Министерства оборо-
ны (г.Ташкент); Джизакский 
филиал Национального уни-
верситета Узбекистана, Тер-
мезский филиал Ташкентской 
медицинской академии, Кар-
шинский филиал Ташкентско-
го института инженеров ирри-
гации и механизации сельского 
хозяйства, Самаркандский 
филиал Ташкентского госу-
дарственного экономического 
университета.

Ежегодно растут квоты на 
прием на очные отделения 
бакалавриата в вузах страны. 
Если в 2017 году квота состав-
ляла 66,3 тыс. человек, то в 
2018 уже 69,2 тыс. человек, в 
2019 – 80,4 тыс. 

С 2018–2019 учебного года 
были восстановлены заочные 
и вечерние отделения вузов, 
на 2019–2020 г. квота приема 
на заочный бакалавриат со-
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ставила около 20 тыс. чел., на 
вечерний бакалавриат – около 
2 тыс. чел. Вузам также разре-
шили дополнительный прием 
по согласованию с Минвузом, 
исходя из имеющихся матери-
альных и кадровых ресурсов.

Как свидетельствуют данные 
Государственного комитета Ре-
спублики Узбекистан по стати-
стике объем услуг в сфере обра-
зования за период с января по 
июнь 2020 года составил 3 750,7 
млрд. сум., что составляет 3,7% 
от общего объема оказания ры-
ночных услуг (рис. 1.).

В свою очередь, результаты 
социологических исследова-
ний Центра изучения обще-
ственного мнения показывают, 
что в системе жизненных цен-
ностей молодого поколения 
одно из главных мест зани-
мает образование. Например, 
в опросах 2010 и 2011 годов, 
только треть молодежи хотела 
учиться в высшем учебном за-
ведении, а в 2017 г уже 76,5% 
(Исследование среди 1.100 ре-
спондентов по всей стране в 
возрасте от 14 до 29 лет) [10]. 
Для молодых людей учеба в 
университете ассоциируется, 
прежде всего, с залогом успе-
ха в жизни, социальным ста-
тусом, перспективой хороше-
го заработка и возможностью 
трудоустройства. В этой связи 

в последние годы в высших 
учебных заведениях Республи-
ки Узбекистан наблюдается 
увеличение вузов, число аби-
туриентов и конкурса при по-
ступлении в вузы (табл. 1.) 

Кроме того исследования 
учёных показали, что в период с 
2017 г по 2021 г на реализацию 
мер по совершенствованию си-
стемы высшего образования 
выделено более 1,7 триллио-
на сумов (более 203 млн долл. 
США в эквиваленте), из них 
1,2 триллиона сумов[11] (около 
144 млн долл. США в эквива-
ленте) – на строительство, ре-

конструкцию и капитальный 
ремонт учебно-лабораторных 
корпусов, спортивных залов и 
мест проживания студентов, 
свыше 500 миллиардов сумов 
(около 60 млн долл. США в 
эквиваленте) – на оснащение 
учебно-лабораторным оборудо-
ванием, мебелью и инвентарем, 
создание межвузовских лабора-
торных комплексов совместного 
пользования, а также на разви-
тие информационно-коммуни-
кационных технологий).[12]

В настоящее время в Узбе-
кистане в рамках выполнения 
Постановления Президен-
та «О мерах по дальнейшему 
развитию системы высшего 
образования» каждое высшее 
образовательное учреждение 
устанавливает тесные партнер-
ские отношения с ведущими 
зарубежными вузами и цен-
трами. Постановлением пред-
усмотрено, что хорошо нала-
женные партнерские связи с 
иностранными университета-
ми, способны ежегодно при-
влекать в Узбекистан не менее 
350 зарубежных высококвали-
фицированных преподавате-
лей и ученых к образователь-
ному процессу в вузах.

Вместе с этим ведется ра-
бота по широкому внедрению 
в учебный процесс передовых 
педагогических технологий, 
учебных программ и методиче-

Рис. 1. Услуги в сфере образования в Республике Узбекистан за период 
с января по июнь 2020 года

Источник: Разработано автором на основе данных www.stat.uz – официального 
сайта Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 

Таблица 1 

Динамика увеличения вузов, абитуриентов и конкурса при поступлении в 
вузы за период с 2010 по 2020 годы

Год

ВУЗы  
(в том числе 
зарубежные 
филиалы)

Число 
абитуриентов Квота Конкурс

2010 65 385 700 56 607 6,8
2011 66 418 724 56 607 7,4
2012 68 432 110 56 374 7,7
2013 70 480 540 56 607 8,5
2014 71 543 244 57 907 9,4
2015 72 605 800 57 907 10,5
2016 74 663 298 57 907 11,5
2017 78 729 947 66 316 11,0
2018 80 1 262 551 78 701 16,0
2019 92 1 214 688 80 430 15,1
2020 122 1 484 463 103 575 14,3

Источник: Составлено автором на основе изучения специальной литературы.
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ских материалов, основанных 
на международных образова-
тельных стандартах.

С учетом перспектив ком-
плексного развития регионов 
и отраслей экономики, по-
требностей территориальных 
и отраслевых программ фор-
мируются целевые параметры 
подготовки кадров в соответ-
ствии с высшим образованием, 
оптимизируются направления 
и специальности обучения.

Последовательно осущест-
вляется работа по решению 
проблемы создания и внедре-
ния в систему высшего образо-
вания учебных пособий нового 
поколения, обеспечения вузов 
современной учебной и науч-
ной литературой. Налажена 
работа по переводу новейшей 
зарубежной литературы на уз-
бекский язык.

В целях организации вза-
имодействия с соотечествен-
никами с большим науч-
ным потенциалом, учеными, 
специалистами и талантливой 
молодежью, проживающими 
и ведущими свою профессио-
нальную деятельность за рубе-
жом, в сентябре 2018 г в Уз-
бекистане был учрежден фонд 
«Эл-юрт умиди» (Указ Прези-
дента Республики Узбекистан 
«Об организации деятельно-
сти фонда «Эл-юрт умиди» 
по подготовке специалистов 
за рубежом и диалогу с соот-
ечественниками при Кабинете 
Министров Республики Узбе-
кистан» от 25 сентября 2018 
года № УП-5545). 

Указанный Фонд призван 
обеспечить Узбекистан вы-
сококвалифицированными 
и конкурентоспособными на 
мировом рынке труда специ-
алистами, необходимыми для 
всестороннего и ускоренного 
развития нашей страны.

Исходя из современной ре-
альности можно выделить сле-
дующие приоритетные направ-
ления взаимодействия вузов 
Узбекистана с зарубежными 
вузами и научными центрами:

– филиалы зарубежных ву-
зов;

– совместные факультеты;
– совместные образователь-

ные программы двойных ди-
пломов;

– привлечение зарубежных 
специалистов; 

– повышение квалифика-
ции и стажировки. 

Очень важным в высшем 
образовании на сегодняш-
ний день является решение, 
принятое в 2018 г., которое 
предоставляет право базовым 
(ведущим) вузам исходя из по-
требностей заказчиков кадров 
самостоятельно разрабатывать 
и утверждать по согласованию 
с Минвузом учебные планы и 
программы. 

Кроме того, в 2018 г. вузы 
получили право принимать 
в бакалавриат иностранных 
граждан вне квот приема путем 
собеседования, без сдачи те-
стовых испытаний, а в 2019 г. 
абитуриентам разрешили уча-
ствовать в конкурсе на места 
по магистерским программам, 
имея на руках не только ди-
пломы по так называемым 
«родственным» направлениям 
бакалавриата, в пилотном ре-
жиме внедряется кредитно-мо-
дульная система. 

Большое распространение в 
последние годы в Республике 
Узбекистан получила оптими-
зация направлений и специ-
альностей обучения в вузах с 
учетом перспективного разви-
тия отраслей и регионов. На-
пример, с 2018–2019 учебного 

года в вузах Узбекистана нача-
лась подготовка кадров по 66 
новым направлениям бакалав-
риата и 48 новым специально-
стям магистратуры. 

Большое внимание в совре-
менном высшем образовании 
Республик Узбекистан уделяет-
ся привлечению работодателей, 
специалистов отраслей и сфер 
национальной экономики к 
учебному процессу и научным 
исследованиям в вузах. Меха-
низмы привлечения специали-
стов – практиков к обновлению 
квалификационных требова-
ний, учебных планов и про-
грамм, формированию заказа на 
выпускников по направлениям/
специальностям, организации 
стажировок преподавателей и 
практик студентов на производ-
ствах были прописаны в отдель-
ном постановлении президента 
«О мерах по дальнейшему рас-
ширению участия отраслей и 
сфер экономики в повышении 
качества подготовки специали-
стов с высшим образованием» 
от 27 июля 2017 г.

Динамика роста вузов и 
абитуриентов изображена на 
рис. 2.

Опыт показывает, что в по-
следние годы в Узбекистане 
была значительно облегчена 
процедура нострификации за-
рубежных дипломов об образо-
вании. Постановление Прези-
дента Республики Узбекистан 
по этому вопросу от 16.01.2019 
г. предусматривает признание 
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Рис. 2. Динамика роста ВУЗов и абитуриентов с 2008 по 2020 год

Источник: Разработано автором на основе изучения специальной литературы и 
социологических опросов.
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и нострификацию напрямую 
(без специальных испытаний) 
документов об образовании в 
том числе: 

– граждан Республики Уз-
бекистан, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, 
получивших образование в 
зарубежных образовательных 
учреждениях, обособленные 
подразделения (филиалы) и 
совместные образовательные 
учреждения которых функцио-
нируют на территории Респу-
блики Узбекистан; 

– граждан, получивших об-
разование в зарубежных образо-
вательных учреждениях, зани-
мающих первые 1 000 позиций 
среди высших образовательных 
учреждений в рейтинге меж-
дународно признанных орга-
низаций (Quacquarelli Symonds 
World University Rankings, Times 
Higher Education, Academic 
Ranking of World Universities), 
перечень которых ежегодно 
утверждается совместным по-
становлением Министерства 
высшего и среднего специаль-
ного образования Республики 
Узбекистан и Государственной 
инспекции;

– граждан, получивших об-
разование за счет средств, вы-
деляемых министерствами и 
ведомствами Республики Узбе-
кистан для целевой подготов-
ки специалистов в зарубежных 
высших образовательных уч-
реждениях.

На основе вышесказанного 
можно заключить, что совре-
менная образовательная по-
литика в отношении влияния 
высших учебных заведений 
на социально-экономическую 
структуру общества в Респу-
блике Узбекистан исходит из 
того, что развитие системы 
высшего образования является 
основным потенциалом инно-
вационного развития страны. 

Выводы

Как показывает практика, 
основными направлениями 
развития высшего образования 
являются: 

во-первых, всемерное со-
действие рынку профессио-
нального образования. 

во-вторых, приоритет фор-
мирования «кадрового запаса» 
для развития перспективных 
рынков и технологий, подго-
товка кадров для тех отраслей, 
которые еще не начали предъ-
являть широкого платежеспо-
собного спроса на выпускни-
ков (создание стипендиального 
фонда для тех студентов, ко-
торые выберут направления и 
специальности, приоритетные 
для государства). 

в-третьих, формирование 
инновационно-корпоративно-
го сотрудничества, как формы 
интеграции разнопрофильных 
учебных заведений высшего и 
среднего профессионального 
образования, научно-исследо-
вательских институтов, базо-
вых предприятий и организа-
ций, в рамках которой будут 
функционировать образова-
тельные программы разных 
уровней профессионального 
образования; 

в-четвертых, приоритет 
научной функции системы 
высшего образования, непо-
средственно влияющего на из-
менение принципов организа-
ции производства. 

в-пятых, приоритет уси-
ления воздействия высшего 
образования на рынок труда 
путем создания новых техно-
логий и открытия новых обла-
стей общественной деятельно-
сти. 

Рассматривая в контексте 
исследуемой проблемы влия-
ние высшего образования на 
социально-экономическое раз-
витие сраны, следует отметить, 
что развитие образовательной 
сферы Республики Узбекистан 
в целом обусловлено рядом 
факторов. К первым относится 
внедрение кредитно-модуль-
ной системы. К региональ-
ным факторам можно отнести 
специфику местного рынка 
труда, особенности кадрового 
потенциала вузов, достаточно 
глубокую дифференциацию 
вузов по уровню конкуренто-

способности на рынке образо-
вательных услуг. 

К основным направлениям 
модернизации образования в 
контексте повышения роли 
и влияния образовательного 
процесса на социально-эконо-
мическое развитие, можно от-
нести следующее: 

– открытость образователь-
ного пространства, предпола-
гающая, в том числе, новый 
подход к определению целей и 
результатов образования, к ка-
чественному содержанию при-
обретаемых компетенций;

– усиление прогности-
ческой направленности об-
разования, сочетание обра-
зовательной деятельности с 
исследовательской на всех эта-
пах обучения;

– обеспечение практико-
ориентированности процесса 
изучения дисциплин в целях 
более полной реализации по-
лученных знаний и навыков, 
профессиональных компетен-
ций студентами.

Как свидетельствует опыт, 
на сегодняшний день су-
ществует много подходов к 
оценке вклада высшего обра-
зования в социально-экономи-
ческое развитие региона: по-
вышение производительности 
труда, развитие наукоемкого 
производства, повышение ка-
чества жизни населения и т.д. 
Можно констатировать, что на 
современном этапе развития 
общества, в условиях глобали-
зации хозяйственной жизни, 
формирования единого циф-
рового пространства, усилива-
ется мультипликационный эф-
фект влияния образования на 
всю экономику. 

Заключение

Подводя итог вышесказан-
ному следует отметить, что 
современное высшее образова-
ние выполняет целый ряд со-
циально-экономических функ-
ций. Оно помогает человеку 
стать полноценной, всесторон-
не образованной, востребован-
ной личностью, обеспечивает 
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условия для успешного обще-
ственного взаимодействия. 

Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что качество 
высшего образования опреде-
ляет эффективность развития 
экономики. С увеличением 

темпов экономического ро-
ста возрастает потребность в 
высококвалифицированных 
специалистах, способных раз-
рабатывать и внедрять новые 
методы и технологии, что по-
ложительно влияет на систему 

развития образования. В свою 
очередь развитие системы об-
разования, приводящее к уве-
личению числа высококвали-
фицированных специалистов, 
способствует экономическому 
росту.
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Метамодели учебно-методической 
деятельности в вузе*
Цель исследования. Учебно-методическая деятельность играет 
важную роль в жизни вуза, с одной стороны она определяет 
содержание учебного процесса и задает направление развития, с 
другой – требует значительных затрат времени преподавате-
лей, сотрудников и руководителей. Продолжающиеся изменения 
в системе отечественного высшего образования отражаются и 
на учебно-методической деятельности. При вводе и уточнении 
стандартов высшего образования и иных нормативных доку-
ментов модифицируются средства описания учебного процесса 
в учебно-методической документации. Меняется состав учеб-
но-методических документов и требований к ним. Появляются 
и трансформируются такие понятия, как «компетенция», «вид 
деятельности», «задачи профессиональной деятельности», «тру-
довые функции» и т.д. В настоящей работе ставится задача 
отследить динамику этих изменения и оценить возрастание 
сложности учебно-методического обеспечения.
Материалы и методы. Для оценки динамики развития учеб-
но-методического обеспечения будем осуществлять ретро-
спективный содержательный анализ учебно-методического 
обеспечения для каждого этапа его развития, начиная с пер-
вого поколения государственных образовательных стандартов. 
Результаты анализа будем визуализировать в виде диаграмм 
«сущность-связь», которые позволяют отразить основные сущ-
ности предметной области, их атрибуты и взаимосвязи. При-
мерами сущностей являются: компетенция, профессиональный 
стандарт, результат (знания-умения-навыки), тема, модуль 
и т.д. Такие диаграммы можно трактовать как метамодели 
учебно-методического обеспечения. Далее осуществим сравни-
тельный анализ полученной последовательности метамоделей, 
что позволит понять динамику их развития и усложнения.

Результаты исследования. Была построена совокупность ме-
тамоделей учебно-методической деятельности, включающая 
метамодели для следующих этапов: государственные образо-
вательные стандарты первого поколения, второго поколения, 
ФГОС ВПО третьего поколения, ФГОС ВО поколения 3+, 
ФГОС ВО поколения 3++. Если первые две модели характери-
зуются относительной простотой, то стандарты третьего 
поколения, потребовали освоения значительного числа новых 
сущностей, связанных с компетенциями, а еще одно увеличение 
сложности наблюдается для поколения 3++, что связано с вве-
дением профессиональных стандартов. Установлена динамика 
роста числа сущностей, атрибутов и связей. За прошедшие 
два десятилетия число сущностей, которыми оперируют при 
создании учебно-методического обеспечения, возросло с 9 до 
32, а число связей между ними – с 12 до 45. Также изучены 
изменения отдельных сущностей и реквизитов по мере развития 
метамоделей учебно-методического обеспечения.
Заключение. По результатам проведенного анализа уста-
новлена тенденция значительного усложнения средств опи-
сания учебно-методического обеспечения. Это отражается 
на трудоемкости формирования документов, а также на 
времени, которое необходимо потратить преподавателям и 
сотрудникам на освоение языка описания учебно-методических 
документов. Таким образом, возникают риски снижения каче-
ства учебно-методического обеспечения и риск разрыва между 
учебно-методической документацией и реальным учебным 
процессом вуза.

Ключевые слова: высшая школа, учебный процесс, учебно-мето-
дическая деятельность, ГОС, ФГОС, метамодель.
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Purpose of the study. Educational methodological activity plays 
an important role in the life of the university, on the one hand, it 
determines the content of the educational process and sets the direction 
of development, on the other hand, it requires a significant amount 
of time from teachers, staff and managers. Continuing changes in 
the system of Russian higher education are reflected in educational 
methodological activities. When introducing and refining higher 
education standards and other normative documents, the means of 
describing the educational process in educational and methodological 
documentation change. The composition of educational methodological 
documents and the requirements for them are changing. Such concepts 
as “competence”, “type of activity”, “tasks of professional activity”, 
“labor functions”, etc. appear and then transform. The present work 
aims to track the dynamics of these changes and assess the increase 
in the complexity of educational methodological support.
Materials and Methods. To assess the dynamics of development 
of educational and methodological support, we will carry out a 
retrospective substantive analysis of educational and methodological 

support for each stage of its development, starting with the first 
generation of state educational standards. The analysis results 
will be visualized with the Entity-Relationship" diagrams, which 
allow reflecting the main entities of the scope, their attributes and 
relationships. Examples of entities are: competence, professional 
standard, educational result (different forms of skills), topic, module, 
etc. Such diagrams can be interpreted as metamodels of educational 
and methodological support. Next, we will carry out a comparative 
analysis of the obtained sequence of metamodels, which will allow 
us to understand the dynamics of their development.
Results. A set of metamodels of educational and methodological 
activities was built. The dynamics of the growth of the number 
of entities and relationships by year was found. We also studied 
changes in entities and details. A set of metamodels of educational 
and methodological activities was built, including metamodels for the 
following stages: state educational standards of the first generation, 
second generation, federal state educational standards or the third 
generation, generation 3+, generation 3 ++. If the first two models 
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are characterized by relative simplicity, then the standards of the 
third generation required the development of a significant number of 
new entities associated with competencies, and another increase in 
complexity is observed for generation 3 ++, which is associated with 
the introduction of professional standards. The dynamics of growth in 
the number of entities, attributes and especially relationships has been 
established. Over the past two decades, the number of entities that 
are used in the creation of educational and methodological support 
has increased from 9 to 32, and the number of connections between 
them from 12 to 45. Changes in individual entities and details were 
also studied as the metamodels of educational and methodological 
support developed. 

Conclusion. Based on the results of the analysis, describing tools 
for the educational and methodological support tend to become 
considerably more sophisticated. This is reflected in the labor costs 
of the formation of documents, as well as the time that must be 
spent by teachers and staff on studying the language of description of 
educational and methodological documents. Thus, there are risks of 
the educational and methodological support quality reducing and the 
risk of a gap between educational and methodological documentation 
and the real educational process of the university.

Keywords: high school, educational process, teaching and 
methodological activities, educational standards, metamodel.

Введение

Изменения в системе выс-
шего образования в Россий-
ской Федерации продолжа-
ются. Так, сегодня на смену 
федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартам высшего образования 
поколения 3+ (ФГОС ВО 3+) 
пришли ФГОС ВО 3++, осно-
ванные на интеграции с про-
фессиональными стандартами. 
Таким образом, продолжается 
дальнейшее изменение «язы-
ка» описания учебно-методи-
ческого обеспечения вуза.

В ходе этого развития учеб-
но-методического обеспечения 
появляются и видоизменяют-
ся (а иногда, и исчезают) раз-
личные понятия, меняется их 
соотношение между собой. В 
целом намечается увеличение 
числа понятий и повышение 
детализации учебно-методиче-
ского контента. 

На рис. 1 представлены ос-
новные этапы развития учеб-
но-методической деятельности 
в России за последнее время.

На уровне отдельного вуза 
картина может быть более 
сложной. Появляются отдель-
ные требования к учебно-ме-
тодическим документам, ко-

торые необходимо отразить. 
Например, может появиться 
и исчезнуть необходимость 
расписать тематический план 
по отдельным неделям обуче-
ния. Кроме того, в вузе мож-
но встретить «гибриды», когда 
один документ несет часть но-
вых и часть старых требований.

Обращаем внимание, что 
участники учебно-методиче-
ской деятельности должны не 
только выполнять работу по ее 
формированию и экспертизе 
(затраты труда оценивались, в 
частности, в работе [1]), но и 
тратить время, собственно, на 
освоение языка описания учеб-
но-методического обеспечения, 
заданным федеральными госу-
дарственными образовательны-
ми стандартами [2, 3]. Эти тру-
дозатраты сложно измерить, но 
нельзя игнорировать.

Если отталкиваться от учеб-
ного процесса, то совокуп-
ность учебно-методических 
документов можно рассматри-
вать как его модель. Соответ-
ственно, стандарты, норматив-
ные документы и требования 
задают метамодель, «модель 
модели», описывая используе-
мые элементы учебно-методи-
ческого обеспечения и их со-
отношение между собой.

В отечественной литера-
туре значительное внимание 
уделяется компетентностному 
подходу [4] и процессу вне-
дрения новых федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов [5, 6] в 
деятельность вуза. При этом 
применяются и методы фор-
мализованного моделирования 
[7]. Отдельно отметим модели, 
которые строятся из расчета 
последующей автоматизации 
учебно-методической деятель-
ности [8, 9]. При этом, внима-
ние авторов сосредоточено на 
текущем моменте времени.

В свою очередь, мы попыта-
емся обратиться к ретроспек-
тиве и попытаемся исследовать 
динамику развития учебно-ме-
тодического обеспечения на 
протяжении последних двад-
цати лет, для чего проследим 
изменение его метамоделей.

Материалы и методы

Средствами формализован-
ного представления метамо-
делей учебно-методического 
обеспечения можно считать 
диаграммы сущность-связь 
(ER-модель). Такая диаграмма 
отражает отдельные понятия 
(сущности), их атрибуты и от-
ношения.

Мы использовали диаграм-
мы классов языка UML как 
более выразительную нотацию 
по сравнению с классической 
диаграммой сущность-связь. 
Исходили из принципа KISS 
(keep it simple, stupide) – прин-
ципа максимальной простоты 
(что нам необходимо знать, 
чтобы построить необходимый 
набор учебно-методической Рис. 1. Эволюция стандартов обучения высшего образования
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документации). На каждом 
следующем этапе отталкива-
лись от предыдущего, услож-
няя его настолько, насколько 
это необходимо для построе-
ния всех учебно-методических 
документов.

Задачи, выходящие за рам-
ки учебно-методического обе-
спечения, были решены с 
некоторым упрощением. На-
пример, связь преподавателя с 
кафедрой реализована так, что 
преподаватель может работать 
только на одной кафедре, при 
этом динамика его работы не 
отслеживается. Более коррек-
тно было бы внести отдельно 
сущность для работы препода-

вателя на кафедре, указать его 
роль и должность, дату прие-
ма на работу и освобождения 
должности. Однако, такая де-
тализация усложнила бы нашу 
модель и отвлекла от задач, ре-
шаемых в работе.

Преимущественно мы сосре-
доточились на той части, которая 
непосредственно касается рабо-
ты преподавателя: рабочая про-
грамма дисциплины или прак-
тики, фонд оценочных средств 
(ФОС), экспертное заключение, 
методические указания, карта 
компетенции, аннотация рабо-
чей программы дисциплины.

При построении моделей 
использовались как норма-

тивные документы, образова-
тельные стандарты [2, 3], так 
и анализ массива учебно-ме-
тодических документов разных 
лет, а также анализ соответ-
ствующей научной и техниче-
ской литературы [4–13]. Сле-
дует отметить, что на состав, 
содержание и формы учеб-
но-методической документа-
ции, а значит и на метамодель, 
влияют также требования кон-
кретного вуза.

После построения последо-
вательности метамоделей был 
проведен их сравнительный 
анализ и, в частности, выведе-
на динамика числа сущностей, 
атрибутов и взаимосвязей.

Рис. 2. Диаграмма сущность-связь для 1-го поколения стандартов ГОС ВПО
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Результаты исследования

1-е поколение (ГОС ВПО – 
2000)

На рис. 2 показана диа-
грамма классов языка UML, 
отражающая первое поколение 
государственных образователь-
ных стандартов. Представлен-
ной совокупности классов, 
атрибутов и взаимосвязей до-
статочно для создания основ-
ного массива учебно-методи-
ческих документов, в первую 
очередь рабочих программ 
дисциплин.

Отметим центральный класс 
«Дисциплина», среди атрибу-
тов которой следует выделить 
знания, умения, навыки. Дис-
циплина включает в себя темы, 
что отражено отношением 
агрегации между двумя этими 
классами. Класс «Литература» 
отражает различные пункты 
основной и дополнительной 
литературы. Наконец, дисци-
плина относится к некоторому 
циклу. Учебный план явно не 
присутствует в модели, он пол-
ностью соответствует классу 
«Специальность», связанному 

отношением агрегации с дис-
циплиной. 

В модели также присутству-
ют классы, представляющие 
кафедру и преподавателя. С 
помощью соответствующих 
связей фиксируется выпускаю-
щая кафедра для специально-
сти, а также описывается, кто 
отвечает за разработку учеб-
но-методической документа-
ции по дисциплине. 

Как видно из рисунка, ме-
тамодель учебно-методиче-
ского обеспечения достаточно 
проста.

Рис. 3. Диаграмма сущность-связь для 2-го поколения стандартов ГОС ВПО
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2-е поколение (ГОС ВПО – 
2005)

Диаграмма классов на 
рис. 3 показывает состав учеб-
но-методического обеспечения 
для государственных образова-
тельных стандартов 2-го поко-
ления.

Как видно из рис. 3, при 
сохранении в целом модели 
учебно-методической деятель-
ности несколько усложнилась 
форма учебно-методических 
документов, повысилась их 
детализация, что потребова-
ло введения дополнительных 
сущностей. Например, появи-
лись методы обучения, причем 
их необходимо привязывать 
к каждой теме. Это несколь-
ко увеличило объем работы, 
впрочем, оставляя лазейку для 
отдельных преподавателей, ко-
торые разместили некоторый 
одинаковый набор методов для 
всех тем в своих рабочих про-
граммах. Появившиеся недели 
проще поддаются контролю и 

одновременно требуют больше 
труда. Даже такое небольшое 
изменение модели увеличива-
ет размерность задачи и повы-
шает усилия на «сбор паззла», 
ведь недели нужно синхрони-
зировать с графиком учебно-
го процесса и контролировать 
более или менее равномерное 
разбиение материала.

3-е поколение (ФГОС ВПО – 
2009–2010)

Собственно, в этот момент 
происходит революция учеб-
но-методического обеспече-
ния, определяющая сегодняш-
нюю реальность: Болонский 
процесс [14], разделение на 
бакалавриат и магистрату-
ру, компетентностный подход 
[15–17]. 

Диаграмма классов на рис. 4 
показывает состав учебно-ме-
тодического обеспечения для 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
3-го поколения. Для сохране-
ния наглядности рисунка клас-

сы модели показаны без дета-
лизации. 

Стандарты ФГОС ВПО по-
родили радикальную транс-
формацию модели. Появились 
уровни обучения, профили, 
модули и, самое главное, ком-
петенции, привязанные к дис-
циплинам и отдельным темам, 
с их знаниями, умениями, на-
выками (ЗУН) [18–19]. При 
этом к ЗУНу привязаны оце-
ночные средства из комплекта 
оценочных средств (КОС) [20].

Рассмотрим более деталь-
но изменения модели. Новый 
ключевой класс «Компетен-
ция» представляет одну из 
общекультурных, общепро-
фессиональных или профес-
сиональных компетенций и 
связан с направлением и че-
рез промежуточный класс 
«Реализация» с дисциплиной. 
Отношение компетенции и 
дисциплины «многие ко мно-
гим». Кроме того, для каждой 
компетенции оформляется 

Рис. 4. Диаграмма сущность-связь для 3-го поколения стандартов ФГОС ВПО



Educational Environment

Open education  V. 25. № 1. 2021  53

комплект оценочных средств 
(класс «Оценочное средство») 
для контроля ее освоения. 

Класс «Тема» также связан 
с классом «Компетенция», те-
перь необходимо расписать, 
какие именно из относящих-
ся к дисциплине компетенций 
развиваются во время данного 
занятия. 

В целом мы наблюдаем зна-
чительное усложнение при-
вычной модели учебно-мето-
дической деятельности. 

Поколение 3+ (ФГОС ВО – 
2014–2015)

На рис. 5 показана диа-
грамма классов, отражающая 
поколение федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов 3+. 

Произошло дальнейшее 
развитие модели [7, 21]. С од-

ной стороны, наблюдалось 
некоторое упрощение – ис-
чезли недели и несколько ис-
кусственно выглядевшие ин-
новационные технологии. С 
другой стороны, стала более 
детализированной модель, не-
обходимая для проверки осво-
енности компетенций – Фонд 
оценочных средств. Также, 
если раньше (возможно из-
за недостаточного освоения 
модели вузами) знания-уме-
ния-навыки и компетенции 
находились сами по себе, то 
теперь они прочно связаны 
друг с другом. Если ранее мож-
но было просто рассматривать 
все знания-умения-навыки 
как фрагменты текста, то те-
перь это отдельная сущность, 
находящаяся на пересечении 
дисциплины и компетенции. 

Составление паспорта ком-
петенции (иногда карты ком-
петенции) потребовало учета 
вида деятельности и решаемых 
задач с привязкой к професси-
ональным компетенциям. 

Напоминаем, что каждая 
связь – это новое измерение 
нашего многомерного паззла.

Поколение 3++ (ФГОС ВО – 
2017–2020)

На рис. 6 показана диа-
грамма классов, отражающая 
поколение федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов 3++. 

Главное изменение здесь – 
появление профессиональных 
стандартов. Соответственно 
учебно-методическое обе-
спечение теперь принимает 
новые сущности: профессио-
нальный стандарт, обобщен-

Рис. 5. Диаграмма сущность-связь для стандартов ФГОС ВО 3+
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ная трудовая функция, тру-
довая функция [22–24]. При 
формировании учебного пла-
на направления выбирается 
один или несколько профес-
сиональных стандартов, на 
которые и ориентируются при 
формировании образователь-
ной программы. 

Компетенции теперь рас-
падаются на универсальные 
(УК), общепрофессиональные 
(ОПК) и профессиональные 
(ПК), что отражено с помо-
щью отношения наследования 
на диаграмме. Профессио-
нальные компетенции теперь 
связаны с трудовыми функци-
ями профессиональных стан-
дартов и формулируются на их 
основе. 

Для уточнения степени эф-
фективности освоения компе-
тенций были явно выделены 
индикаторы достижения ком-
петенций [25]. Также появля-
ется новая сущность – пример-
ная основная образовательная 
программа, разрабатываемая 
соответствующими учебно-ме-
тодическими объединениями 
по направлениям подготовки 
[26–27].

В целом, можно констати-
ровать дальнейшее усложнение 
учебно-методического обеспе-
чения высшего образования. 

На рис. 7–9 приведена ди-
намика числа роста сущно-
стей, атрибутов и связей со-
ответственно по поколениям 
стандартов обучения, рассчи-

танные по построенным мета-
моделям. 

Из рисунков видно, что 
стремительно растет слож-
ность учебно-методического 
языка. Особенно впечатляет 
рост числа связей между эле-
ментами учебно-методическо-
го обеспечения. Следует по-
нимать, что рост числа связей 
означает радикальный рост 
сложности модели, поскольку 
он многократно множит чис-
ло возможных комбинаций 
экземпляров различных сущ-
ностей.

Сведем теперь выделенные 
нами понятия в таблицы, что-
бы отследить их динамику по 
отдельным сущностям (табл. 
1 и 2).

Рис. 6. Диаграмма сущность-связь для стандартов ФГОС ВО 3++
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Как видно из приведенных 
таблиц, и основные понятия, 
и учебно-методические доку-
менты подвержены непрерыв-
ной трансформации.

Заключение

Настоящее исследование 
показало стремительное услож-
нение документов. Оно описы-
вает цену, которую приходится 
платить профессиональному 
сообществу за решение задач 
высшего образования на со-
временном этапе: интеграцию 
в европейскую систему, непре-
рывное образование, тесную 
связь с рынком труда. 

Сравнивая представленные 
метамодели, можно сделать 
вывод о существенном риске 
ошибок при формировании 

Таблица 1

Образовательные стандарты
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3+
+

 (
20

17
–

20
20

)

Специальность 
/ направление

специальность +
направление подготовки + + + +

Квалификация 
/ уровень

квалификация + + +
уровень образования + +
Общая характеристика + + + +
Области проф. деятель-
ности + + + +

Объекты проф. деятель-
ности + + + +

Виды проф. де-
ятельности

виды проф. деятельности + + + +
типы задач проф. дея-
тельности +

Задачи проф. 
деятельности

задачи проф. деятель-
ности +

задачи проф. деятельно-
сти по видам деятель-
ности

+ + +

Знания, уме-
ния, владения

знать, уметь, владеть в 
целом +

знать, уметь, владеть по 
дисциплинам циклов + +

знать, уметь, иметь опыт +

Компетенции

общекультурные (ОК) + +
универсальные (УК) +
общепрофессиональные 
компетенции (ОПК) + + +

профессиональные ком-
петенции (ПК) + +

профессиональные ком-
петенции (ПК) из проф. 
стандартов

+

Структура про-
граммы

федеральный (базовый) 
и региональный (вузов-
ский) компоненты дис-
циплин

+ +

перечень дисциплин фе-
дерального компонента 
+ содержание + часы

+ +

требуемый минимум 
дисциплин базовой части + + +

Циклы / блоки
циклы дисциплин + + +
блоки: дисциплин, прак-
тик, ГИА + +

Сроки освоения
часы, недели + +
зачетные единицы + + +
Требования к условиям 
реализации + + + + +

Требования к ИГА / 
ГИА + +

Требования к ВКР + +
Обозначение образова-
тельной программы ООП ООП ООП

ОП 
ВО, 

ОПОП 
ВО

ОПОП 
ВО

Перечень проф. стан-
дартов +

Примерная образова-
тельная программа +

Рис. 7. Динамика числа сущностей 
по поколениям стандартов 

обучения

Рис. 8. Динамика числа атрибутов 
по поколениям стандартов 

обучения

Рис. 9. Динамика числа связей по 
поколениям стандартов обучения
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Таблица 2

Учебно-методическая документация
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Учебный план + + + + +
Учебно-методические материалы преподава-
телей + + + + +

УМК

РП + + + + +
Метод указания для лабор. работ + +
Конспект лекций + +
Глоссарий + +
Деловая игра + +
Инновационные методы + +

РП

– цели + + + + +
– задачи + + + +
– знать, уметь, иметь представление +
– знать, уметь, владеть + компе-
тенции + +

– знать, уметь, владеть по компе-
тенциям +

– связь с другими дисциплинами + + + +
– аудиторные занятия + + + + +
– индивидуальная работа со студен-
тами +

– самостоятельная работа студентов + + + + +
– литература + + + + +
– материально-технические средства + + +
– материально-техническое обеспе-
чение + +

– текущий и промежуточный кон-
троль знаний + + + + +

– перечень ресурсов Интернет +
– перечень ПО + +
– профессиональные БД и СПС +
Аннотация + + +
Комплект оценочных средств +
Фонд оценочных средств + +
Методические указания + +

Лист изменений к РП + + +
Лист контрольных мероприятий + + +

учебно-методического обеспе-
чения, связанных с недоста-
точным осмыслением соотно-
шений между сущностями и 
тонкостей формирования на 
их основе учебно-методиче-
ской документации. 

В свете полученных ре-
зультатов интересно понять, 
насколько успешно идет ос-
воение очередной версии 
учебно-методического языка 
преподавателями вузов. Так-
же нужно понять, насколько 
появление новых элементов 
влияет на изменение тради-
ционных элементов. Иными 
словами, как появление ком-
петенций, видов деятельности, 
трудовых функций etc. повли-
яли на тематическую, традици-
онную часть рабочих учебных 
программ: темы и вопросы к 
экзаменам / зачетам. При этом 
могут использоваться форма-
лизованные методы оценки 
расстояния между множества-
ми. Так мы поймем, насколь-
ко возможна ситуация, когда 
компетенции и другие новые 
элементы являются декоратив-
ным навесом, никак не влияя 
на реальное содержание учеб-
ного процесса.

Дальнейшие исследования 
возможны путем статистиче-
ского анализа документов и 
проведения опросов участни-
ков учебного процесса.
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Опыт проведения внеклассных 
мероприятий в Азербайджанских школах  
и странах ближнего и дальнего зарубежья
Введение. Основной задачей общеобразовательных школ явля-
ется подготовка нового поколения к деятельности, развитие 
творческого потенциала личности, воспитание креативно мыс-
лящего, обладающего всей совокупностью интеллектуальных и 
культурных качеств подрастающего поколения. В связи с этим 
большое значение имеет правильная организация внеклассных и 
внешкольных мероприятий. 
Целью данной статьи является анализ опыта проведения 
внеклассных занятий в школах Азербайджана и стран ближнего 
и дальнего зарубежья.
Методология и методы исследования. В 2019 году был проведен 
педагогический эксперимент среди 219 школьников городских, 
районных и сельских школ Азербайджана. Первоначально был 
проведен предварительный опрос среди школьников IV, VI, 
VIII, X, XI классов и несколько месяцев спустя, с вопросом  
«В каком направлении вы предпочитаете работать во внекласс-
ной деятельности?» был проведен повторный опрос среди 453 
школьников. В качестве метода исследования использовался 
опрос.
Результаты и обсуждение. Описан международный опыт 
проведения внеклассных и внешкольных мероприятий. Выдви-
нуты предложения по эффективной организации внеклассных и 
внешкольных мероприятий в соответствии с требованиями XXI 

века. Описан опыт Азербайджана в организации внеклассных и 
внешкольных мероприятий. 
В процессе педагогического эксперимента, во внеклассных 
мероприятиях, школьники пытались улучшить свои навыки в 
различных областях, используя обучающие компьютерные игры, 
ролевые игры и разрабатывая простые развивающие игры. В 
ходе эксперимента мы обнаружили что школьники разных 
классов добровольно присоединились к внеклассным занятиям. 
Был проведен повторный опрос среди школьников и результаты 
показывают, что их больше интересовали развивающие игры и 
операции по компьютерной настройке.
Заключение. Результаты исследований показывают, что 
правильная организация внеклассных мероприятий оказывает 
существенное влияние на интеллектуальное развитие учащих-
ся, способствует достижению хороших результатов обучения 
в учебном процессе в школе. В связи с актуальностью данной 
темы теоретические и практические исследования, связанные 
с различными формами внеклассных мероприятий и с решением 
проблем по их организации и реализации, будут продолжены.

Ключевые слова: внеклассные мероприятия; внешкольной де-
ятельности, образовательное учреждение; интеллектуальные 
игры; компьютерные игры; ролевые игры.
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Introduction. The main task of secondary schools is to prepare a new 
generation for activity, develop the creative potential of an individual, 
educate a creatively thinking younger generation, possessing the entire 
set of intellectual and cultural qualities. In this regard, the correct 
organization of extracurricular activities is of great importance.
The aim of this article is to analyze the experience of conducting 
extracurricular activities in Azerbaijan schools and near and far-
abroad countries. 
Research methodology and methods. In 2019 a pedagogical 
experiment was conducted among 219 pupils of urban, regional 
and rural schools in Azerbaijan. Initially, a preliminary survey was 
conducted among pupils of IV, VI, VIII, X, XI grades and a few 
months later a second survey was conducted among 453 pupils with the 
question "In what direction do you prefer to work in extracurricular 
activities?". A survey was used as a research method. 
Results and discussion. The international experience of carrying out 
extracurricular activities is described. Proposals were put forward for 
the effective organization of extracurricular activities in accordance 
with the requirements of the XXI century. Azerbaijan experience in 
organizing extracurricular activities is described.

In the process of the pedagogical experiment, in extracurricular 
activities, the pupils tried to improve their skills in various areas, 
using educational computer games, role-playing games and developing 
simple educational games. During the experiment, we found that pupils 
from different grades voluntarily joined the extracurricular activities. 
A second survey was conducted among pupils and the results show 
that they were more interested in educational games and computer 
setting operations.
Conclusion. Research results show that the correct organization 
of extracurricular activities has a significant impact on the 
intellectual development of pupils, contributes to the achievement 
of good learning outcomes in the educational process at school. In 
connection with the relevance of this topic, theoretical and practical 
research related to various forms of extracurricular activities and 
solving problems of their organization and implementation will 
be continued.

Keywords: extracurricular activities; out-of-school activities; 
educational institution; intellectual games; computer games; role-
playing games.
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Введение

Формирование информа-
ционного общества и разви-
тие экономики, основанной на 
знаниях, привели к значитель-
ным изменениям не только во 
многих сферах деятельности, а 
также и в мышлении и пове-
дении людей. Развитие обще-
ства, развитие человеческого 
капитала, необходимого для 
совершенствования государ-
ственного управления, форми-
рование стратегий активного 
обучения учащихся, самостоя-
тельное изучение ими предме-
тов, творческий подход, при-
обретение лидерских навыков, 
комплексное решение про-
блем, правильное координиро-
вание и управление временем, 
эффективное использование 
ресурсов, а также наличие дру-
гих умений и навыков, соот-
ветствующих требованиям XXI 
века, на сегодняшний день 
являются одними из основ-
ных задач системы образова-
ния. Для формирования у уча-
щихся этих качеств возникла 
необходимость в реализации 
различных приемов, методов, 
направленных на развитие по-
знавательной активности. 

В настоящее время в соот-
ветствии с вызовами XXI века 
основными задачами общеоб-
разовательных школ являются 
развитие творческого потенци-
ала личности, подготовка но-
вого поколения к деятельно-
сти, полезной как для себя, так 
и для общества, учитывая при 
этом физические, умственные 
и интеллектуальные способно-
сти каждого подростка, фор-
мирование свободной, твор-
ческой личности, обладающей 
как общей культурой, так и 
национальными духовными, 
нравственными и культурны-
ми качествами [1]. Отметим, 
что согласно международному 
опыту, в соответствии с тре-
бованиями XXI века выпол-
нение задач, поставленных 
перед средними школами, 
формирование и совершен-
ствование навыков учащихся в 

ходе учебного процесса, огра-
ничиваясь только школьными 
уроками, невозможно. Педаго-
ги и исследователи отмечают, 
что большую роль в реализа-
ции этой трудной и важной 
работы играют внеклассные 
и внешкольные мероприятия 
[2]. Систематическая, целесо-
образная, периодически от-
слеживаемая и оцениваемая 
внеклассная и внешкольная 
деятельность, дополняя рабо-
ту школьного учебно-воспи-
тательного процесса, эффек-
тивно влияет на выполнение 
поставленных перед школой 
задач по подготовке молодого 
поколения. 

Практические исследования 
показывают, что внеклассные 
и внешкольные мероприя-
тия не только повышают ин-
терес учащихся к обучению, 
но и оказывают значительное 
влияние на формирование их 
научного мировоззрения, ис-
следовательских навыков, на 
развитие культуры речи.

Все формы внеклассной 
и внешкольной деятельности 
можно разделить на три ос-
новные группы: формы управ-
ления и самоуправления (со-
брания, линейки, митинги и 
др.); познавательные формы 
(экскурсии, тематические ве-
чера, студии, секции, кружки 
и др.); развлекательные формы 
(утренники, вечера и т.д.) [3]. 
В статье описаны некоторые 
познавательные формы орга-
низации внеклассной и внеш-
кольной деятельности, про-
блемы, возникающие при их 
реализации. Кроме того, рас-
смотрен международный опыт 
и опыт Азербайджана в про-
ведении внеклассных и внеш-
кольных мероприятий.

Международный опыт 
проведения внеклассных 
и внешкольных мероприятий

В США, Великобритании 
и в других развитых странах 
большое внимание уделяется 
внеклассной и внешкольной 
деятельности, без которых 

практически невозможно по-
ступить в университеты. В этих 
странах внешкольная дея-
тельность (An Extracurricular 
Activity, ЕCA) или внешколь-
ная академическая деятель-
ность (An Extra Academic 
Activity, EAA) осуществляется 
в школах, колледжах, лицеях 
[4–6]. 

Участие во внеклассных 
клубах и внешкольных меро-
приятиях имеет много преи-
муществ для учащихся K-12 
(средней школы) [7]. Наблюде-
ния за деятельностью различ-
ных групп и результаты прове-
денных опросов неоднократно 
подтверждали, что школьные 
клубы являются хорошим ме-
стом для выстраивания от-
ношений между учащимися, 
стимулирования обучения. Ре-
зультаты исследований показа-
ли, что вовлечение учащихся 
во внешкольную деятельность 
снижает вероятность исклю-
чения из школы, количество 
прогулов, преступлений, по-
вышает качество школьного 
образования, что приводит к 
увеличению числа учащихся, 
стремящихся получить высшее 
образование [7].

Деятельность в разных 
группах и выстраивание кон-
структивных отношений со 
сверстниками позволяет под-
росткам приобретать соци-
ально ответственные, лидер-
ские навыки. Исследования 
подтверждают положительное 
влияние участия в этнических 
клубах на интеллектуальное 
и психосоциальное развитие, 
приобретение мультикульту-
ральных навыков и навыков 
межличностного общения. В 
связи с этим важное значение 
имеет продолжение исследова-
ний по включению этнических 
клубов и принципов мульти-
культурализма в школьные и 
внешкольные мероприятия. 
Эти мероприятия дадут воз-
можность учащимся открыто 
обсуждать присущие разным 
культурам предрассудки и сте-
реотипы, формировать среду 
общения и устанавливать со-
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циальные отношения между 
группами, относящимся к раз-
личным этносам [8].

В международной практике 
для управления внеклассной и 
внешкольной информацией и 
процессами в образовательных 
учреждениях используется Си-
стема управления внеклассным 
обучением (An Extracurricular 
Management System, EMS) [9, 
10]. Основная функция EMS 
заключается в выполнении 
со стороны соответствующего 
персонала административных 
обязанностей, связанных с 
внешкольными программами, 
в мониторинге внеклассной 
деятельности учащихся и полу-
ченных результатов, а также в 
управлении этими процессами. 
Систематизация и автоматиза-
ция ключевых задач, связанных 
с внеклассным управлением, 
создают условия для экономии 
средств и времени в образова-
тельных учреждениях, а также 
для обеспечения всесторонне-
го контроля и прозрачности 
[9–11]. Внеклассные меропри-
ятия имеют важное значение 
для приобретения учащимися 
различных навыков и компе-
тенций, поэтому правильное и 
эффективное управление ими 
важно для достижения учащи-
мися положительных результа-
тов.

Хотя внеклассные меро-
приятия являются относи-
тельно универсальными, в 
разных странах они проходят 
по-разному. Если мы обратим-
ся к международному опыту 
в этой сфере, то увидим, что 
существуют разные подходы 
к организации и управлению 
внешкольной деятельностью 
[12–14]. Рассмотрим опыт не-
которых стран в организации 
и проведении внеклассных ме-
роприятий.

Тайвань. Тайвань являет-
ся одной из стран, имеющей 
лучшие результаты по гра-
мотности, математике и есте-
ственным наукам. Согласно 
результатам международной 
оценки, проведенной в 2015 
году Программой международ-

ной оценки школьников (The 
Programme for International 
Student Assessment, PISA), тай-
ваньские школьники набрали 
в среднем 519 баллов, став при 
этом седьмыми в мире, когда 
средний показатель соглас-
но оценке Организации эко-
номического сотрудничества 
и развития (The Organisation 
for Economic Co-operation and 
Developmen, ОEСD), равнялся 
493 балла [15]. В 2018 году уро-
вень грамотности на Тайване 
составил 98,87% [16].

Внеклассные мероприятия 
на Тайване включают академи-
ческое развитие и подготовку к 
экзаменам по многим програм-
мам. Внеклассные курсы, за-
нятия по математике, истории, 
географии и другим предметам 
с активным участием большого 
количества школьников орга-
низуются в группах или инди-
видуально, в форме лекций и 
семинаров. Большинство уче-
ников, особенно старшекласс-
ников, посещают специали-
зированные школы, которые 
называются cram-школы (англ. 
cramming, – интенсивная прак-
тика чтения, изучения с целью 
освоения большого количества 
материала за короткое время), 
для достижения определенных 
целей (изучение иностранных 
языков, например, подготов-
ка к IELTS) и для подготов-
ки к экзаменам по различным 
предметам. Исследователи, 
изучая влияние внеклассных 
занятий на старшеклассников, 
обнаружили, что программы 
академического совершенство-
вания и специализированные 
cram-школы хотя и улучшают 
успеваемость учащихся, они 
оказывают негативное психо-
логическое воздействие на них 
[17], [18]. Кроме того, некото-
рые исследователи критикуют 
их за недостаток осознанного 
обучения, критического мыш-
ления и аналитической подго-
товки.

Тайваньские школьники на 
внеклассных мероприятиях за-
нимаются спортом, музыкой, 
искусством, ремеслами (школы 

буксибан), внеклассным чте-
нием и т. д. В свободное вре-
мя они предпочитают смотреть 
телевизор и играть в интер-
нет-игры. Педагоги и родители 
отмечают, что в большинстве 
случаев время, проведенное за 
просмотром телевизора, отри-
цательно сказывается на успе-
ваемости учащихся, а время, 
проведенное за игрой в Интер-
нете при определенных усло-
виях оказывает положительное 
психологическое воздействие 
на учащихся [17].

Китайская Народная Респу-
блика. Школьная система в 
Китае состоит из трех этапов: 
начальные, средние и стар-
шие классы. Дети проводят 6 
лет в начальной школе и по 
3 года в средней и старшей 
школе. Первые два этапа яв-
ляются обязательными и бес-
платными, последний этап – 
платный. Образование после 
средней школы не является 
обязательным. Если у ребен-
ка есть желание, а у родите-
лей есть финансовые средства, 
тогда ученик может продол-
жить свое образование в лицее. 
Прежде чем продолжить обу-
чение, школьник должен вы-
брать направление обучения. В 
Китае существует два направ-
ления в старших классах (в 
лицеях): академический про-
филь – углубленное изучение 
наук и подготовка учащихся 
к университетам; профессио-
нальный профиль – подготов-
ка работников для работы на 
производстве [19,20].

В Китае, как и во многих 
западных странах, родите-
ли вовлекают своих детей во 
внеклассные занятия, стремясь 
к тому, чтобы они приобрели 
совершенные знания и навыки 
в различных областях. Китай-
ские школьники обычно, на-
чиная с 7 лет, а в некоторых 
случаях с 2 лет, после школь-
ных уроков занимаются му-
зыкой (фортепиано, скрипка, 
виолончель и пр.), рисованием 
или изучением английского 
языка, участвуют в различных 
конкурсах. Сертификаты и 
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медали, завоеванные на этих 
конкурсах, помогают им по-
ступить в лучшие начальные 
школы, лицеи и университеты. 
На внеклассных занятиях уча-
щиеся занимаются музыкой, 
различными видами искусства 
(живопись, скульптура, ки-
тайская каллиграфия, танцы 
и пр.) в зависимости от своих 
интересов и потенциала, кро-
ме того, на курсах академиче-
ского совершенствования они 
более активно занимаются ин-
форматикой, математикой и 
английским языком, улучшая 
свои знания и навыки. Учащи-
еся также занимаются спортом 
(плавание, баскетбол, футбол 
и тхэквондо) и участвуют в со-
ревнованиях. В большинстве 
случаев программы по этим 
видам спорта сосредоточены 
на формировании, развитии 
базовых навыков, развлече-
нии, а также на приобретении 
навыков командной работы, 
но есть и такие центры, где 
основное внимание уделяется 
совершенствованию умений.

Согласно статистике, около 
половины учащихся началь-
ных и средних школ участву-
ют во внешкольных меропри-
ятиях [21]. Во время весенних 
и зимних каникул китайские 
школьники не только отдыха-
ют в лагерях, но и участвуют 
в различных образовательных 
мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, а в некоторых 
лагерях им предлагаются до-
полнительные уроки англий-
ского языка в качестве бонуса. 
Дети состоятельных родителей 
отправляются в международ-
ные образовательные поезд-
ки. Дети, живущие в сельской 
местности, во время каникул в 
основном не только отдыхают, 
но и работают.

Сегодня в Китае особое 
внимание уделяется деятель-
ности внешкольных центров 
и лагерей, которые являются 
частью национальной системы 
образования. В отчете, подго-
товленном в 2017 году, отмеча-
ется, что количество педагогов, 
работающих в этом направле-

нии, на 84% выше, чем в 2011 
году [22].

Российская Федерация. В 
России, как и во многих раз-
витых странах, особое вни-
мание уделяется организации 
внеклассных, внешкольных 
мероприятий, которые игра-
ют важную роль в физическом, 
духовном, нравственном, ин-
теллектуальном, социальном, 
культурном развитии учащихся. 
Здесь эти мероприятия орга-
низуются в различных формах 
(кружки, студии, секции, клу-
бы, научные общества, конфе-
ренции, игры, конкурсы, экс-
курсии, встречи и т. д.) [2, 23, 
24]. Российские школьники за-
нимаются различными видами 
спорта, музыкой, танцами, ри-
сованием, интеллектуальными 
играми, участвуют в фестива-
лях, районных и зональных со-
ревнованиях. Под руководством 
педагогов они готовят различ-
ные спектакли и мероприятия, 
принимают активное участие в 
школьных неделях театра, тан-
цев, вокала, отдельных предме-
тов, а также в олимпиадах по 
различным предметам, встречах 
с ветеранами войны и передо-
виками производства. Для уча-
щихся организуются экскурсии 
в музеи и выставки, публичные 
просмотры театральных пред-
ставлений, выставки поделок и 
картин, учащиеся вовлечены в 
различные общественные рабо-
ты, реализуют социальные про-
екты [24, 25].

Учащиеся проводят иссле-
дования в научных обществах, 
организуют конференции, 
дискуссии, занимаются тех-
ническим творчеством. В со-
ответствии с Федеральными 
государственными образова-
тельными стандартами Рос-
сийской Федерации (ФГОС) 
внешкольные мероприятия 
проводят образовательные уч-
реждения, а также другие орга-
низации, имеющие лицензию 
на образовательную деятель-
ность (некоммерческие орга-
низации, музеи, библиотеки, 
индивидуальные предприни-
матели, клубы и т. д.). 

С целью содействия уско-
ренному техническому раз-
витию детей и реализации 
научно-технического потен-
циала российской молодежи 
в России был создан Детский 
технопарк «Кванториум», где 
учащиеся проводят исследова-
ния, занимаются инженерной 
деятельностью [26].

Внеклассные занятия для 
учащихся московских школ 
были включены в систему не-
прерывного образования. Они 
проводятся в школьных клубах 
и специализированных цен-
трах. Основные направления 
развития внешкольного обра-
зования включают в себя сле-
дующие направления:

• развитие дополнительных 
знаний и навыков по различ-
ным предметам и в области 
технического творчества;

• постоянное сотрудниче-
ство государственных внеш-
кольных образовательных 
учреждений с частными орга-
низациями;

• устойчивое развитие но-
вых форм внешкольного обра-
зования.

Соединенные Штаты Аме-
рики. Согласно исследованиям, 
проведенным группой National 
Longitudinal Study of Adolescent 
Health, 70% подростков в США 
участвуют во внеклассных ме-
роприятиях [5], которым здесь 
уделяется особое внимание. В 
этой стране функционируют 40 
крупных национальных моло-
дежных организаций, которые 
насчитывают около 40 милли-
онов членов и каждая из кото-
рых имеет свое направление де-
ятельности. Например, в одной 
из таких довольно популярной 
организации, именуемой «Аме-
риканские клубы мальчиков и 
девочек» (The Boys&Girls Clubs 
of America) детям предоставля-
ют подробную информацию, 
советы и рекомендации о том, 
как решить проблемы, с ко-
торыми молодые люди часто 
сталкиваются в кризисных си-
туациях. Здесь детям предостав-
ляется пространство, где они 
могут чувствовать себя в безо-
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пасности, отдыхать, учиться и 
строить планы на будущее [27]. 

Одна из крупнейших мо-
лодежных организаций в мире 
Junior Achievement (JA) Worldwide 
была основана в Соединенных 
Штатах в 1919 году [28]. Ею для 
учащихся лицеев была пред-
ложена первая программа для 
внеклассных мероприятий. На 
основании программы, пред-
ставленной волонтерами JA, 
проводятся тренинги для уча-
щихся K-12 для построения ими 
бизнеса с использованием своих 
идей. Благодаря практическим 
занятиям и полученному опыту 
молодые люди приобретают на-
выки, необходимые для занятия 
предпринимательской деятель-
ностью. 

В Соединенных Штатах для 
организации внеклассных ме-
роприятий разработаны и вне-
дрены как национальные про-
граммы, например, Afterschool 
Alliance, так и программы на 
уровне штатов [29]. Например, 
в штате Вирджиния Органи-
зация по выращиванию бобов 
и риса (англ. Beans and Rice 
Organization) помогает семьям 
с низким и средним уровнем 
дохода посредством эконо-
мических и образовательных 
программ [30]. Учащихся на-
чальных школ, принимающих 
участие в занятиях, обеспечи-
вают питанием, для них соз-
даются возможности для ак-
тивного участия в занятиях, в 
ролевых играх. 

Рассматривая международ-
ный опыт, можно заметить, 
что в системе внешкольно-
го образования разных стран 
школьники занимаются раз-
личными видами спорта (фут-
бол, бейсбол, плавание и др.), 
творчества (живопись, графи-
ка, дизайн и др.), исполни-
тельским искусством. Кроме 
того, школьники с увлечением 
занимаются робототехникой, 
организуют дебаты, создают 
системы ученического само-
управления и ученического 
суда, осваивают финансовую 
грамотность, стремятся обре-
сти навыки предприниматель-

ства и т. д. Функционирование 
математических и других науч-
ных клубов, благотворитель-
ных клубов, организация на-
учных конкурсов, проведение 
исследовательской работы, со-
вершенствование грамотности 
и другие виды академической 
деятельности осуществляются 
в cram-школах. 

Эффективная организация 
внеклассных и внешкольных 
мероприятий

Выше было отмечено, что 
формы организации внекласс-
ных и внешкольных мероприя-
тий достаточно многообразны 
и их можно разделить на три 
основные группы. Рассмотрим 
некоторые познавательные 
формы внеклассных и внеш-
кольных мероприятий. 

Одной из познавательных 
форм внеклассных и внешколь-
ных мероприятий являются 
игры. Известно, что информа-
ция, знания, предоставляемые 
в виде игр, воспринимаются и 
понимаются детьми быстрее и 
легче. В ходе игры ученик из-
учает правила и нормы поведе-
ния, отношения между людьми, 
в следствие чего игра оказывает 
существенное влияние на со-
циализацию школьников, их 
жизнь, способствует улучше-
нию отношений друг с другом. 
Известный педагог А.С. Мака-
ренко писал: «Игра для детей 
так же важна, как и работа для 
взрослых, … лидер будущего 
учится на играх, приобретает 
жизненные навыки» [31]. Сле-
дование правилам игры повы-
шает способность детей кон-
тролировать свое поведение, 
снижает их импульсивность, 
помогает формировать харак-
тер, дисциплинирует.

Использование целенаправ-
ленно отобранных обучающих 
компьютерных игр помогает 
детям развить память, вни-
мание и мышление, а также 
оказывает сильное влияние 
на интеллектуальное, эмоци-
ональное и социальное раз-
витие учащихся, потому что 

в процессе любой обучающей 
компьютерной игры управ-
ляющим игрой является сам 
подросток, и в этом процессе 
он является и менеджером, и 
историком, и пилотом, и учи-
телем, и рабочим и т. д. С од-
ной стороны, этот процесс ин-
тересен и привлекателен для 
школьника, с другой стороны 
он совершенствует его раз-
личные жизненные навыки. 
Именно организация обучения 
с использованием обучающих 
компьютерных игр может при-
вести к высокому качеству об-
учения как в классе, так и во 
внеурочной деятельности. 

Использование образова-
тельных интеллектуальных 
игр, включая компьютерные 
игры, оказывает существенное 
влияние на понимание тем и 
улучшение практических на-
выков учащихся. Наблюдения 
и опросы, проведенные в ходе 
педагогических экспериментов, 
проведенных в разных школах 
за последние три года, пока-
зывают, что учащиеся старших 
классов проявляют большой 
интерес к программированию, 
в связи с этим желающих в бу-
дущем стать программистами с 
каждым годом увеличивается. 

Одной из разновидностей 
образовательных интеллекту-
альных игр являются кроссвор-
ды. Основной задачей при их 
составлении является подго-
товка, а затем использование 
вопросов на различные темы. 
Примечательно то, что даже 
учащиеся с низкими оценками 
и плохой посещаемостью очень 
активны на внеклассных заня-
тиях, посвященных кроссвор-
дам. Составление учащимися 
кроссвордов из 8–10 терминов 
индивидуально, в паре, или не-
большими группами на основе 
пройденных тем, а также прове-
дение конкурса кроссвордов и 
оценка его итогов дает хорошие 
результаты. Практические педа-
гогические исследования, про-
водимые автором статьи, пока-
зывают, что после составления 
20–30 кроссвордов учащиеся 
организуют на внешкольных 
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занятиях конкурсы-уроки, меж-
классные соревнования, разме-
щают информацию об этих ме-
роприятиях в стенгазете, а также 
с помощью специальных ком-
пьютерных программ создают 
брошюру кроссвордов. Решение 
и составление кроссвордов раз-
ных уровней (простых, средних, 
сложных, комплексных, инте-
рактивных) – это то, что мо-
жет сделать каждый учащийся, 
в следствие чего он получает 
мотивацию и дальше работать 
в этом направлении. Состав-
ление и решение кроссвордов 
по предметам в виде домашних 
заданий, а также на внекласс-
ных занятиях является одним 
из способов повышения каче-
ства образования. У учащегося, 
занимающегося составлением 
кроссвордов, увеличивается 
словарный запас, расширяется 
кругозор, усиливается желание 
работать с книгами и другими 
источниками информации, раз-
вивается культура речи, кроме 
того, чувствуя все это, он полон 
решимости с еще большим эн-
тузиазмом заниматься этим де-
лом. 

Для организации обучения 
с использованием образова-
тельных компьютерных игр 
рекомендуется как в крупных 
городах, так и в регионах стра-
ны создавать центры ИТ-обу-
чения, в которых ИТ-специа-
листы будут не только обучать 
учащихся, но и сертифициро-
вать их знания.

Весьма целесообразным яв-
ляется разработка учащимися 
во время внеклассных занятий 
сценариев на различные темы, 
полагаясь на свои фантазии, и 
организация по этим темам ро-
левых игр. Участвуя в ролевых 
играх, учащийся воссоздает 
различные образы, испытыва-
ет подлинные чувства, приоб-
ретает жизненный опыт, обо-
гащается его внутренний мир, 
развиваются его мыслитель-
ные способности, расширяется 
мировоззрение, развиваются 
культура речи и умение пред-
ставлять информацию. Кроме 
того, дети учатся отстаивать и 

обосновывать свое мнение, а 
также разрабатывать и реали-
зовывать совместные планы. 
Отметим, что мероприятия, ре-
ализуемые в этом направлении 
в школах, где в течение послед-
них двух лет проводился педа-
гогический эксперимент, дали 
положительные результаты.

Другая познавательная фор-
ма внеклассных и внешкольных 
мероприятий – это диспуты. 
Диспуты как легкая, интерес-
ная форма общения, организу-
емые в основном старшекласс-
никами, помогают в решении 
проблем, о которых у молоде-
жи наблюдаются противоре-
чивые мнения. Диспуты обыч-
но проводятся на волнующие 
современную молодежь темы 
такие, например, как «Польза 
и вред компьютера», «От чего 
зависит твое будущее», «Каким 
должен быть настоящий друг», 
«Животное в доме – это хоро-
шо или плохо» и т.д. Ценность 
диспутов состоит в том, что они 
учат высказывать свое мнение 
и обосновывать его, приучают 
к диалогу, учат вникать в мне-
ние оппонента, обнаруживать в 
них слабые места, задавать со-
ответствующие вопросы. 

Несмотря на то, что 
внеклассные и внешкольные 
мероприятия имеют положи-
тельное влияние на формиро-
вание подростка как личности 
в целом и играют большую 
роль в повышении интереса 
учащихся к обучению, в не-
которых случаях в образова-
тельной среде можно наблю-
дать определенные проблемы, 
связанные с их организаци-
ей. Главная проблема – это 
консервативный, устаревший 
подход к учебному процессу, 
заключающийся в отсутствии 
ответственного, серьезного 
отношения, в поверхностном 
подходе некоторых директоров 
школ и педагогов к планирова-
нию и организации внекласс-
ной и внешкольной дея-
тельности, соответствующей 
современным требованиям. 

Некоторые внеклассные и 
внешкольные мероприятия 

основаны на углубленном из-
учении некоторых предме-
тов, например, информатики, 
физики, астрономии и т.д. С 
этой точки зрения существует 
острая необходимость решения 
таких проблем, как раскрытие 
способностей подростка, огра-
ниченное время занятий, неу-
довлетворительное оснащение 
материально-технической ба-
зой, нехватка соответствующих 
кадров и т. д.

Проведенные теоретические 
и практические исследования 
позволяют сделать вывод, что, 
для эффективной организации 
внеклассной и внешкольной де-
ятельности очень важно прове-
дение следующих мероприятий:

Разработка и реализация 
проектов, направленных на 
модернизацию внеклассных и 
внешкольных мероприятий на 
основе международного опыта 
не только в крупных городах, 
но и в регионах страны;

Использование прозрач-
ных механизмов управления 
и оценивания на внеклассных 
занятиях и в внешкольных об-
разовательных учреждениях в 
регионах ;

Создание новых форм 
внеклассных и внешкольных 
мероприятий (ученические ла-
боратории, бизнес-единицы, 
ученические кооперативы) и 
регулярное проведение школь-
ных ярмарок с использованием 
информационно-коммуника-
ционных технологий;

Привлечение учеников к 
организации и проведению 
внеклассных и внешкольных 
мероприятий под руковод-
ством студентов-волонтеров;

Проведение соревнований, 
конкурсов, олимпиад на раз-
личных уровнях, в том числе 
на местном, региональном и 
республиканском, для сти-
мулирования внеклассных и 
внешкольных мероприятий.

Систематически органи-
зованные, целесообразные 
внеклассные и внешкольные 
мероприятия, контролируемые 
и оцениваемые в соответствии 
с задачами информационного 
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общества, будут эффективны 
при выполнении задач по под-
готовке молодого поколения, 
поставленных перед школой.

Организация внеклассных 
и внешкольных мероприятий 
в Азербайджане

В Азербайджане органи-
зация внеклассных и внеш-
кольных мероприятий осу-
ществляется в соответствии с 
требованиями государствен-
ного образования и молодеж-
ной политики. В этом смысле 
большое влияние на образова-
ние детей и молодежи оказы-
вают различные организации и 
социальные учреждения.

Внеклассные и внешколь-
ные мероприятия, открыва-
ющие широкий спектр воз-
можностей при их регулярной 
организации, представляют 
собой мероприятия, которые 
запланировано и целенаправ-
ленно проводятся внешколь-
ными образовательными уч-
реждениями в дополнение к 
учебно-воспитательной рабо-
те в школе. Эти мероприятия 
осуществляются на основе 
принципа добровольности со-
вместно с семьей, учебными 
заведениями, общественными 
организациями, творческими 
объединениями, различными 
фондами, трудовыми коллекти-
вами, по инициативе отдельных 
граждан [32]. Каждый учебный 
год Министерство образования 
Азербайджана издает инструк-
ции по проведению необходи-
мых внеклассных и внешколь-
ных мероприятий в дополнение 
к учебной программе [33]. 

Можно отметить, что ис-
пользование элементов ис-
следовательской работы во 
внеклассной и внешкольной 
деятельности, работа с доку-
ментальными материалами соз-
дает широкие возможности для 
формирования у школьников 
интеллектуальных и практиче-
ских навыков [34]. Школьни-
ки, регулярно принимающие 
участие в подобых внеклассных 
и внешкольных мероприятиях, 

уже много лет успешно уча-
ствуют в зональных и респу-
бликанских конкурсах и олим-
пиадах. Создание в стране, в 
особенности в регионах, таких 
кружков, как «Логика», «Ин-
теллектуальные игры», «Разви-
вающие компьютерные игры», 
«Развлекательная информати-
ка», «Юные программисты», 
«Предприниматель будущего», 
повысит интеллектуальный 
уровень учащихся, будет спо-
собствовать совершенствова-
нию их жизненных навыков, 
а также улучшит показатели 
качества преподавания мно-
гих предметов. Такие кружки, 
возглавляемые школьниками 
(волонтерами), были созда-
ны на общественных началах 
в школах, где проводятся пе-
дагогические эксперименты. 
Для эффективной организации 
внеклассных и внешкольных 
мероприятий разрабатываются 
и реализуются проекты, охва-
тывающие разные возрастные 
группы [34]. Школьники ак-
тивно участвуют в различных 
тренингах, включая тренинги 
по онлайн-журналистике, но-
вым медиа, фотожурналисти-
ке, гражданской журналистике, 
кроме того, по окончании тре-
нингов они создают веб-сайты, 
где публикуют интересную ин-
формацию.

В 2019 году мы провели 
педагогический эксперимент 
среди 219 школьников го-
родских, районных и сель-
ских школ (всего пять школ). 
Первоначально был проведен 

предварительный опрос среди 
школьников IV, VI, VIII, X, XI 
классов, выбранных в тех шко-
лах, в которых они участвова-
ли во внеклассных мероприя-
тиях. В ходе педагогического 
эксперимента, во внеклассных 
мероприятиях, школьники пы-
тались улучшить свои навыки 
в различных областях, исполь-
зуя обучающие компьютерные 
игры, ролевые игры и разраба-
тывая простые развивающие 
игры. Они занимались реше-
нием простых, сложных, инте-
грированных, интерактивных 
кроссвордов и проводили де-
баты на различные темы. Они 
ознакомились с некоторыми 
техническими проблемами, 
возникающими во время прак-
тической работы на компьюте-
ре, способами их устранения 
(например, форматирование 
жесткого диска, установка и 
использование различных про-
грамм, выполнение простых 
ремонтных процедур и т.д.), 
и попытались улучшить свои 
практические навыки. Через 
два месяца после того, как мы 
начали педагогический экс-
перимент, школьники разных 
классов добровольно присое-
динились к внеклассным за-
нятиям. Несколько месяцев 
спустя, с вопросом «В каком 
направлении вы предпочита-
ете работать во внеклассной 
деятельности?» мы провели 
повторный опрос среди 453 
школьников. Наши результаты 
показаны в виде диаграммы на 
рис. 1.

Рис. 1 Результаты опроса среди школьников 
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Как видно из диаграммы, 
школьников больше интере-
совали развивающие игры и 
операции по компьютерной 
настройке. В настоящее вре-
мя мы увеличили количество 
групп, работающих в этом на-
правлении с учетом интересов 
школьников.

В общем, исследования по-
казывают, что ученики, в осо-
бенности ученики IX, X, XI 
классов, осваивающие на уро-
ках информатики различные 
программы, а затем совершен-
ствующие свои знания и навы-
ки в кружках, организованных 
на общественных началах в 
школах, за определенную плату 
оказывают такие услуги, как об-
учение офисным, графическим 
и другим программам, форма-
тирование компьютера, запись 
различных программ и т. д., а 
затем после окончания школы 
на основании этой деятельности 
организуют свой бизнес.

Заключение

В соответствии основной 
задачей общеобразовательных 
школ является развитие твор-

ческого потенциала личности, 
воспитание креативно мысля-
щего, обладающего всей со-
вокупностью духовных, нрав-
ственных и культурных качеств 
подрастающего поколения. В 
связи с этим большое значение 
имеет правильная организация 
внеклассных и внешкольных 
мероприятий с целью установ-
ления связи школа-учащий-
ся-родитель-образование.

В статье рассматриваются 
проблемы, возникающие при 
организации и реализации 
внеклассных и внешкольных 
мероприятий. 

Образовательные и ролевые 
игры, диспуты рассматрива-
ются как средства повышения 
эффективности внеклассных 
и внешкольных мероприятий. 
Целенаправленное исполь-
зование образовательных игр 
оказывает сильное влияние 
на интеллектуальное, эмоци-
ональное и социальное раз-
витие учащихся, улучшает его 
жизненные навыки, расширя-
ет кругозор. Для организации 
обучения с использованием 
образовательных компьютер-
ных игр рекомендовано со-

здание центров ИТ-обучения 
с ИТ-специалистами. Благо-
даря ролевым играм учащийся 
приобретает жизненный опыт, 
обогащается его внутренний 
мир, развиваются мыслитель-
ные способности, расширяется 
мировоззрение, развиваются 
культура речи и умение пред-
ставлять информацию. Диспу-
ты как легкая форма общения 
учат высказывать свое мнение 
и обосновывать его, приучают 
к ведению диалога.

В статье представлен опыт 
Азербайджана в организации 
внеклассных и внешкольных 
мероприятий. Отмечено, что 
в Азербайджане внеклассные 
и внешкольные мероприятия 
организуются в соответствии с 
требованиями государственно-
го образования и молодежной 
политики.

В связи с актуальностью 
данной темы теоретические 
и практические исследова-
ния, связанные с различны-
ми формами внеклассных и 
внешкольных мероприятий и 
с решением проблем по их ор-
ганизации и реализации, будут 
продолжены.
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