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Современный курс компьютерной 
грамотности с точки зрения нового 
поколения людей третьего возраста
Цель исследования заключается в выявлении потребностей, 
отношения и имеющегося опыта у людей третьего возраста в 
области применения информационно-коммуникационных техно-
логий в условиях современного этапа информатизации. 
Современная система дополнительного образования пожилых 
людей в области компьютерной грамотности в настоящее 
время весьма устарела и нуждается в модернизации. Трансфор-
мация потребностей данной категории людей в новых знаниях 
и умениях вызвана бурными темпами развития цифровизации, 
роста спектра электронных услуг и расширением возможностей, 
связанных с применением информационно-коммуникационных 
технологий. Вовлеченность пожилых людей в данные процес-
сы и необходимость приспособления к новому укладу жизни 
актуализирует необходимость исследования, каким должен 
быть современный курс цифровой грамотности с точки зрения 
людей третьего возраста, а именно, необходимо определить их 
потребности в компьютерной подготовке, имеющийся опыт и 
ресурсы, которыми они располагают.
Материалы и методы. Исследование проводилось с 2016 по 
2019 гг. на базе Муниципального казенного учреждения города 
Новосибирска «Координационный центр «Активный город» среди 
214 человек, обучающихся по программе «Академия компьютер-
ной грамотности», посвященной основам работы с компьюте-
ром и сетью Интернет, организованной при поддержке фонда 
развития социальных программ им. Л.И. Сидоренко. 
В исследовании проводился теоретический анализ психолого-пе-
дагогической и научной литературы по теме исследования, 
анкетирование и опрос респондентов, анализ и обобщение 
полученных данных. В качестве основных задач были постав-
лены следующие: а) выявить, какими ресурсами информацион-

но-коммуникационных технологий располагают респонденты 
в домашних условиях; б) определить мотивирующие факторы, 
определяющие необходимость обучения в области компьютер-
ной грамотности; в) выявить требование к содержанию курса 
компьютерной грамотности в современных условиях в соот-
ветствии с требованиями респондентов; г) провести анализ, 
как эти требования проявляются в разных возрастных группах: 
55–60 лет, 61–70 лет, 71–80 лет и старше 80 лет.
Результаты. Полученные результаты исследования показы-
вают необходимость разработки курса уже не компьютер-
ной, а цифровой грамотности нового формата, обладающий 
характером гибкости, способствующей удовлетворению 
любой потребности в ликвидации проблем информационной 
деятельности на любом уровне: низком, среднем или продви-
нутом. Кроме того, быстро меняющиеся информационные 
технологии вызывают необходимость обеспечения такой 
подготовки, которая позволит пожилому человеку в буду-
щем разобраться с любой новой и неизвестной технологией. 
Очень важно адаптировать современных пенсионеров к новой 
цифровой реальности, научить их взаимодействовать с ней 
и понимать принципы устройства. 
Заключение. Данные исследования являются основанием и 
доказывают необходимость пересмотра существующих курсов 
компьютерной грамотности и разработки нового содержания 
и методов преподавания, учитывающие современные запросы 
людей третьего возраста.

Ключевые слова: информационное общество, пожилые люди, 
технологии, информационно-коммуникационные технологии, 
старение общества, киберсоциализация.

The purpose of the study is to identify the needs, attitude and ex-
perience of third-age people in the field of using information and 
communication technologies in the modern stage of informatization.
The modern system of additional education for older people in 
the field of computer literacy is now very outdated and in need of 
modernization. The transformation of the needs of this category of 
people for new knowledge and skills is caused by the rapid pace of 
development of digitalization, the growth of the range of electronic 
services and the expansion of opportunities associated with the use 
of information and communication technologies. The involvement of 
older people in these processes and the need to adapt to a new way 
of life actualizes the need to study what a modern digital literacy 
course should be from the point of view of people of the third age, 
namely, it is necessary to determine their needs for computer training, 
the experience and resources that they have. 

Materials and methods. The study was conducted from 2016 to 
2019 on the basis of the Municipal government institution of the city 
of Novosibirsk “Coordination Center “Active City” among 214 peo-
ple, studying under the program “Academy of Computer Literacy”, 
dedicated to the basics of working with computers and the Internet, 
organized with the support of the social programs’ development fund 
named after L.I. Sidorenko.
The research carried out a theoretical analysis of psychological, 
pedagogical and scientific literature on the research topic, questioning 
and polling of respondents, analysis and generalization of the data 
obtained. The main objectives were: a) to reveal the information 
and communication technology resources available to respondents at 
home; b) to discover the motivating factors that determine the need for 
training in the field of computer literacy; c) to identify the requirement 
for the content of the computer literacy course in modern conditions 
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in accordance with the requirements of the respondents; d) to analyze 
how these requirements are manifested in different age groups: 55-60 
years old, 61-70 years old, 71-80 years old and over 80 years old.
Results. The results of the study show the need to develop a course, 
not computer, but digital literacy of a new format, with the nature 
of flexibility, contributing to the satisfaction of any need to eliminate 
the problems of information activity at any level: low, intermediate 
or advanced. In addition, the rapidly changing information tech-
nology necessitates the provision of training that will enable the 
elderly person in the future to deal with any new and unknown 

technology. It is very important to adapt modern retirees to the new 
digital reality, teach them to interact with it and understand the 
principles of the device.
Conclusion. These studies are the basis and prove the need to revise 
existing computer literacy courses and develop new content and 
teaching methods that take into account the modern needs of third 
age people.

Keywords: information society, older people, technologies, information 
and communication technologies, aging society, cyber socialization.

Введение 

За достаточно небольшое 
количество времени человече-
ство от механизации пришло к 
автоматизации производства, 
а с развитием и внедрением 
информационных технологий 
вступило в новый этап – этап 
информатизации, так же стре-
мительно дополнившийся по-
всеместной цифровизацией. 
Сейчас, сидя в офисе, стало 
возможным отправить сти-
ральной машине запрос о не-
обходимости включить стир-
ку, пылесосу о необходимости 
выполнить уборку помещения, 
кофеварке к определенному 
времени приготовить чашеч-
ку бодрящего кофе, телевизо-
ру включить в нужное время 
определенный фильм или ка-
нал, сделать запрос холодиль-
нику о том, какие продукты 
необходимо купить, а курьеру к 
какому времени и куда их при-
везти. Все это возможно имея 
в руках смартфон, который 
выполняет функцию некого 
моста, соединяющего вирту-
альный и физический мир, за 
счет использования интернета 
вещей, сетей и данных. 

В свою очередь переход от 
встроенных систем к кибер-
физическим не мог не повлечь 
за собой потребность в смене 
мировоззрения обществен-
ного сознания, являясь зако-
номерным этапом четвертой 
промышленной революции, 
началом которой и стал XXI 
век. Согласно концепции «Об-
щество 5.0» [1], инициатором 
которой выступила Японская 
федерация крупного бизнеса 
«Хэйданрэн» в 2016 году, со-
временное общество в данный 
момент находится в стадии 

информационного общества, 
следующей стадией развития 
согласно концепции должно 
быть супер-интеллектуальное 
общество. Подобные теории и 
рассуждения звучат достаточно 
оптимистично, если не учиты-
вать, что человечество стареет 
быстрыми темпами. Некото-
рые исследователи называют 
данное явление термином «се-
ребряное цунами», считая, что 
старение населения оказывает 
влияние на все аспекты жизни 
человека, включая социальную, 
экономическую, культурную и 
политическую сферы [2, 3].

Так, согласно докладу Фон-
да ООН в области народонасе-
ления (UNFPA) уже в 2022 г. 
число людей старше 60 лет 
превысит миллиард, а к 2050 
г. пожилых людей будет боль-
ше, чем детей младше 15 лет 
[4]. Осознание факта быстрых 
темпов старения населения во 
всем мире и прогнозов экспер-
тов о численности населения 
в возрасте старше 80 лет – 
с 4,272 до 7,514 млн человек 
[4], идет в разрез с радужны-
ми перспективами создания 
супер-интеллектуального об-
щества, в рамках реализации 
концепции «Общества 5.0» [1], 
т.к. именной этой категории 
населения «информационная 
наука» дается очень нелегко. 
Однако современные реалии 
диктуют свои правила: преиму-
щества использования новых 
информационных технологий 
в самообразовательных целях, 
получения услуг и товаров, а 
также в социальной комму-
никации, организации досуга 
или, просто, с целью развле-
чений можно рассматривать 
как фактор успешной автоно-
мии и старения. Информаци-

онные технологии являются 
одним из средств обеспечения 
и поддержания активного ста-
рения, которое согласно Все-
мирной организации здраво-
охранения позволяет людям 
реализовывать свой потенци-
ал физического, социального 
и психического благополучия 
на протяжении всей жизни и 
участвовать в жизни общества, 
обеспечивая им надлежащую 
защиту, безопасность, уход, 
когда они в этом нуждаются 
[5]. Таким образом, концепция 
активного старения интегри-
руется с концепцией образо-
вания через всю жизнь, в том 
числе образования в области 
информационных технологий, 
как неотъемлемой части совре-
менной жизни [6, 7]. 

Данная проблема не остает-
ся без внимания, система до-
полнительного образования, 
ориентированная на подготов-
ку и переподготовку взрослых 
людей с учетом их индивиду-
ально-типологических осо-
бенностей, интеллектуальных 
возможностей и уровня про-
фессионального развития, ста-
ла одним из наиболее важных 
направлений. Но если для ра-
ботоспособного населения, 
созданы условия для получе-
ния новых знаний, то люди 
предпенсионного и пенсион-
ного возраста остаются за чер-
той инновационного развития 
страны, не представляя интере-
са для своих бывших работода-
телей по финансированию их 
переобучения в соответствии с 
современными трендами. Пен-
сионеры вынуждены доволь-
ствоваться уже имеющимися 
курсами компьютерной и ин-
формационной грамотности, 
которые призваны дать азы по 
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использованию компьютеров. 
Безусловно, это тоже необхо-
димо, но, к сожалению все это 
теряет смысл, как только появ-
ляется необходимость в работе 
в новой автоматизированной 
системе, осваивании нового 
мессенджера или использо-
вании техники, управляемой 
через сеть Интернет. Пожи-
лые люди нуждаются в таких 
знаниях в области информа-
ционной деятельности, кото-
рая позволит им легко адапти-
роваться и ориентироваться 
в любой новой ситуации или 
разобраться с нововведенными 
технологиями [8, 9, 10]. 

Новые условия и трудно-
сти, с которыми приходится 
сталкиваться людям третьего 
возраста в области информа-
ционных технологий, приво-
дят их на курсы компьютерной 
грамотности с конкретны-
ми запросами. Как отмечает 
М.М. Шалашова: «…для дан-
ной категории населения важ-
но: изучить то, что было ин-
тересно, но не освоено ранее 
по причине трудовой занято-
сти, и/или приобрести навы-
ки и умения, способствующие 
повышению качества жизни 
(навыки владения мобильны-
ми приложениями, основа-
ми правовой и финансовой 
грамотности и др.)» [11]. При 
этом возникает несоответствие 
между существующими курса-
ми компьютерной грамотности 
для людей третьего возраста и 
реалиями информационного 
пространства, окружающего 
их. В современных условиях 
трансформации потребностей 
пожилых людей к содержанию 
образования необходимо рас-
сматривать, как естественный 
процесс изменений, связан-
ных с развитием мобильных 
технологий, расширением ус-
луг электронного государства, 
появлением новых технологий 
предоставления мультимедиа 
контента и т.п., а также воз-
никновением новых инфор-
мационных угроз [12]. Кроме 
того, не стоит забывать, что с 
каждым годом уровень владе-

ния информационными тех-
нологиями и разнообразие за-
просов растет, что связанно с 
исторической вовлеченностью 
в процессы информатизации 
России людей, только входя-
щих в третий возраст [13]. По-
этому обучение компьютерной 
грамотности необходимо стро-
ить, исходя из специфических 
потребностей каждого чело-
века, основанных на мотива-
ции, интересах, способностях, 
возможных темпов обучения, а 
также прежнем опыте и обра-
зовании [14.]. 

Проведенное исследование 
социального портрета пожи-
лых людей М.М. Шалашовой 
и С.В. Смирновой доказыва-
ет, что основной причиной, 
по которой они идут учиться, 
является потребность в новых 
знаниях, как в углубленных, 
так и общих [15].

Исследование А. Гонзалез, 
М. Рамирез и В. Виадел от-
ношения и модели поведения 
пожилых людей в отношении 
обучения и использования 
компьютера, проведенное в 
рамках базового курса ком-
пьютерной грамотности, до-
казывает, что люди третьего 
возраста не сопротивляются 
изучению компьютеров из-за 
убеждения, что процесс об-
учения сложен или недосту-
пен. Напротив, они верят, что 
могут учиться, если остаются 
здоровыми и обладают адек-
ватным уровнем когнитивных 
функций. Соответственно, пе-
дагоги, работающие напрямую 
с пожилыми людьми, должны 
помнить, что обучение ком-
пьютерной грамотности для 
пожилых людей может стиму-
лировать уверенность в себе и 
повысить самооценку и, следо-
вательно, является инструмен-
том, который можно использо-
вать в содействие здоровью и 
активному старению [16].

Учитывая вышеизложенное 
можно утверждать, что пробле-
ма поиска и обоснования пу-
тей диверсификации обучения 
современным технологиям по-
жилых людей для повышения 

качества их жизни в цифровом 
смарт-обществе через органи-
зацию курсов и мероприятий 
на базе государственных со-
циальных центров в России 
является актуальной и значи-
мой. При этом можно пред-
положить, что результатив-
ность такого обучения можно 
обеспечить через технологии 
персонификации [17], предва-
рительно выявив потребности 
пожилого населения, опреде-
лив типовые «портреты ожида-
ний» пожилых людей.

Таким образом, цель иссле-
дования – выявить потребно-
сти, отношение и имеющийся 
опыт у людей третьего возраста 
в области применения инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в условиях совре-
менного этапа информатиза-
ции.

Материалы и методы 
исследования

Исследование проводилось 
с 2016 по 2019 гг. на базе Му-
ниципального казенного уч-
реждения города Новосибир-
ска «Координационный центр 
«Активный город» среди 214 
человек, которые пришли об-
учаться по программе «Акаде-
мия компьютерной грамотно-
сти», посвященной основам 
работы с компьютером и се-
тью Интернет, организован-
ной при поддержке фонда раз-
вития социальных программ 
им. Л.И. Сидоренко.

Для того, чтобы выявить по-
требности, отношение и имею-
щийся опыт у людей третьего 
возраста в области примене-
ния информационно-комму-
никационных технологий 
были конкретизированы зада-
чи и этапы исследовательской 
работы. Во-первых, необходи-
мо было установить, какими 
цифровыми устройствами рас-
полагают пожилые люди в до-
машних условиях. Во-вторых, 
определить ведущие мотива-
ционные факторы, определя-
ющие необходимость обучения 
компьютерной грамотности. 
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В-третьих, конкретизировать 
возможную структуру и содер-
жание учебных курсов в соот-
ветствии с запросами исследу-
емой группы людей пожилого 
возраста. Наконец, соотнести, 
как эти запросы проявляются в 
4-х условных возрастных груп-
пах с градацией: 1) 55–60 лет; 
2) 61–70 лет; 3) 71–80 лет; 4) 80 
лет и старше. Для решения 
указанных выше задач была 
разработана многоаспектная 
анкета. 

На основе полученных 
данных проводился анализ и 
обобщение результатов иссле-
дования. При обработке ре-
зультатов применялись методы 
группировки и структуриро-
вания данных. Для получения 
более точной и развернутой 
информации с респондентами 
после анкетирования прово-
дился устный опрос.

Характеристика исследуемой 
группы

Среди 214 респондентов 
7,9% составили женщины и 
92,1% – мужчины. Возрастная 
структура респондентов распре-
делилась следующим образом: 
55–60 лет – 7% от числа опро-
шенных, 61–70 лет – 36,4%, 
71–80 лет – 53,3%, старше 80 
лет – 3,3%. Уровень образо-
вания у основной массы слу-
шателей средне-специальный: 
начальное образование – 0,9%, 
среднее образование – 2,3%, 
средне-специальное – 92,5%, 
высшее образование – 4,2% 
(табл. 1). 

В ходе собеседования было 
установлено, что наибольший 
интерес курсы компьютерной 
и информационной грамотно-
сти представляют для пожилых 
людей в возрасте 71–80 лет – 
53,3%, это обусловлено боль-
шим количеством свободного 
времени, как правило, к это-
му возрасту дети уже прочно 
стоят на ногах и не нуждаются 
в помощи родителей, внуки 
преимущественно подростко-
вого возраста и в опеке со сто-
роны бабушек/дедушек уже не 

Таблица 1 (Table 1)

Распределение респондентов по возрастным группам и уровню 
образования

Distribution of respondents by age group and educational level

Возраст Пол 
Уровень образования Итого 

по 
полу

Итого по 
возрастуНачальное Среднее Средне-

специальное Высшее 

55–60
жен   1  1

15
муж   14  14

61–70
жен     0

78
муж 1 1 72 4 78

71–80
жен   13 2 15

114
муж 1 4 92 2 99

старше 
80

жен    1 1
7

муж   6  6

Итого по 
уровню 
образования 2 5 198 9   

Таблица 2 (Table 2)

Распределение респондентов по семейному положению
Distribution of respondents by marital status

возраст пол
семейное положение

женат/ замужем разведен/ 
разведена вдовец/ вдова

55–60 жен 1
муж 5 3 6

61–70 жен
муж 25 30 23

71–80 жен 8 3 4
муж 33 39 27

старше 80 жен 1
муж 3 2 1

Итого по семейному 
положению 75 78 61

нуждаются, таким образом у 
данной возрастной категории 
пожилых людей, появляется 
возможность заняться собой, 
своей реализацией. На втором 
месте респонденты в возрасте 
61–70 лет – 36,4%, в основном 
это пожилые люди, которые 
не так давно вышли на заслу-
женный отдых, уволившись с 
работы, стоит отметить, что 
у большинство респонден-
тов были работниками про-
изводств, преимущественно 
ручного труда, в силу чего 
образовался пробел в знаниях 
современных ИКТ, что они и 
решили восполнить, придя на 
курсы. Следующая группа 55–
60 лет – 7%, низкий процент 
обусловлен тем, что совре-
менные пенсионеры, в боль-

шинстве своем, уже имеют 
опыт работы с компьютером, 
со смартфоном и иными smart 
устройствами, в связи с чем, 
у данной группы лиц, боль-
ше потребность не в освоении 
компьютера и интернета, а в 
интуитивном понимании ин-
формационных технологий. 
Последняя категория это ре-
спонденты в возрасте старше 
80 лет – 3,3%, такой низкий 
показатель в основном обу-
словлен именно возрастом, 
сложностью передвижения, 
для посещения курсов и про-
блем со здоровьем. 

На момент проведения ис-
следования 35,5% респонден-
тов состояли в браке, 36,4% 
были в разводе и 28% это овдо-
вевшие респонденты (табл. 2).
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В ходе исследования не 
была обнаружена зависимость 
между семейным положени-
ем пожилых людей и уровнем 
проявления интереса к обуче-
нию в области современных 
информационно-коммуника-
ционных технологий и цифро-
вых средств для решения раз-
личного рода задач.

Результаты исследования

Согласно результатам ана-
лиза результатов анкетиро-
вания из 214 опрошенных 16 
человек не имели дома ком-
пьютера, что в свою очередь 
составляет 7,5% от общего 
числа опрошенных, осталь-
ные 92,5 % (198 чел.) имеют в 
личном пользование ПК или 
иную компьютерную техни-
ку. Также опрос показал, что 
7,9% респондентов из средств 
общения используют мобиль-
ный телефон (без выхода в ин-
тернет), 10,7% респондентов 
предпочитают работать с план-
шетом, и уже 92,1% ежедневно 
взаимодействуют со смартфо-
ном, имеющим выход в ин-
тернет. 92,1% (197 чел.) имеют 
дома возможность выхода в 
Интернет (табл. 3). При этом 
14 человек, не имеющих в сво-
ем распоряжении компьютер, 
имеют выход в Интернет и ис-
пользуют для этого смартфон 

(13 чел.) и планшет (1 чел.). 
Из всей группы только у дво-
их респондентов нет компью-
тера и выхода в Интернет, но 
они пользуются смартфоном 
и планшетом. В целом, 85,5% 
(183 чел.) имеют дома доступ к 
двум источникам получения и 
обработки информации, у всех 
есть смартфон или планшет.

Таким образом, среди ре-
спондентов все имеют средства 
ИКТ в домашних условиях. 
Большая часть имеет возмож-
ность выйти в сеть Интернет 
и использовать в своих целях 
компьютерные или мобильные 
технологии. 

При этом 86,4% испыты-
вают сложности при работе с 
компьютером. 4,7% не работа-
ют с ПК вообще, при этом у 
всех есть компьютер с выходом 
в Интернет. Такие показатели 
свидетельствуют о том, что у 
респондентов есть все усло-
вия для использования ин-
формационного пространства 
и электронных услуг для ре-
шения своих проблем и удов-
летворения потребностей, но 
отсутствие умения это делать 
приводит к их информацион-
ному неравенству по сравне-
нию с остальным населением 
страны. При этом, 5,1% опро-
шенных сталкиваются с незна-
чительными проблемами при 
работе с ПК, у 3,3% сложно-

стей практически не возника-
ет, 0,5% опрошенных не испы-
тывают никаких сложностей. 
Такая группа людей приходит 
с другими запросами, а имен-
но использование мобильных 
и смарт устройств (7 человек в 
возрасте 71–80 и 1 из группы 
61–70 лет).

Немаловажный факт, что 
из 214 респондентов 22% ра-
нее проходили курсы компью-
терной и информационной 
грамотности, но не получили 
желаемого результата, и были 
вынуждены прийти на курсы 
повторно. 71% опрошенных 
при работе с компьютером об-
ращаются за помощью к более 
молодым родственникам / кол-
легам, 6,1% редко прибегают 
к посторонней помощи, ста-
раясь преодолевать трудности 
самостоятельно и лишь 0,9% 
не испытывают надобности в 
чьей-либо помощи. 

При анализе ответов на во-
прос, с какой целью респон-
денты решили обучаться ра-
ботать с компьютером, было 
выявлено, что в большинстве 
случаев – 73,4%, фактор, по-
будивший пожилых людей 
осваивать компьютер – это 
саморазвитие, еще 57% нача-
ли его освоение с целью само-
реализоваться, освоить новые 
профессии, самоутвердиться в 
глазах общественности и своих 

Таблица 3 (Table 3)

Наличие доступных цифровых средств дома в каждой возрастной группе
Availability of affordable digital tools at home in every age group

Возрастная 
группа кол-во

Наличие дома 
компьютера Умеют пользоваться и используют Наличие выхода в 

Интернет дома

есть нет

мобильный 
телефон без 

выхода в 
интернет

смартфон планшет есть нет

55–60
кол-во человек 14 1 1 14 1 14 1
% от группы 93,3% 6,7% 6,7% 93,3% 6,7% 93,3% 6,7%

61–70
кол-во человек 71 7 8 70 7 75 3
% от группы 91,0% 9,0% 10,3% 89,7% 9,0% 96,2% 3,8%

71–80
кол-во человек 106 8 7 107 13 101 13
% от группы 93,0% 7,0% 6,1% 93,9% 11,4% 88,6% 11,4%

старше 80 
кол-во человек 7 0 1 6 2 7 0
% от группы 100,0% 0,0% 14,3% 85,7% 28,6% 100,0% 0,0%

Итого 
кол-во человек 198 16 17 197 23 197 17

общий % 92,5% 7,5% 7,9% 92,1% 10,7% 92,1% 7,9%
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близких. 42,5% респондентов 
основной целью освоения ПК 
рассматривают, как возмож-
ность для социальной комму-
никации, еще 15,9% опрошен-
ных планируют с помощью ПК 
решить свои жизненно-быто-
вые проблемы, 7% пожилых 
людей связывают освоение ПК 
с возможностью дальнейшего 
трудоустройства, и лишь ма-
лая доля – 0,5% своей целью 
ставят возможность уехать за 
границу. 

В процессе опроса на тему, 
чему хотят научиться респон-
денты в рамках курса компью-
терной грамотности, ответы 
можно разделить на две воз-
растные группы по признаку 
ранжирования запросов пред-
метной наполняемости содер-
жания: до 65 лет и старше 65 
лет.

Если говорить о категории 
от 65 лет, то у такой группы за-
просы в основном одинаковые 
и заключались в следующем:

– как работать с компьюте-
ром;

– как выходить в сеть Ин-
тернет;

– какая разница между Ян-
дексом и Google, и чем лучше 
пользоваться;

– как работать в электрон-
ном государстве и можно ли 
ему доверять;

– как зарегистрироваться в 
социальной сети и что или как 
в ней можно делать;

– как позвонить по виде-
освязи (сначала этот вопрос 
касался Skype, но с ростом 
популярности мессенджеров, 
сместился в сторону Viber и 
Whatsapp);

– как создать группу в мес-
сенджере;

– как в мессенджере посмо-
треть, когда человек заходил, 
или посмотрел ли сообщение;

– как выйти в Интернет 
не только дома, но и на улице 
(чаще пожилые не понимают, 
что такой Wi-Fi, а более моло-
дые родственники подключи-
ли им его дома, поэтому при 
попытке выйти в сеть на ули-
це приходится объяснять про 

операторов сотовой связи, про 
их тарифы и т.п.).

Если говорить о категории 
55–65 лет, то многие из них 
являются представителями 
еще работающего населения, 
но в силу ряда причин, воз-
никла потребность в освоении 
компьютера, например:

1) В результате внедрения 
информационных технологий 
и необходимость их примене-
ния в своей деятельности без 
прохождения специальных 
курсов, ввиду того, что работо-
датель считает такую деятель-
ность элементарной и всем по-
нятной:

– как форматировать текст, 
как делать сноски в текстовом 
редакторе;

– как импортировать объ-
екты из разных офисных при-
ложений с возможностью их 
форматирования в текущем 
документе;

– как организовать слож-
ные переходы на слайдах, ис-
пользую гиперссылки и управ-
ляющие элементы.

Здесь же можно выделить 
профессиональные программ-
ные средства, как 3D-тех-
нологии, БИМ-технологии, 
графические редакторы, ин-
формационные системы и т.п.

2) Выход на пенсию позво-
ляет заняться своим любимым 
хобби, причем профессиональ-
но, поэтому здесь возникают 
следующие запросы:

– как открыть свой Интер-
нет-магазин;

– как продвигать продук-
цию;

– как управлять контентом 
сайта/страницы/аккаунта;

– как проводить опрос.
3) Свободное время по-

зволяет заняться собой и воз-
можность делиться опытом 
с другими. Чаще такой круг 
запросов поступает от людей, 
связанных с образованием и 
психологией:

– как создать аккаунт в Ин-
стаграм, как работать с данной 
социальной сетью;

– как делать карусель в сети 
Инстаграм;

– как сделать свои посты 
привлекательными;

– как привлечь аудиторию 
к своему аккаунту;

– как редактировать (со-
вершенствовать) свои фото-
графии, чтобы лучше на них 
выглядеть.

В целом, респонденты до 
60 лет активно используют 
Интернет для решения своих 
задач: умеют искать нужную 
информацию, смотрят видео 
онлайн, имеют аккаунты в со-
циальных сетях, пользуются 
услугами электронного госу-
дарства, но, в процессе опроса 
все 100% отмечают, что не хо-
тят отставать от более молодо-
го поколения.

В завершении исследова-
ния, перед респондентами 
были поставлены два вопроса 
«Считаете ли вы, что без обу-
чения компьютерной грамот-
ности пожилой человек может 
оказаться исключенным из 
современной жизни» и «Со-
гласны ли вы с тем, что без 
компьютерных технологий в 
условиях современной жизни 
пожилые люди обойтись не 
смогут?». Стоит отметить, что 
95,8% считают, что без обуче-
ния компьютерной грамотно-
сти пожилой человек может 
оказаться исключенным из со-
временной жизни, 1,4% опро-
шенных не согласны с этим 
мнением и 2,8% затруднились 
с ответом. Второй вопрос по-
казал, что 83,6% респонден-
тов считают, что без компью-
терных технологий в условиях 
современной жизни пожилые 
люди обойтись не смогут, 6,1% 
не согласны с данным утверж-
дением и 10,3% затруднились с 
ответом. 

Заключение

Люди в возрасте 61–80 лет 
чаще обращаются за помощью 
на курсы компьютерной и ин-
формационной грамотности, 
что связанно с тем, что данная 
группа респондентов находит-
ся уже на заслуженном отдыхе, 
больше располагает свобод-
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ным временем для саморазви-
тия и самореализации, а также 
в отличии от группы 55–60 лет 
имеет меньше опыта работы 
с ИКТ. Кроме того, исследо-
вание показывает, что группу 
обучаемых в основном состав-
ляют работники ручного труда, 
имеющие среднее специальное 
образование. У людей с выс-
шим образованием, имеющие 
более фундаментальную под-
готовку, требование к содер-
жанию курса возникает уже на 
более продвинутом уровне.

Несмотря на то, что все 
респонденты имеют условия 
(технические и программные) 
для решения задач с помощью 
компьютера и сети Интернет, 
практически все испытывают 
сложности или вообще не могут 
этого сделать. Зачастую более 
молодое поколение, обеспечив 
своих пожилых родственников 
достижениями современной 
науки и техники, не задумыва-
ются, как они будут использо-
вать их. Тем не менее, сохра-
няя познавательный интерес, 
желание саморазвиваться, по-
жилые люди приходят со сво-
ими планшетами, ноутбуками, 
смартфонами на курсы и зада-
ют конкретные вопросы. Безус-

ловно, у каждого свои вопросы 
и проблемы, различный уро-
вень компьютерной и инфор-
мационной подготовки, но в 
отличие от более молодого по-
коления люди третьего возрас-
та приходят с конкретными за-
просами. Компьютерные курсы 
в их жизни являются средством 
самосовершенствования и са-
мореализации, а также некото-
рой возможностью не отставать 
от молодых и чувствовать себя 
более самоуверенно.

Анализ требований к содер-
жанию компьютерной и ин-
формационной подготовки по 
возрастным группам (55–60, 
61–70, 71–80 и группа стар-
ше 80 лет), показывает незна-
чительный интерес к таким 
курсам со стороны аудитории 
в возрасте 55–60 лет. Данный 
факт обусловлен тем, что дан-
ная возрастная категория в 
данный момент находится в 
стадии информационного об-
щества, становясь невольными 
зрителями перехода от встро-
енных систем к киберфизиче-
ским, позволяющим соединить 
виртуальный и физический 
мир. Людей 55–60 лет уже 
не удивишь возможностями 
смартфона, они и сами актив-

но прибегают к его помощи, 
тогда, как обучаемые старше 
65 лет предъявляют запросы, 
которые могут удовлетворить 
любые курсы компьютерной 
грамотности для людей треть-
его возраста. 

Данный анализ актуали-
зирует необходимость разра-
ботки курса информационной 
грамотности нового формата, 
обладающий характером гибко-
сти, способствующей удовлет-
ворению любой потребности в 
ликвидации проблем информа-
ционной деятельности на лю-
бом уровне: низком, среднем 
или продвинутом. Кроме того, 
быстро меняющиеся техноло-
гии вызывают необходимость 
обеспечения такой подготовки, 
которая позволит пожилому че-
ловеку в будущем разобраться 
с любой новой и неизвестной 
технологией, а не бежать каж-
дый раз на новые курсы ком-
пьютерной и информационной 
грамотности. 

Таким образом, данные 
исследования доказывают 
необходимость пересмотра 
существующих курсов ком-
пьютерной грамотности и раз-
работки нового содержания и 
методов преподавания.
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Онлайн-образование  
в Республике Карелия в новых реалиях 
развития общества*
Цель исследования: изучение регионального опыта использования 
онлайн образовательных платформ в период дистанционного 
обучения школьников и выявление особенностей новых реалий 
на формирование человеческого капитала.
Материалы и методы: оценка организации процесса дистан-
ционного обучения в муниципальных образованиях Республики 
Карелия, Петрозаводском и Костомукшском городском округе 
в период первой и второй волны перехода на дистанционное 
обучение школьников. Анкетирование проводилось по окончанию 
каждого периода   среди учителей, детей и родителей по вопро-
сам организации и осуществления процесса обучения. 
Результаты: Исследование результатов онлайн-анкетирова-
ние учителей Республики Карелия выявило ряд особенностей 
и трудностей внедрения дистанционных технологий обучения 
школьников в условиях новых реалий  изолированного образо-
вательного процесса:  уровень владения технологиями дистан-
ционного обучения на начало пандемии Covid-2019 у педагогов 
Карелии был достаточно высок – 68,3% , из них имели опыт 
самостоятельного изучения форм и технологий дистанционного 
обучения – 72,8%, закончили курсы повышения квалификации – 
27,9% опрошенных учителей. Из большого числа образователь-
ных платформ действующих в рамках предоставления онлайн 
доступа к обучающим и тестирующим ресурсам учителя чаще 
всего использовали в работе: Uchi.ru, Yaklass.ru, Google класс, 
Российскую электронную школу. Только 4,5% опрошенных при-
знаются, что не вели онлайн уроков, в том числе по причине 
отсутствия Интернета в их поселении.

По результатам анкетирования родителей проявились новые 
риски развития системы образования, и выявленные тенден-
ции заставляют задуматься о том, что можно изменить 
и сделать уже сейчас, чтобы образование детей во время 
дистанционного обучения было в радость и детям, и роди-
телям, и учителям.
Выводы: оценивая опыт использования онлайн образования  в 
российских школах при массовом переходе на дистанционное обу-
чение можно отметить как объективные трудности и проблемы 
в организации образовательного процесса в дистанционном 
режиме, так и положительные эффекты, которые невольно 
проявились в развитии у населения конкретных узких навыков 
цифровой грамотности, знакомства с новыми программами и 
цифровыми инструментами, наставничества среди участников 
отношений, обмена эффективными практиками и опытом.
Тем не менее, практически все исследования отмечают, что 
общеобразовательные школы и учителя, в целом до массового 
перехода на дистанционное обучение практически не обладавшие 
опытом онлайн-обучения, смогли довольно быстро сориентиро-
ваться в новой ситуации и освоить новые формы коммуникации 
с учениками. При этом положительным синергетическим эф-
фектом явилось формирование умения продуктивного общения 
детей и взрослых, взаимодействия и взаимопомощи в процессе 
освоения ИКТ-технологий.

Ключевые слова: дистанционное обучение школьников, дис-
танционные технологии, онлайн-обучение, пандемия, COVID

Purpose of the study. Studying the regional experience of using 
online educational platforms during the period of distance learning 
for schoolchildren and identifying the features of new realities on the 
formation of human capital.
Materials and methods. Assessment of the organization of the distance 
learning process in the municipalities of the Republic of Karelia, 
Petrozavodsk and Kostomuksha urban district during the first and 
second waves of transition to distance learning for schoolchildren. 
A survey was conducted at the end of each period among teachers, 
children and parents on the organization and implementation of the 
learning process.
Results. A study of the results of an online survey of teachers in the 
Republic of Karelia revealed a number of features and difficulties in 
the introduction of distance learning technologies for schoolchildren 
in the new realities of an isolated educational process: the level of 
proficiency in distance learning technologies at the beginning of the 
Covid-2019 pandemic among teachers in Karelia was quite high - 

68.3%, 72.8% of them had the experience of independent study of 
forms and technologies of distance learning, 27.9% of the interviewed 
teachers completed advanced training courses. Of the large number 
of educational platforms operating within the framework of providing 
online access to teaching and testing resources, teachers are most 
often used in their work: Uchi.ru, Yaklass.ru, Google class, Russian 
electronic school. Only 4.5% of the respondents admit that they did 
not teach online lessons, including due to the lack of Internet in 
their settlement.
Based on the results of the questionnaire survey among parents, new 
risks in the development of the education system emerged, and the 
identified trends make us think about what can be changed and done 
now so that the education of children during distance learning would 
be a joy for children, parents and teachers.
Conclusions. Evaluating the experience of using online education in 
Russian schools during the massive transition to distance learning, 
one can note both objective difficulties and problems in organizing 
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the educational process in distance mode, and positive effects that 
involuntarily manifested themselves in the development of specific 
narrow skills of digital literacy among the population, acquaintance 
with new programs and digital tools, mentoring among the participants 
in relations, exchange of effective practices and experience.
Nevertheless, almost all studies note that general education schools 
and teachers, in general, who had practically no experience of on-
line learning before the massive transition to distance learning, were 

able to quickly navigate the new situation and master new forms of 
communication with students. At the same time, a positive synergistic 
effect was the formation of the skill of productive communication 
between children and adults, interaction and mutual assistance in 
the process of mastering ICT technologies. 

Keywords: distance learning for schoolchildren, distance learning 
technologies, online learning, pandemic, COVID.

Введение

Весной 2020 года система 
образования по всему миру 
столкнулась с новыми услови-
ями организации процесса об-
учения, связанными с распро-
странением COVID-19, причем 
эти обстоятельства затронули 
все виды и уровни образова-
ния. Экстренный переход на 
формы онлайн и дистанци-
онного обучения проявил по-
требность, как организаторов, 
так и получателей образова-
тельных услуг в использовании 
ресурсов различных онлайн 
образовательных платформ. 
Адаптация к новой реальности 
выявила ранее неочевидные 
проблемы по формированию 
и развитию цифровых компе-
тенций людей всех возрастов и 
уровней достигнутого образо-
вания в определенный ограни-
ченный момент времени. 

Новые условия жизни во 
время пандемии определили и 
новые возможности: для раз-
вития личности – разработка 
индивидуальных стратегий са-
моразвития и самообразова-
ния, для образовательных ор-
ганизаций – создание новых 
образовательных ресурсов и 
повышение их качества, для 
общества – формирование че-
ловеческого капитала нового 
качества, обладающего такими 
компетенциями, как креатив-
ность, критическое мышление, 
кооперация и коммуникация.

Дистанционный формат об-
учения не является абсолют-
ным новшеством. Первые он-
лайн-курсы за рубежом стали 
активно разрабатываться еще в 
2012 году, спустя 3 года в 2015 
году педагогические компетен-
ции в области онлайн-обуче-
ния были определены как не-

достаточные [1]. В последнее 
десятилетие онлайн-обучение 
в контексте цифровой револю-
ции и ее глобализации стано-
вится одним из приоритетных 
методов обучения, оставляя 
оффлайн формальное обра-
зование позади [2]. Большие 
объемы информации, которые 
становятся доступными благо-
даря стремительному развитию 
глобальных сетей, удовлетво-
ряют познавательные, образо-
вательные и коммуникативные 
потребности личности, пре-
доставляют в дистанционном 
формате разные информацион-
ные ресурсы: «...интернет тем 
самым становится важнейшим 
«местом» жизни современного 
человека, способствуя более 
быстрому накоплению опыта 
и знаний» [3]. Такой формат 
получения информации и об-
учения требует от педагогов 
большой степени подготов-
ки и развития педагогической 
ИКТ-компетентности. 

Развитие информационного 
пространства и цифровизации 
общества в России послужило 
основанием для закрепления 
дистанционных форм обуче-
ния в нормативно-правовой 
базе и сейчас регламентирова-
но рядом документов [4–6].

Под дистанционными об-
разовательными технологиями 
понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в ос-
новном с применением инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических 
работников [5].

Вопросы использования 
дистанционных образователь-
ных технологий в обучении 
школьников исследованы в 
различных аспектах: фило-

софском, педагогическом, 
социальном, культурологи-
ческом и т.п. В работах уче-
ных поднимаются различные 
проблемы современных дис-
танционных форм школьного 
образования: вопросы каче-
ства, проблемы доступности, 
экономической эффективно-
сти управления образователь-
ным процессом.

Наибольший интерес ис-
следователей связан с изуче-
нием актуальных проблем и 
особенностей использования 
дистанционных технологий в 
обучении школьников пред-
метам общеобразовательных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, подго-
товке к государственной ито-
говой аттестации [7–9].

Особое внимание авторами 
уделяется системе дистанцион-
ного обучения школьников с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья или находящихся 
на домашнем обучении [7–8], 
индивидуализации обучения, в 
частности, обучение талантли-
вых и одаренных школьников 
с использованием дистанцион-
ных технологий [10–11].

Значительное число науч-
но-методических работ по-
священо общепедагогическим 
вопросам организации дис-
танционного обучения, таким 
как готовность и мотивация 
школьников к дистанционно-
му обучению [10, 12], пробле-
мам качества и эффективно-
сти онлайн-обучения [11, 13, 
14], вопросам коммуникации, 
межличностного общения и 
духовно-нравственного воспи-
тания обучающихся в услови-
ях дистанционного обучения 
[15–16], использования совре-
менных интернет-платформ, 
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программных средств, средств 
коммуникации [17–18].

Проведенный анализ со-
временного состояния науч-
но-методических исследова-
ний и опыта дистанционного 
обучения школьников свиде-
тельствует, что до настоящего 
времени дистанционные об-
разовательные технологии ис-
пользовались педагогами фраг-
ментарно, с целью решения 
образовательных, учебных, ме-
тодических задач, расширения 
или дополнения учебных про-
грамм, а также удовлетворения 
индивидуальных потребностей 
школьников.

В настоящий момент опу-
бликован ряд работ, в которых 
описано влияние и послед-
ствия пандемии COVID-19 на 
образование в России. Авто-
ры исследований обращают-
ся к оценке эффективности 
цифровых и образовательных 
технологий преподавания в 
условиях СOVID-19, анализу 
проблем, возникающих при 
организации педагогами дис-
танционного обучения в усло-
виях самоизоляции [19–21].

Однако, малоизученными 
остаются региональные прак-
тики и особенности реали-
зации общеобразовательных 
программ в условиях экстре-
мального перехода на дистан-
ционный формат обучения, 
что может представляет осо-
бый интерес с точки зрения 
совершенствования региональ-
ной системы дистанционного 
обучения школьников.

Целью нашего исследова-
ния является изучение регио-
нального опыта использования 
ресурсов онлайн образования в 
период дистанционного обуче-
ния школьников и выявление 
особенностей новых реалий на 
формирование человеческого 
капитала.

Обзор литературы

Изучение влияния панде-
мии на осуществление образо-
вательной деятельности нашло 
отражение в разных исследова-

ниях по всему миру, которые, 
в том числе, показывают ка-
чественные и количественные 
изменения самой системы он-
лайн образования [22–24].

Изучение вопросов эко-
номики онлайн образования 
показало, что, по оценкам 
экспертов, рынок онлайн об-
разования в 2019–2020 годах 
вырос в 2,5 раза. Как извест-
но, еще до пандемии мировой 
рынок EdTech демонстрировал 
активный рост и по некоторым 
прогнозам к 2025 году объем 
инвестиций в онлайн-обра-
зование должен был достичь 
$350 млрд. С учетом новой 
реальности прогнозы уже кор-
ректируются: через 5 лет объем 
рынка может достичь $1 трлн 
[25]. 

Похожая ситуация наблю-
дается и в российском онлайн 
образовании (рис. 1).

В то же время, по данным 
исследований Агентства ин-
новаций Москвы [26], актив-
но развивается сегмент ус-
луг школьного образования 
в онлайн пространстве, и по 
оценке экспертов занимает 
около 38% в мире, в России 
по данным г. Москвы – 24%. 
Закрытие образовательных уч-
реждений и введение режима 
самоизоляции привело к еще 
более стремительному росту 
спроса на цифровые образо-
вательные продукты для школ, 
для учителей, учеников и их 
родителей.

Экспертные наблюдения 
свидетельствуют о повышении 
интереса к электронным обра-
зовательным платформам для 
школьников к уровню до пан-
демии: например, Uchi.ru – 
147%, Russia.foxford.ru – 125%, 
ресурсы которых использова-
лись педагогами и обучающи-
мися во время дистанционного 
обучения. Некоторые исследо-
ватели назвали эту ситуацию 
«общемировым естественным 
экспериментом по интенсив-
ному внедрению технологий 
дистанционного обучения в 
образование» [27].

Возможность дистанцион-
ного обучения предусмотрена 
федеральным законодатель-
ством РФ, при этом каждая 
образовательная организация 
вправе самостоятельно разра-
ботать и принять регламент 
организации об условиях осу-
ществления деятельности с ис-
пользованием дистанционных 
технологий. 

Дистанционное обучение 
школьников не является аб-
солютно новым форматом об-
учения в России, а эпидемия 
коронавируса COVID-19 толь-
ко ускорила темпы его разви-
тия и повсеместного внедре-
ния. Доступность и гибкость 
дистанционного образования, 
охват образовательными ус-
лугами тех, кто по различным 
причинам не может физиче-
ски присутствовать в учебном 
классе или аудитории, повы-

Рис. 1. Оборот мирового рынка онлайн образования 2019–2020 годах
Fig. 1. Turnover of the global online education market in 2019-2020
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шение интерактивности обуче-
ния, именно эти достоинства 
позволили системе школьного 
образования возобновить учеб-
ный процесс пусть и в дистан-
ционной форме. 

Исследование показыва-
ет, что такой резкий переход 
вызвал неоднозначное обще-
ственное отношение, мнения 
участников образовательного 
процесса разделились. Боль-
шинство родителей и учителей 
считают, что дистанционное 
обучение не может заменить 
очное в школе, о чем свиде-
тельствуют результаты иссле-
дования Центра социального 
проектирования «Платформа», 
мастерской управления «Се-
неж» и Российской ассоциа-
ции по связям с общественно-
стью (РАСО) [28]. 

Задачей данного исследо-
вания стало изучение поло-
жительных и отрицательных 
сторон полученного опыта 
дистанционного обучения 
школьников Карелии в период 
введения ограничений связан-
ных с пандемией COVID-19, 
осознать какие совместные 
усилия взаимодействия семьи 
и школы будут способствовать 
в будущем организовать про-
цесс дистанционного обучения 
так, чтобы оно приносило ра-
дость всем участникам образо-
вательного процесса, было бы 
безопасным и полезным для 
обучающихся.. 

Методы

Переход на дистанционную 
форму обучения школьников 
в условиях сдерживания рас-
пространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 в Респу-
блике Карелии начался в апре-
ле 2020 года в соответствии с 
Приказом Министерства обра-
зования. За период 2020–2021 
гг. школы в Карелии дважды 
выходили на формат дистан-
ционного обучения. Эксперты 
педагогического и обществен-
ного сообществ осуществля-
ли мониторинг организации 
процесса дистанционного об-

учения во всех муниципаль-
ных образованиях Республи-
ки Карелия, Петрозаводском 
и Костомукшском городских 
округах и вели консультацион-
ную поддержку по обращени-
ям граждан в связи с пробле-
мами обучения школьников в 
дистанционном режиме. При 
этом по окончанию каждо-
го периода проводилось он-
лайн-анкетирование учителей, 
детей и родителей по вопросам 
организации и осуществления 
процесса обучения. Одним из 
ключевых вопросов исследо-
вания стало внедрение и ис-
пользование в процессе об-
учения Интернет-ресурсов в 
качестве ресурсов организации 
онлайн-обучения школьников: 
соцсетей, мессенджеров, обра-
зовательных платформ. В ан-
кетировании приняли участие 
представители школ, располо-
женных в городской – 70,1% 
и 29,9% в сельской местностях 
Республики Карелия. Собран-
ные данные социологического 
исследования позволили выя-
вить особенности, сложности 
и возможности организации 
процесса дистанционного об-
учения школьников Карелии.

Результаты

В рамках социологическо-
го исследования в онлайн-ан-
кетировании первой и второй 
волны внедрения онлайн об-
разования в период дистан-
ционного режима обучения 
приняли участие 294 учителя 
Республики Карелия. Воз-
растная структура опрошен-
ных представлена следующими 
группами: наибольшая доля 
респондентов в возрасте от 
41–50 лет (43,5%), от 51–60 лет 
(22,3%), от 31–40 лет (20,4 %), 
от 21–30 лет (11,6 %) и старше 
60 лет – 2% учителей.

Данные результатов анке-
тирования показали, что в ре-
зультате самооценки уровень 
владения технологиями дис-
танционного обучения на на-
чало пандемии COVID-2019 у 
педагогов Карелии был доста-

точно высок – 68,3% от обще-
го числа опрошенных учителей 
отметили, что имели опыт са-
мостоятельного изучения форм 
и технологий дистанционного 
обучения – 72,8%, закончили 
курсы повышения квалифи-
кации – 27,9%, и имели опыт 
использования технологий 
дистанционного обучения в 
своей работе. Среди них важно 
отметить, что опыт организа-
ции дистанционного обучения 
школьников в своей организа-
ции имели 12,9% опрошенных 
учителей и среди них являлись 
наставниками/кураторами раз-
вития дистанционного обуче-
ния школьников 2,7% опро-
шенных. 

Из большого числа образо-
вательных платформ, действу-
ющих в рамках предоставления 
онлайн доступа к обучающим и 
тестирующим ресурсам учителя, 
выделили: Uchi.ru, Yaklass.ru, 
Google класс, Российскую элек-
тронную школу (рис. 2), а также 
среди других вариантов указали 
Фоксфорд, Инфоурок.ру, Online 
Test Pad, Moodle, которые ис-
пользовали в своей работе.

Разница в уровне использо-
вания разных образовательных 
платформ в 1 период и во 2 пе-
риод дистанта в большей мере 
проявилась для таких плат-
форм как Yaklass.ru, Google 
class, Российскую электрон-
ную школу, и стоить отметить 
овладение новой платформой 
Skysmart.ru во 2 период дис-
танта, что свидетельствует о 
развитии компетенций учите-
лей и внедрение новых техно-
логий в процесс обучения.

Важно принять во внима-
ние, что 25,5% учителей не 
имели опыта работы с дис-
танционными технологиями 
обучения школьников до на-
чала дистанционного режима 
обучения в связи с пандемией 
COVID-19. В этот сложный 
период 77,8% учителей само-
стоятельно осваивали формы 
и технологии дистанционно-
го обучения, и только 17,2% 
опрошенных имели опыт орга-
низации дистанционного обу-
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чения школьников и проведе-
ния дистанционных уроков. 

При этом различие во мне-
нии между городскими и сель-
скими учителями незначитель-
но, и составляет менее 1%, в 
то время как по возрастной 
структуре можно заметить. что 
более неподготовленными к 
новым вызовам оказались учи-
теля в возрастных группах от 
41–50 лет – 9,45%, от 31–40 
лет – 6,8%, от 51–60 лет – 
5,4%, и от 20–30 лет – 4,76%.

На момент завершения 
второго периода пандемии 
COVID-19 (осень 2020 года) 
уровень владения технология-
ми дистанционного обучения 
значительно изменился: так в 
срочном порядке пройти кур-
сы повышения квалификации 
по вопросам, связанным с 
технологиями внедрения дис-
танционного обучения школь-
ников вынуждены были еще 
15,1% учителей; к самосто-
ятельной разработке модели 
организации дистанционного 
проведения уроков с исполь-
зованием ресурсов образова-
тельных платформ прибегли – 
65,3% учителей; и только 9,2% 
учителей высказали мнение, 
что уровень их владения тех-
нологиями дистанционного 
обучения не изменился.

С целью проведения он-
лайн уроков, учителя активно 
использовали программы и 
приложения для видеоконфе-
ренций, и только 4,5% опро-
шенных признаются, что не 
вели онлайн уроков, в том 
числе по причине отсутствия 
Интернета в их поселении. 

При этом результаты мо-
ниторинга мнения учителей о 
продуктивности и качестве ор-
ганизованного ими процесса 
дистанционного обучения по-
казывают, что к моменту окон-
чания второго периода самоо-
ценка учителей по шкале из 5 
баллов (где 1 – низкая, а 5 – 
высокая) значимо возросла. 

Как мы можем наблюдать 
на рисунке 4, существен-
но снизился уровень средней 
оценки в 3 балла – на 14,4%, 

Рис. 2. Ответы учителей о наиболее часто используемых интернет-
ресурсах для организации дистанционного обучения школьников

Fig. 2. Answers of teachers about the most frequently used Internet 
resources for organizing distance learning for schoolchildren

Рис. 3. Оценка готовности учителей к применению дистанционных 
технологий обучения школьников до начала дистанционного режима 

обучения в связи с пандемией COVID-19.

Fig. 3. Assessment of teachers’ readiness to use distance learning 
technologies for schoolchildren before the start of distance learning in 

connection with the Covid-2019 pandemic

Рис. 4. Самодиагностика учителей о продуктивности процесса 
дистанционного обучения

Fig. 4. Self-diagnosis of teachers about the productivity of the distance 
learning process
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на 10,4 % возрос уровень оцен-
ки в 4 балла и на 7% увеличил-
ся уровень высокой оценки в 
5 баллов.

В дальнейшем использовать 
в работе полученные в ходе 
дистанционного обучения на-
выки намерены 97,7% учите-
лей.

Далее обратим внимание на 
мнение родителей о трудно-
стях и возможностях образо-
вания, которые они выделили, 
анализируя результаты дистан-
ционного обучения детей в их 
семьях. 

Весной 2021 по окончанию 
массового дистанционного об-
учения в школах Карелии был 
проведено инициативное анке-
тирование родителей учащихся 
1–11 классов. В опросе при-
няли участие в основном ро-
дители г. Петрозаводска. Мы 
задали всего 5 вопросов: какие 
положительные стороны есть 
у дистанционного обучения, с 
учетом возникающих трудно-
стей; какие дополнительные 
возможности появились для 
участия детей в воспитатель-
ных мероприятиях (различ-
ные конкурсы и акции), ко-
торые проводились в период 
пандемии дистанционно; по 
каким предметам возникли 
наибольшие трудности; какие 
возможности видят родители 
в дальнейшем использовании 
дистанционного образования; 
чем готовы помочь, чтобы об-
разование приносило радость 
и детям и взрослым.

Оценивая положительные 
стороны дистанционного об-
учения, с учетом возникших 
организационных и ресурсных 
трудностей, большинство ро-
дителей отметили возможность 
обучаться вне стен школы и не 
контактировать с некоторы-
ми учениками и педагогами, 
использовать новые образо-
вательные ресурсы в сети Ин-
тернет, 7,9% опрошенных ро-
дителей как видно на рис. 5 не 
заметили для себя преимуществ 
и положительных сторон.

По мнению родителей во 
время дистанционной рабо-

Рис. 5. Распределение ответов родителей на вопрос о возможностях, 
которые открылись, по их мнению, для обучающихся во время периода 

дистанционного обучения
Fig. 5. Distribution of parents’ answers to the question about the 

opportunities that opened in their opinion for schoolchildren during the 
period of distance learning

Рис. 6. Распределение ответов родителей: насколько были понятны 
и доступны инструкции педагогов при организации дистанционного 

обучения
Fig. 6. Distribution of parents ‘answers: how clear and accessible were the 

teachers’ instructions when organizing distance learning

ты как показано на диаграм-
ме распределения ответов на 
рисунке 6 повысилась их доля 
ответственности за разъясне-
ния инструкций и выполнение 
заданий с детьми, в тоже время 
стоит отметить, что родители 
самостоятельно находили воз-
можность справляться с труд-
ностями – помогали друг другу 
и дети, и родители.

По мнению родителей из 
числа отдельных школьных 
предметов, по которым воз-
никли у детей наибольшие 

трудности в обучении сле-
дует отметить – математика 
(27,1%), иностранный язык 
(16,2%), русский язык (13,5%). 
Что же касается степени удов-
летворенности родителей в це-
лом процессом дистанционно-
го обучения можно заметить, 
что доля родителей, которые 
«полностью удовлетворены» – 
составляет 5,3%, «частично 
удовлетворены» – 68,4% опро-
шенных, и «не удовлетворены» 
процессом дистанционного 
обучения детей – 26,3%. 
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На вопрос о том, что ро-
дители могут предложить сде-
лать, чтобы дистанционное 
обучение приносило радость 
наибольший отклик получили 
предложения:

– Распланировать время ре-
бенка на обучение онлайн, вы-
полнение домашнего задания, 
выполнение домашних обязан-
ностей, отдых, поддержку здо-
ровья – 26,2%; 

– Определить необходимый 
набор программ и приложений 
для обучения в соответствии 
с возрастом, психическими и 
физическими особенностями 
детей – 23,8%;

– Важно создать условия 
для общения ребенка с друзь-
ями, одноклассниками, учи-
телями во внеучебное время 
– 19%;

– Технически обеспечить 
каждого ученика современ-
ными средствами обучения – 
14,3%;

– Помогать ребенку выпол-
нить домашнее задание только 
в том случае, если такая по-
мощь необходима и ребенок 
Вас о ней просит – 9,5%.

Некоторые важные резуль-
таты исследования можно 
представить с одной стороны 
с точки зрения проявивших-
ся рисков развития системы 
образования, а с другой, вы-
явленные тенденции застав-
ляют задуматься, что можно 
изменить и сделать уже сейчас, 
чтобы образование детей во-
время дистанционного обуче-
ния было в радость и детям, и 
родителям, и учителям.

1. Риск осознания родителя-
ми и учениками доступности и 
успешности формы «домашнего 
обучения». Одной из положи-
тельной сторон дистанта 23,7% 
опрошенных родителей указа-
ли на возможность обучения 
ребенка вне стен школы и еще 
13,2 % отметили возможность 
не контактировать с некоторы-
ми учениками. Таким образом, 
мы можем в ближайшее время 
столкнуться с потребностью ро-
дителей все в большей мере пе-
реходить на формы «домашнего 

обучения», что в свою очередь 
поставит новые задачи и огра-
ничения в воспитании молодых 
поколений.

2. Риск погружения родите-
лей в пространство современ-
ного процесса взаимодействия 
учителя и ученика, применя-
емых методов обучения. 46,4 
% родителей отметили повы-
шение нагрузки и своей от-
ветственности за разъяснение 
учебных заданий детям и их со-
вместное выполнение. Таким 
образом, оказавшись неволь-
ным участником дистанцион-
ного обучения школьников, 
родители невольно освежили 
и повысили уровень предмет-
ных знаний, почувствовали, 
что представляет собой совре-
менная школа и чем она от-
личается от 90-х и 2000 годов, 
когда родители сами учились в 
школе.

3. Риск дезориентирован-
ности родителей и учеников в 
выборе полезных Интернет-ре-
сурсов для развития личности 
ребенка. Вовремя дистанта, 
мы все заметили, как активи-
зировались новые возможно-
сти организации познаватель-
ного досуга и участия детей в 
различных конкурсах, акциях 
и виртуальных событиях. 38,1 
% родителей сказали, что им 
понравились эти дополнитель-
ные возможности, но не было 
времени для участия, 28.5% 
отметили, что они открыли 
много новых возможностей в 
воспитании детей, но были и 
такие 14.3% родителей, кото-
рые сказали, что эта информа-
ция им не нравилась, мешала 
процессу обучения. 

В целом подводя итоги осу-
ществления дистанционного 
обучения школьников в 2020 
и 2021 годах можно заметить, 
что все участники образова-
тельного процесса научились:

1. Поиску и взаимообмену 
актуальной информацией.

2. Совместным действиям в 
новых условиях.

3. Проявлению взаимоува-
жения, взаимопонимания и 
взаимотерпения.

4. Самоорганизации, само-
дисциплине и самоконтролю.

5. Использовать новые фор-
мы обучения.

6. Оказывать помощь и под-
держку близким, быть настав-
никами.

7. Создавать и пользоваться 
открытыми образовательных 
ресурса.

К негативному влиянию 
пандемии, самоизоляции и 
вынужденного дистанционно-
го обучения на развитие систе-
мы онлайн образования следу-
ет отнести ряд проявившихся 
факторов: неготовность сайтов 
образовательных организаций 
к живому диалогу с учениками 
и их родителями; технически 
низкая степень обеспечения 
процесса онлайн обучения; 
ограниченность программных 
ресурсов в использовании ин-
терактивных форм обучения 
в онлайн режиме; снижение 
объективности оценки ре-
зультатов обучения учеников 
и риск неполного освоения 
образовательной программы. 
Еще одним фактором, которые 
отмечают и учителя, и роди-
тели является низкая степень 
ответственности детей за свое 
поведение и неэтичное взаи-
модействие.

Заключение

Таким образом, оцени-
вая опыт использования он-
лайн образования в россий-
ских школах при массовом 
переходе на дистанционное 
обучение можно отметить 
объективные трудности и 
проблемы в организации об-
разовательного процесса в 
дистанционном режиме так 
и положительные эффекты, 
которые невольно прояви-
лись в развитии у населения 
конкретных узких навыков 
цифровой грамотности, зна-
комства с новыми програм-
мами и цифровыми инстру-
ментами, наставничества 
среди участников отноше-
ний, обмена эффективными 
практиками и опытом.
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Тем не менее, практиче-
ски все исследования отмеча-
ют, что общеобразовательные 
школы и учительское сооб-
щество, в целом до массового 
перехода на дистанционное 
обучение практически не обла-
давшее опытом онлайн-обуче-
ния, смогли довольно быстро 
сориентироваться в новой си-
туации и освоить новые формы 

коммуникации с учениками.
Позитивный прогноз на 

успешное ведение дистан-
ционных занятий в будущем 
исследователи связывают с 
тем, что российские педагоги 
обладают значительно более 
высоким уровнем цифровой 
грамотности по сравнению 
со средними показателями по 
России, а также по сравнению 

с учащимися и это позволит 
решить проблемы кадрового 
обеспечения сельских школ 
педагогами, или осуществлять 
процесс обучения во время бо-
лезни учеников. Тем более, что 
учащиеся видят для себя новое 
возможности дистанционно-
го режима обучения, им ин-
тересно и комфортно учиться 
по-другому.
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Программное обеспечение  
электронного портфолио студентов 
российской высшей школы
Цель исследования. Для российских вузов проблема выбора 
формы электронного портфолио и его программного обеспечения 
является актуальной, поскольку действующими федеральными 
государственными стандартами высшего образования России 
обеспечение формирования электронного портфолио обучаю-
щегося закреплено в требованиях к электронной информацион-
но-образовательной среде учебного учреждения. Цель исследо-
вания – на основе обобщения практики использования автором 
возможностей иностранного и отечественного программного 
обеспечения для организации работы по ведению студента-
ми электронного портфолио выработать рекомендации по 
выбору программного обеспечения. Исследование предпринято 
в качестве очередного шага в осуществлении разработки ав-
тором понятийного аппарата предметного поля «электронное 
портфолио». 
Материалы и методы. Автором исследования педагогическое 
и организационное руководство учебной работой студентов с 
электронным портфолио осуществляется с 2007 года: с 2007 
по 2019 год в Южном институте менеджмента (сначала в 
качестве заведующего кафедрой прикладной информатики, 
затем – помощника ректора по информатизации и электрон-
ному обучению), с 2019 года – в Северо-Кавказском филиале 
Российского государственного университета правосудия и 
Кубанском государственном университете в качестве пре-
подавателя информатики, психологии и педагогики. Только в 
2020–2021 учебном году студентами этих двух вузов в ходе 
изучения преподаваемых автором учебных дисциплин облачными 
инструментами Google и Р7 Офис велось около 400 электрон-
ных портфолио. Критерии для сравнения программного обе-
спечения электронного портфолио от разных разработчиков 
разрабатывались на основе авторского видения функционала 
электронного портфолио в российских вузах как виртуального 
рабочего кабинета обучающихся. Для определения используе-
мых российскими учреждениями высшего образования форм 
электронного портфолио и используемого ими программного 

обеспечения автором проведён анализ размещённой на офи-
циальных сайтах вузов страны документации по организации 
электронной среды учреждения. 
Результаты. В ходе исследования компонентов структурной 
модели исследуемой проблемы автором классифицированы и 
рассмотрены варианты программного обеспечения портфолио 
и выявлено, что наиболее функциональной формой электронного 
портфолио является электронное портфолио в виде Интер-
нет-сайта, конструируемого и поддерживаемого по модели 
«программное обеспечение как услуга». В перечень традиционных 
критериев для сравнения программного обеспечения электронного 
портфолио от разных разработчиков автором добавлены следу-
ющие критерии: наличие (количество) учебных инструментов 
для выполнения учебных заданий инструментами экосистемы, 
в которую интегрировано портфолио, и наличие регистрации в 
Едином реестре российских программ для электронных вычис-
лительных машин и баз данных. Автор дополнил рекомендации 
по выбору программного обеспечения портфолио вузам пожела-
ниями его разработчикам и заказчикам.
Заключение. Ряд российских вузов продолжает собственную 
разработку систем электронного портфолио «с нуля» без учёта 
имеющихся в культуре наработок. Это обстоятельство, как 
и факт зависимости большинства вузов от иностранных тех-
нологических платформ, обеспечивающих ведение электронного 
портфолио, побудили автора показать возможность создания 
системы электронного портфолио путём доработки экосистемы 
офисных приложений Р7 Офис в соответствии с имеющимся 
примером использования для ведения электронное портфолио 
онлайн-инструментов экосистемы Google. 

Ключевые слова: электронное портфолио, оценочно-презен-
тационное портфолио, учебное портфолио – виртуальный 
рабочий кабинет обучающегося, программное обеспечение как 
услуга, открытое программное обеспечение, отечественное 
программное обеспечение.

The purpose of the study. For Russian universities, the problem 
of choosing the form of the electronic portfolio and its software is 
relevant; ensuring the formation of the electronic portfolio of the 
student is fixed in the requirements for the electronic information 
and educational environment of the educational institution by the 
current federal state standards for higher education in Russia. 
The purpose of the study is to develop recommendations on the 
choice of software based on the generalization of the practice of 
using the author’s capabilities of foreign and domestic software 
to organize work on the management of the electronic portfolio 
by students. The study was made as another step in the author’s 
development of the conceptual apparatus of the electronic port-
folio subject field.

Materials and methods. The author of the study has been teaching 
and organizing the educational work of students with an electronic 
portfolio since 2007: from 2007 to 2019 at the Southern Institute of 
Management (first as the Head of the Department of Applied Infor-
matics, then as Rector’s Assistant for informatization and electronic 
training), from 2019 - at the North Caucasus branch of the Russian 
State University of Justice and Kuban State University as a lecturer 
of Informatics, Psychology and Pedagogy. Only in the 2020-2021 
academic years, students of these two universities during the study 
of the author’s educational disciplines with cloud tools Google and 
P7 Office conducted about 400 electronic portfolios. The criteria 
for comparing the software of the electronic portfolio from different 
developers were elaborated on the basis of the author’s vision of the 
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functionality of the electronic portfolio in Russian universities as a 
virtual office of students. To determine the forms of the electronic 
portfolio used by Russian higher education institutions and the soft-
ware used by them, the author analyzed the documentation on the 
organization of the institution’s electronic environment posted on the 
official websites of universities in the country.
Results. During the study of components of the structural model 
of the investigated problem, the author classified and considered 
portfolio software options and revealed that the most functional form 
of the electronic portfolio is an electronic portfolio in the form of an 
Internet site, designed and supported according to the “software as 
a service” model. The following criteria were added to the list of 
traditional criteria for comparing electronic portfolio software from 
different developers by the author: the availability (number) of training 
tools for performing training tasks with ecosystem tools, into which 
the portfolio is integrated, and the presence of registration in the 
Unified Register of Russian programs for electronic computers and 

databases. The author supplemented the recommendations on the 
choice of software for the portfolio of universities with the wishes of 
its developers and customers.
Conclusion. A number of Russian universities continue their own 
development of electronic portfolio systems “from scratch” without 
taking into account the existing developments in culture. This cir-
cumstance, as well as the fact of the dependence of most universities 
on foreign technology platforms that ensure the maintenance of an 
electronic portfolio, prompted the author to show the possibility of 
creating an electronic portfolio system by modifying the P7 Office 
ecosystem of office applications, in accordance with the existing 
example of using Google’s online ecosystem tools for electronic 
portfolio management. 

Keywords: e-portfolio, evaluation and presentation portfolio, training 
portfolio - virtual workroom of the trainee, software as a service, 
open software, domestic software.

Введение

Наряду с проблемой вы-
бора российскими учрежде-
ниями высшего образования 
программного обеспечения 
(далее – ПО) электронно-
го портфолио студентов воз-
никла необходимость замены 
используемых российскими 
вузами в учебном процессе, в 
построении своей электрон-
ной информационно-образо-
вательной среды зарубежных 
проприетарных компьютерных 
программ и Интернет-серви-
сов на отечественные. 

Необходимость возникла в 
связи со стремительно увели-
чивающимся риском блоки-
ровки Интернет-сервисов и 
отзыва лицензий на пропри-
етарное ПО фирмами-разра-
ботчиками, находящимися под 
юрисдикцией США и других 
стран. Прецеденты таких дей-
ствий и их последствия хоро-
шо известны: блокировка Ин-
тернет-сервисов на территории 
Крыма «корпорацией добра» 
Google, невозможность рабо-
ты в Крыму крупнейших рос-
сийских банков, никак не свя-
занный с вопросом признания 
Крыма российским отказ аме-
риканской Monotype Imaging 
продать лицензию на Times 
New Roman и на другие при-
надлежащие ей популярные в 
нашей стране шрифты разра-
ботчику российской операци-
онной системы Astra Linux.

Реагируя на возникшую 
проблему, автор исследовал 

возможности для создания и 
ведения студентами электрон-
ного портфолио средствами 
экосистемы офисных прило-
жений Р7 Офис.

Вопросам программно-
го обеспечения электронного 
портфолио уделили внимание 
ряд зарубежных и российских 
авторов. 

Доктор Helen C. Barrett, ав-
тор веб-сайта electronicportfolios.
org занимается исследованием 
стратегий и технологий внедре-
ния электронных портфолио с 
1991 года. В 2009 году ею пред-
ставлена подвергнутая в течение 
последующих трёх лет доработ-
ке таблица «Выбор бесплатного 
онлайн-инструмента для раз-
работки электронного портфо-
лио». В таблице описаны воз-
можности ведения портфолио 
при помощи 4 групп инстру-
ментов: системы управления 
содержимым сайта WordPress; 
инструментов Google Apps 
Education Edition; мобильных 
приложений, поддерживающих 
веб-сайты; общих инструментов 
веб 2.0, включая облачные хра-
нилища, блоги, конструкторы 
сайтов Weebly и Yola [1]. Эволю-
цию программного обеспечения 
электронного портфолио иссле-
довали в 2009 году австрийские 
учёные Klaus Himpsl и Peter 
Baumgartne, предложившие на 
основе исследования 60 про-
граммных продуктов критерии 
для определения лучшего про-
граммного обеспечения ведения 
электронного портфолио [2]. 

Российские учёные ста-

ли активно обращаться к теме 
«электронное портфолио в уч-
реждении высшего образова-
ния» и, в частности, к вопросам 
его программного обеспечения 
после 2013 года в связи с вы-
ходом новых государственных 
стандартов для специально-
стей и направлений подготов-
ки высшего образования РФ, 
согласно которым электронная 
информационно-образователь-
ная среда (далее – ЭИОС) вуза 
должна обеспечивать формиро-
вание электронного портфолио 
обучающегося. До этого в рос-
сийской научной периодике, 
в основном, описывался опыт 
применения электронного 
портфолио в зарубежной выс-
шей школе (см., например, [3]).

В научных статьях рос-
сийских авторов после 2013 
года, в основном, исследова-
лись педагогические аспекты 
использования электронного 
портфолио, педагогическая 
целесообразность его ведения 
[4, 5] проблемы трудовых за-
трат педагогов и студентов и, в 
меньшей мере, – вопросы его 
программного обеспечения [6].

Использование вариантов 
использования российски-
ми вузами решений облач-
ных вычислений для создания 
электронного портфолио сту-
дента описали, в частности, 
Н.С. Кравец [7], Б.А. Бурня-
шов [8]. 

Возможности инструмента-
рия веб 2.0 для создания и ве-
дения портфолио рассмотрены 
в исследованиях А.М. Гости-
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на, С.В. Панюковой, Н.В. Са-
мохиной А.Н. Сапрыкина [9], 
М.С. Маркарян, Ю.В Тарату-
хиной [10]. 

Применение модели «сер-
вис как услуга» (далее – SaaS) 
для создания и ведения элек-
тронного портфолио описано, 
в частности, А.Н. Горбачевой, 
Л.Э. Жилиным [11]. 

Суть авторского решения – 
предложение сконцентриро-
вать силы разработчиков и 
средства заказчиков на дора-
ботку для создания учебных 
электронных портфолио эко-
системы офисных приложе-
ний Р7 Офис для обеспечения 
функционала портфолио как 
виртуального рабочего кабине-
та обучающихся, включающе-
го инструменты выполнения 
работ в текстовом и таблич-
ном онлайн-редакторах, он-
лайн-редакторе презентаций, 
онлайн-сервисах класса mind 
mapping, сохранения результа-
тов работ в одном онлайн-хра-
нилище. 

 
1. Модель исследуемой 
проблемы 

На рис. 1 представлен ре-
зультат осуществлённого авто-
ром структурного моделирова-
ния исследуемой проблемы.

Последовательное решение 
задач, представленных в моде-

ли, ведёт к решению пробле-
мы – выработке рекомендаций 
вузам по выбору программно-
го обеспечения электронного 
портфолио и продуцирует со-
путствующее решение – вы-
работку рекомендаций разра-
ботчикам и заказчикам такого 
программного обеспечения.

2. Формы и типы портфолио, 
определение функционала 
учебного электронное 
портфолио

Критерии выбора формы 
портфолио вузами очевидны: 

– соответствие требованию 
государственных образователь-
ных стандартов к ЭИОС об 
обеспечении формирования 
электронного портфолио обу-
чающегося, в том числе сохра-
нения его работ и оценок за 
эти работы; 

– доступность материалов 
портфолио в любой момент, 
как студенту, так и преподава-
телю;

– как можно, меньшие тру-
дозатраты по ведению порт-
фолио со стороны студентов и 
преподавателей.

Этим критериям соответ-
ствует в наибольшей мере 
портфолио, размещённое в 
Интернете. 

Анализ документации по 
организации ЭИОС, доступ-
ной на официальных сайтах 

российских учреждений выс-
шего образования показал, что 
все российские вузы электрон-
ное портфолио размещают в 
Интернете в виде отдельного 
сервиса, модуля учебной плат-
формы или информационной 
системы – части общей ин-
формационной системы вуза. 

Электронное портфолио 
в форме файла, созданного 
на компьютере студентом, и 
предъявляемого для проверки 
в распечатанном виде, как это 
практиковалось ранее (см., на-
пример, [12]), в вузах страны в 
настоящее время не практику-
ется. 

Портфолио в «бумажной» 
форме – папки с вложенными 
учебными работами, грамота-
ми и другими свидетельства-
ми учебных и иных успехов 
студента осталось только в 
единичных случаях в вузах, 
готовящих специалистов твор-
ческих профессий. Ведение 
такого портфолио обусловле-
но спецификой учебного про-
цесса и осуществляется в до-
полнение к предусмотренному 
ФГОС ведению электронного 
портфолио. 

Форма «портфолио, создан-
ное пользователем на основе 
конструкторов сайтов» на про-
тяжении ряда лет используется 
Южным институтом менед-
жмента на основе использо-
вания инструментов Google 
Workspace for Education. 

Администрации вузов сво-
дят, как правило, функционал 
электронного портфолио к 
сохранению и представлению 
документов, подтверждающих 
учебные и иные успехи обуча-
ющихся, обеспечивающий оце-
ночный, презентационный тип 
портфолио [см., например, 13]. 
Этот тип портфолио в качестве 
основного рассматривает и ряд 
зарубежных авторов [14, 15, 
16]. Документирование и кон-
троль изменения с течением 
времени уровня сформирован-
ности компетенций в процессе 
обучения, обозначенное Е.Ю. 
Шаховой и Ю.Н. Алпатовым 
как портфолио обучения (учеб-

Рис. 1. Структурная модель исследуемой проблемы

Fig. 1. Structural model of the investigated problem
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ное портфолио) [17], на наш 
взгляд, совпадает с функциями 
оценочного портфолио. 

Исследователи предлагают 
классифицировать портфо-
лио ещё по ряду оснований 
(подробнее см. [18]), однако 
все описанные ими формы 
не предполагают функциона-
ла, изменяющего требования 
к ПО портфолио, по сравне-
нию с оценочным, презен-
тационным. Мы предлагаем 
рассматривать электронное 
портфолио как учебное порт-
фолио – виртуальный рабочий 
кабинет студента, позволяю-
щее не только иллюстрировать 
ход продвижения в овладении 
компетенциями по учебным 
дисциплинам, но и осущест-
влять учебные действия по 
некоторым дисциплинам за 
счёт включения инструментов 
выполнения работ в тексто-
вом и табличном онлайн-ре-
дакторах, онлайн-редакторе 
презентаций, онлайн-сервисах 
класса mind mapping. Наша 
формулировка соответствует 
определению, данному в ГОСТ 
Р 57720-2017 «Информацион-
но-коммуникационные техно-
логии в образовании. Структу-
ра информации электронного 
портфолио базовая», согласно 
пункту 3.1.36 которого элек-
тронное портфолио – это кол-
лекция цифровых элементов, 
агрегатированных средствами 
информационных технологий 
для использования в целях 
поддержки (выделено нами) 
обучения, образования, под-
готовки и профессионального 
развития на основе автомати-
зированных систем и ручных 
средств.

В российских вузах под-
держка обучения осущест-
вляется, как правило, через 
личный кабинет обучающего-
ся в информационной систе-
ме вуза, причём электронное 
портфолио является почти 
всегда частью личного кабине-
та. Мы предлагаем переформа-
тировать эту связь: портфолио 
– не часть личного кабинета, 
а по функциям равно и даже 

больше, чем традиционный ра-
бочий кабинет обучающегося 
на сайте вуза. В исследовани-
ях преподавателей тайваньских 
университетов похожий под-
ход к функционалу портфолио 
определён как подхода к обу-
чению на основе электронного 
портфолио (ePBLA) [19] и «Ум-
ная платформа е-портфолио» 
(Smart E-Portfolio Platform): 
интеллектуальная платформа 
должна обеспечивать студен-
тов «объектами электронного 
обучения, то есть слайдами, 
упражнениями, видео, голосо-
выми файлами и т. д.» [20]. На 
роль портфолио в овладении 
студентами навыками работы с 
цифровыми технологиями ука-
зывают некоторые немецкие 
авторы [21].

3. Программное обеспечение 
электронного портфолио. 
Разработка критериев 
выбора 

Программное обеспече-
ние электронного портфолио 
осуществляется российскими 
вузами двумя путями: исполь-
зование программного обе-
спечения по модели SaaS и 
использование собственных 
систем электронного портфо-
лио. 

Анализ официальных сай-
тов вузов и доступной на них 
документации по организации 
ЭИОС, перечисленных в рей-
тинге «Топ-100 вузов России 
RAEX – 2021», подготовлен-
ном рейтинговым агентством 
RAEX (РАЭКС-Аналитика), 
показал, что из 30-ти вузов, 
находящихся вверху списка, 
только 2 используют про-
граммное обеспечение по мо-
дели SaaS через Amazon Web 
Services: Санкт-Петербургский 
государственный университет 
(далее – СПбГУ) и Дальне-
восточный федеральный уни-
верситет (далее – ДФУ), элек-
тронные портфолио студентов 
которых являются модулем 
системы управления обучени-
ем Blackboard Learn. При этом 
Дальневосточный федераль-

ный университет интегрируют 
сервис электронное портфолио 
с базой данных 1С: Универси-
тет.

Остальные вузы из указан-
ных 30-ти используют соб-
ственные системы электрон-
ного портфолио, являющиеся, 
или модулем открытой учебной 
платформы, например, Moodle 
Exabis E-Portfolio в Россий-
ском университете дружбы на-
родов, или информационной 
системой – частью общей ин-
формационной системы вуза, 
как, например, в Новосибир-
ском национальном исследо-
вательском государственном 
университете [22]. В Томском 
политехническом универси-
тете, система персональных 
электронных портфолио соб-
ственной разработки Flamingo 
работает с 2014 года. 

В 2016 году российским 
вузам стала доступна свобод-
но распространяемая систе-
ма управления электронным 
портфолио с открытым исход-
ным кодом Mahara ePortfolio 
system – полнофункциональ-
ное веб-приложение со встро-
енными функциями социаль-
ной сети. Для обеспечения 
электронного портфолио эту 
систему использует ряд рос-
сийских вузов, с 2017 года, 
например, – Хабаровский го-
сударственный институт куль-
туры.

На базе редактируемой си-
стемы Mahara российским 
разработчиком ООО Про-
ект Система был создан он-
лайн-сервис «4Портфолио». 
На момент написания статьи 
сервис по модели SaaS исполь-
зуют 24 российских вуза.

Саратовская юридическая 
государственная академия яв-
ляется клиентом ООО «Он-
лайн Консалтинг», используя 
по модели SaaS созданный 
фирмой онлайн-сервис веде-
ния электронных портфолио 
StudentsOnline.ru. 

Ряд вузов, например, 
Уральский государственный 
экономический университет, 
Северный (Арктический) фе-
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деральный университет име-
ни М.В. Ломоносова создают 
электронное портфолио обуча-
ющихся на базе программного 
обеспечения свободно распро-
страняемой системы управле-
ния обучением (далее – LMS) 
Sakai. Некоторые российские 
вузы, в их числе, Алтайский 
государственный технический 
университет используют для 
этой цели широко распро-
странённую, прежде всего, в 
немецких университетах, сво-
бодную систему управления 
обучением ILIAS. 

С 2016 года в Шадринском 
государственном педагогиче-
ском университете в качестве 
платформы для работы порт-
фолио было установлено на 
собственных серверах бесплат-
ное серверное приложение с 
открытым исходным кодом 
ownCloud. 

Примеров использования 
российскими вузами для веде-
ния электронных портфолио 
конструкторов сайтов Weebly и 
Yola, платформы WordPress мы 
не обнаружили. С 2015 года в 
Южном институте менеджмен-
та для организации ЭИОС ис-
пользовалась предоставляемая 
корпорацией Гугл частным 
вузам бесплатно платформа 
Google Workspace for Education. 
Инструменты платформы по-
зволили организовать ведение 
студентами учебных портфо-
лио – виртуальных рабочий 
кабинетов.

Сопоставим инструменты 
этой платформы с онлайн-сер-
висом «4Портфолио», рос-
сийским решением предо-
ставления инструментов для 
создания портфолио по моде-
ли SaaS. 

Права администрирования 
учётных записей в обоих слу-
чаях передаются в организа-
цию. Объём предоставляемого 
пользователю Гугл-сервисов 
бесплатно места на Гугл-диске 
– 1 терабайт, квота для поль-
зователя «4Портфолио» – 300 
мегабайт. 

На сайте системы «4Порт-
фолио» заявлена её интеграция 

со многими порталами или 
сервисами: Google, YouTube, 
Prezi, Vimeo и другими. Од-
нако, на наш взгляд, возмож-
ность перейти по ссылке с 
одного веб-ресурса на другой 
веб-ресурс не может рассма-
триваться как их интеграция. 
Пример интеграции – возмож-
ность использования в рамках 
одной экосистемы инструмен-
тов разного назначения. Так, 
веб-портфолио, созданное с 
помощью сервиса Гугл-сай-
ты, по умолчанию хранится 
на Гугл-диске пользователя, 
размещённые в том или ином 
формате на Гугл-диске доку-
менты, таблицы, презентации, 
Гугл-формы, рисунки, интел-
лект-карты, созданные в сер-
висе MindMup 2 For Google 
Drive, отображаются в меню 
сайта «Вставка». Там же отра-
жаются интегрированные с Гу-
гл-диском сторонние веб-сер-
висы, например, система 

управления проектами Gantter, 
так необходимая в учебном 
процессе студентам – будущим 
менеджерам (см. скриншот на 
рис. 2). 

Переход на сервисы обеспе-
чивается встраиванием их кода 
на страницы портфолио, при-
чём на ней частично отобража-
ется содержание работы в сер-
висе (см. скриншот на рис. 3). 

При проверке наличия вы-
полненной учебной работы 
преподавателю достаточно 
взглянуть на соответствующую 
страницу портфолио. Чтобы 
оценить качество выполнения 
работы можно перейти с этой 
же страницы на саму работу.

В Южном институте менед-
жмента электронное портфо-
лио студентами ведётся, как 
это и предусмотрено требова-
ниями ФГОС, на протяжении 
всех лет обучения. Обучаясь 
на последнем курсе институ-
та, студент может обратиться к 

Рис. 2. Отображение содержания диска на вкладке «Вставка» меню 
Гугл-сайта

Fig. 2. Displaying the contents of the Disc on the “Insert” tab of the Google 
site menu

Рис. 3. Отображение на странице портфолио работы, размещённой на 
Диске

Fig. 3. Displaying on the portfolio page of work posted on Disk
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своим работам, выполненным 
на предшествующих курсах, 
например, студент-лингвист, 
в 2021 году может посмотреть 
практическую работу «Брау-
зеры /Дополнения», выпол-
ненную им на занятиях по 
дисциплине «Основы ин-
формационных технологий» 
на первом курсе в 2017 году 
(скриншот на рис. 4).

К предложенным ещё в 2009 
году для определения лучше-
го программного обеспечения 
ведения электронного порт-
фолио Клаусом Химпслом и 
Петером Баумгартеном 5 груп-
пам критериев: сбор, органи-
зация и селекция; рефлексия, 
проверка, подтверждение и 
планирование; представление 
и публикация; администриро-
вание, внедрение, адаптация; 
удобство и простота исполь-
зования, предлагаем добавить 
ещё один критерий: наличие 
(количество) учебных инстру-
ментов. 

Наш многолетний (с 2007 
года) опыт организации ис-
пользования для ведения элек-
тронного портфолио инстру-
ментов Google Workspace for 
Education показывает, что эта 
платформа имеет наивысшие 
показатели по всем критериям:

– сбор, организация и се-
лекция: простой импорт и 
экспорт файлов, возможность 
сохранять их первоначальный 
формат или трансформировать 
(сохранять Word, PDF или 
трансформировать в Google 
Doc, сохранять Excel, или 
трансформировать в Google 
Таблицы, сохранять или транс-

формировать Power Point), 
описанное выше агрегирова-
ние собственных и внешних 
сервисов, эффективный по-
иск файлов на диске, наличие 
управления версиями файлов и 
сайта (портфолио);

– рефлексия, проверка: воз-
можность получать коммента-
рии преподавателя, как через 
совместный доступ к файлам 
на диске, так и на страницах 
портфолио, возможность за-
крыть доступ преподавателю 
к своим файлам, например, к 
рефлексии каких-либо личных 
поступков;

– представление и публика-
ция: публикация электронного 
портфолио в Интернете, воз-
можность запрета публикации, 
возможность делиться только с 
определённым кругом пользо-
вателей, как всем портфолио, 
так и отдельными его стра-
ницами или включёнными в 
портфолио файлами, широкий 
спектр отображения (шабло-
ны макета, настройка цвета, 
шрифтов);

– администрирование, вне-
дрение, адаптация: работа в 
системе не зависит от опера-
ционной системы, поддержи-
ваются все популярные брау-
зеры, администрирование не 
требует специальных навыков 
системного администратора;

– удобство и простота ис-
пользования: от преподавателя 
и студентов не требуется зна-
ния языка программирования, 
интерфейс сайта-портфолио 
интуитивно понятен.

– наличие (количество) 
учебных инструментов для 

выполнения учебных заданий 
инструментами экосистемы, в 
которую интегрировано порт-
фолио: широкий набор ин-
струментов в сервисах, инте-
грированных с Гугл-диском.

4. Российское и открытое ПО 
для ведения веб-портфолио. 
Критерии выбора

Необходимость принятия 
шагов по импортозамещению в 
IT-сфере преподаватели и сту-
денты Южного института ме-
неджмента ощутили уже в 2015 
году, когда не удалось осуще-
ствить учебную коммуникацию 
при помощи Гугл-сервисов, в 
том числе, Гугл-сайтов, на ко-
торых базируется электронное 
портфолио института, со сту-
дентами заочного отделения, 
проживающими в городах и 
посёлках Крыма. 

В ходе практической рабо-
ты со студентами Северо-Кав-
казского филиала Российского 
государственного университе-
та правосудия (далее – СКФ 
РГУП) и студентами Кубан-
ского государственного уни-
верситета (далее – КубГУ) 
нами были опробованы в те-
чение 2019-2020, 2020-2021 и 
текущего учебного года вари-
анты использования для веде-
ния электронного портфолио 
инструментов российского об-
лачного офиса Р7 Офис. Разра-
ботчики офиса предоставляют 
полугодовой бесплатный проб-
ный период для его исполь-
зования, учебным порталом, 
созданным преподавателем на 
базе офиса, могут пользоваться 
до 399 студентов. Протестиро-
вать в реальных условиях обра-
зовательного процесса второй 
российский облачный пакет 
МойОфис Частное облако 
представляется затруднитель-
ным, поскольку бесплатный 
период для его тестирования 
на сегодняшний день предо-
ставляется фирмой-разработ-
чиком лишь на 14 дней. Ис-
пользование в учебных целях 
десктопных приложений па-
кета МойОфис показало, что 

Рис. 4. Структура портфолио, созданного на основе Гугл-сайта 

Fig. 4. Structure of a portfolio based on a Google site
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при примерно равной функци-
ональности текстовых редак-
торов Р7 Офис и МойОфис, 
функционал табличного редак-
тора Р7 Офис богаче, чем у его 
отечественного конкурента. 

В облачном Р7 Офис нами 
создавались и использовались 
в течение учебного семестра 
учебные порталы для ведения 
электронных портфолио по 
учебным дисциплинам «Ин-
форматика», «Общая психоло-
гия и педагогика» и учебному 
проекту «Психолого-педагоги-
ческий модуль педагогической 
практики». 

Учебный портал в Р7 Офис 
представляет собою набор он-
лайн сервисов, в который вхо-
дят: Почта, CRM, Проекты, 
Чат, Календарь, Лента, Люди, 
Документы (включает Мои до-
кументы, Доступно для меня, 
Общие документы). Портал 
предусматривает возможность 
подключения по умолчанию 
популярных облачных храни-
лищ Гугл-диск и ряда других, в 
том числе российского Яндекс 
диска. Облако Майл.ру можно 
подключить путём проведе-
ния несложных манипуляций. 
После подключения облач-
ные хранилища отображаются 
в папке «Мои документы» и 
пользователь может редакти-
ровать и сохранять все свои 
документы в едином рабочем 
пространстве.

На сегодняшний день для 
ведения электронных порт-
фолио студентами факуль-
тета истории, социологии и 
международных отношений 
(ФИСМО) КубГУ в учебном 
проекте «Психолого-педагоги-
ческий модуль педагогической 
практики» мы используем 
учебный портал kubgu-rgup.r7-
office.ru, часть интерфейса ко-
торого представлена на рис. 5. 

Электронное портфолио в 
Р7 Офис представляет собою 
документ, созданный в об-
лачном текстовом редакторе, 
структурированный в соответ-
ствии с задачами проекта или 
учебной дисциплины (рис. 6). 
Навигация по страницам 

Рис. 5. Вкладка «Документы» на учебном портале kubgu-rgup.r7-office.ru

Fig. 5. Tab “Documents” on the training portal kubgu-rgup.r7-office.ru

Рис. 6. Главная страница портфолио учебного проекта

Fig. 6. Learning project portfolio home page

Рис. 7. Конспект научной статьи, выполненный при помощи инструмента 
«Комментарии» в текстовом редакторе Р7 Офис

Fig. 7. Sketch of a scientific paper, made using the “Comments” tool in the 
text editor P7 Office

портфолио осуществляется по 
ссылкам в оглавлении и позво-
ляющей вернуться на главную 
страницу ссылке в колонтиту-
ле страниц.

На учебные работы, выпол-
ненные в текстовом (скриншот 
работы в текстовом редакторе 
представлен на рис. 7), таблич-
ном редакторах, в редакторе 
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презентаций Р7 Офис, и ин-
струментами сторонних серви-
сов, на страницах портфолио 
студенты размещают соответ-
ствующие ссылки. 

Сравнение использованного 
нами на практике программ-
ного обеспечения электрон-
ного портфолио мы привели в 
таблице.

Приведённые в таблице 
данные свидетельствуют, что 
облачный Р7 Офис как плат-
форма для создания портфо-
лио лишь немного уступает 
Google Workspace.

На рис. 8 нами представ-
лены используемые россий-
скими учреждениями высшего 
образования модели обеспече-
ния программного обеспече-
ния, подходы к использованию 
свободного и проприетарного 
программного обеспечения 
процессов создания, сохране-
ния и использования студенче-
ских электронных портфолио 
(перечень систем электронно-
го портфолио не исчерпываю-
щий, указаны только наиболее 
популярные). 

Таблица (Table)

Критерии эффективности
Программное обеспечение электронного портфолио

Google Workspace for Education Облачный 7Р Офис

1. Сбор, организация и 
селекция.

Простой импорт и экспорт файлов, возможность сохранять их первоначальный формат или 
трансформировать в свой; 
наличие управления версиями файлов и сайта (портфолио);

агрегирование собственных сервисов в 
Гугл. Диске;
агрегирование сторонних сервисов в Гугл. 
Диске.

агрегирование собственных сервисов в папках 
«Мои документы», «Доступно для меня», «Об-
щие»; 
агрегирование внешних сервисов отсутствует, есть 
возможность подключать сторонние облачные 
хранилища.

2. Рефлексия, проверка. Комментирование работ преподавателем, как через совместный доступ к файлам на диске, 
так и на страницах портфолио; возможность закрыть доступ преподавателю к своим файлам. 

3. Представление и пу-
бликация

публикация электронного портфолио в Интернете, возможность запрета публикации, воз-
можность делиться только с определённым кругом пользователей, как всем портфолио, так 
и отдельными его страницами или включёнными в портфолио файлами; настройка цвета, 
шрифтов;
наличие шаблонов макета. нет разных вариантов макета портфолио.

4. Администрирование, 
внедрение, адаптация

работа в системе не зависит от операционной системы, поддерживаются все популярные бра-
узеры, администрирование не требует специальных навыков системного администратора;

5. Удобство и простота 
использования

от преподавателя и студентов не требуется знания языка программирования, интерфейс сай-
та-портфолио интуитивно понятен.

6. Наличие (количество) 
учебных инструментов

возможность выполнять учебные задания инструментами экосистемы:
текстовым, табличным редактором, сервисом создания презентаций; 
использование сторонней системы управ-
ления проектами Gantter;

использование интегрированной в офис собствен-
ной системы управления проектами «Проект»;

использование интегрированных с Гу-
гл-диском сторонних сервисов (класса 
mind mapping и др.).

отсутствие интеграции со сторонними сервисами.

Рис. 8. Варианты программного обеспечения веб-портфолио российскими 
вузами

Fig. 8. Software options for web portfolios by Russian universities

Какой выбрать способ обе-
спечения – по модели SaaS 
или разрабатываемыми соб-
ственными силами системами 
электронное портфолио – за-
висит, как минимум, от трёх 
факторов. 

Первый фактор – степень 
обеспечения безопасности 
данных. Очевидно, что для во-
енных вузов модель SaaS не 
подходит по соображениям 
безопасности личных данных 
курсантов и ввиду засекречен-
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ности отдельных деталей учеб-
ного процесса. 

Второй фактор – стоимость 
решения: затраты на опла-
ту аренды сервиса сторонне-
го разработчика должны быть 
сопоставлены с затратами на 
серверное оборудование и 
зарплату сотрудникам вуза, 
осуществляющих разработку, 
модификацию и техподдерж-
ку систем электронного порт-
фолио, развёрнутых на соб-
ственных серверах. Бесплатно 
использовать комплект ин-
струментов Google Workspace 
for Education имеют возмож-
ность только негосударствен-
ные российские вузы.

Третий фактор – информа-
ционная система электронных 
портфолио, предоставляемая 
вузу по модели SaaS, должна 
обеспечивать широкий функ-
ционал учебного портфолио 
как виртуального рабочего 
кабинета студента и предус-
матривать возможность нара-
щивания количества интегри-
рованного в систему учебного 
инструментария.

На сегодняшний день такой 
функционал не обеспечивает 
ни одна из российских систем 
электронных портфолио, пре-
доставляемых по модели SaaS. 
Поэтому, именно третий фак-
тор, на наш взгляд, определя-
ет, что использует по подписке 
сторонние системы электрон-
ных портфолио лишь незна-
чительная часть российских 
вузов. 

Заключение

В настоящее время в ряде 
вузов продолжается разработка 
собственных информацион-
ных систем «портфолио обу-
чающегося», «портфолио пре-
подавателя». В национальную 
библиографическую базу дан-
ных РИНЦ с 2019 г. по ноябрь 
2021 г. внесены 13 записей о 
таких разработках, получив-
ших свидетельство о регистра-
ции программы для ЭВМ или 
патент на изобретение. Функ-
ционал одной части таких си-

стем исчерпывается, судя по 
аннотациям, тем, что позволя-
ет студентам выставлять свои 
учебные работы в Интернете и 
передавать их преподавателям 
для проверки, другой части – 
обеспечением частных задач 
учебного процесса (например, 
система «Портфолио студен-
та-практиканта»).

Собственные сервисы 
по созданию электронного 
портфолио создают как до-
полнительную опцию для 
вузов-подписчиков электрон-
но-библиотечные системы 
(ЭБС IPRBooks, например).

Использование собствен-
ных разработок, даже, если 
они основаны на ПО с откры-
тым исходным кодом, требует 
от вуза определённых трудо-
затрат на совершенствование 
своих систем. Так, например, 
в Шадринском государствен-
ном педагогическом универси-
тете недавно был осуществлён 
переход с ownCloud на сервер 
NextCloud [23].

В свете предпринимаемых 
в стране усилий по переходу 
на отечественное программ-
ное обеспечение, по меньшей 
мере, архаично выглядят на 
странице входа пользователя в 
личный кабинет Дальневосточ-
ного федерального универси-
тета, Санкт-Петербургского 
государственного университета 
и ряда других вузов примеча-
ние «Патент США №…и №… 
Ожидается получение дополни-
тельных патентов». 

Проведённое нами исследо-
вание показало, использование 
веб-портфолио, созданного по 
модели SaaS инструментами 
облачного офиса Р7 Офис, 
отвечает требованиям, предъ-
являемым к форме учебного 
портфолио как виртуального 
рабочего кабинета студента, 
и при определённой дора-
ботке может конкурировать с 
самым функциональным на 
сегодняшний день портфоли-
о-веб-сайтом, создаваемом ин-
струментами Google Workspace. 

Гарантированное выпол-
нение учебных заданий офис-

ными программами Р7 Офис 
в ходе использования элек-
тронного портфолио позволяет 
вузам, во-первых, не платить 
дважды за использование па-
кета офисного ПО (лицензия 
на использование облачного 
сервиса перекрывает лицензию 
на использование офисных 
программ в учебном процессе), 
во-вторых, соответствует обяза-
тельному критерию к ПО, при-
меняемому в государственных 
вузах «регистрация в реестре 
отечественного ПО», в-третьих, 
обеспечивает естественный не-
травматичный переход с при-
вычных студентам и препода-
вателям программ MS Office на 
российские аналоги.

Автор считает, что колле-
гам-преподавателям вузов уже 
сейчас надо начинать исполь-
зовать бесплатный облачный 
Р7 Офис для организации 
портфолио обучающихся, а 
администрациям российских 
вузов – изыскивать средства 
для перевода систем электрон-
ного портфолио на платформу 
SaaS-сервиса «Р7-Офис: обла-
ко для совместной работы». 

Автор считает возможным 
высказать пожелание мини-
стерству науки и высшего об-
разования РФ предусмотреть 
целевое финансирование пере-
хода подведомственных вузов 
на отечественное ПО, обеспе-
чивающее выполнение требова-
ний ФГОС, в частности, требо-
вания ведения обучающимися 
электронного портфолио. 

Для того чтобы электрон-
ное портфолио на базе облач-
ного офиса Р7 Офис по свое-
му функционалу не уступало 
портфолио-веб-сайту, создава-
емому инструментами Google 
Workspace, российскому разра-
ботчику следовало бы допол-
нить экосистему отечествен-
ного офиса сервисами класса 
mind mapping и обеспечить 
интеграцию со сторонними, 
прежде всего отечественными, 
сервисами, обеспечивающую 
учебную работу студентов по 
разным направлениям подго-
товки.
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Формирование индивидуальной 
образовательной траектории в адаптивных 
системах управления обучением
Цель исследования. Цель данной статьи – рассмотреть теоре-
тические и практические аспекты проектирования адаптивных 
учебных курсов, ориентированных на создание индивидуальной 
образовательной траектории, с учетом различных механизмов 
(ресурсов) адаптации.
Материалы и методы. Данное исследование включает обзор 
библиографических источников по проблемам формирования 
индивидуальной траектории обучения и реализации адаптивного 
обучения в электронных учебных курсах. Также включает по-
строение структурной модели адаптивной системы управления 
обучением с описанием возможных механизмов адаптации, вы-
ступающих в качестве параметров формирования персонализи-
рованной траектории обучения, и описание примера реализации 
адаптивного курса в LMS Башкирского ГАУ.
Результаты. Проведен анализ факторов, влияющих на выбор 
профессиональной образовательной траектории. При этом 
говорится о различных уровнях формирования факторов, 
выделяются и характеризуются такие группы как макро-
факторы, мезофакторы и микрофакторы. Рассматривается 
понятие гибкой адаптивной модели обучения и анализируются 
возможные ресурсы (параметры, механизмы) ее адаптации. 
Применительно к модели управления формированием индиви-
дуальной траектории обучения в качестве ресурсов адаптации 
выделяются такие параметры как форма обучения, содержание 
обучения, методы обучения, организация электронного обучения 
в электронном учебном курсе, модель обучаемого, траектория 
обучения. Строится структурная модель адаптивной системы 
управления обучением, включающая следующий ряд структурных 
элементов: блок образовательного контента; блок контроля 
знаний, умений и навыков; коммуникативный блок; блок рефлек-
сии; блок идентификации личности; система навигации; модуль 
управления траекторией обучения. Также рассматриваются 

различные подходы к концепции модели обучаемого (в частности, 
скалярная, оверлейная и когнитивная модели). 
Для апробации модели адаптивного обучения спроектирован 
электронный курс по дисциплине «Информатика и информа-
ционные технологии», реализованный в системе управления 
электронным обучением Башкирского ГАУ на платформе LMS 
Moodle. Электронный курс используется в учебном процессе 
для очной и заочной форм обучения, а также как форма сопро-
вождения дистанционного обучения в периоды самоизоляции. 
Проведен сравнительный анализ успеваемости студентов, 
обучающихся с использованием линейной и адаптивной версий 
электронного курса. Студенты, обучающиеся с помощью 
адаптивной версии электронного курса, показали более вы-
сокие результаты обучения. Из этого делается вывод, что 
адаптивный курс позволил студентам лучше адаптироваться 
к условиям вынужденного дистанционного обучения в обсто-
ятельствах новой реальности. 
Заключение. Индивидуальная образовательная траектория 
является одним из эффективных средств реализации професси-
онально-образовательного потенциала личности и строится на 
основе определенных форм, методов, технологий и механизмов 
обучения. Современные технологии электронного образования 
предоставляют широкие возможности по реализации концеп-
ции персонифицированного гибкого обучения, в частности, с 
использованием адаптивных учебных курсов. В качестве ресурса 
(параметра) адаптации при этом могут выступать как па-
раметры среды управления обучением, так и характеристики 
и предпочтения самого обучаемого. 

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, 
адаптивное обучение, электронный курс, модели обучения, LMS 
Moodle.

Formation of Individual Educational Trajectory 
in Adaptive Learning Management Systems
Purpose of the study. The purpose of this article is to consider the 
theoretical and practical aspects of designing adaptive training courses 
aimed at creating an individual educational trajectory, taking into 
account various mechanisms of adaptation.
Materials and methods. This study includes a review of bibliographic 
sources on the formation of an individual learning path and the 
implementation of adaptive learning in e-learning courses. It also 
includes constructing of a structural model of an adaptive learning 
management system with a description of possible adaptation 
mechanisms that act as parameters for the formation of a personalized 
learning path, and a description of an example of the implementation 
of an adaptive course in the LMS of the Bashkir State Agrarian 
University.
Results. An analysis of factors that influence the choice of a 
professional educational trajectory is presented. At the same time, 
different levels of formation of factors are described, for instance, 
such groups as macrofactors, mesofactors and microfactors are 
distinguished and characterized. The concept of a flexible adaptive 

learning model is considered and possible resources (mechanisms) 
for its adaptation are analyzed. With regard to the management 
model of the formation of an individual trajectory of training, such 
parameters as the form of training, the content of training, training 
methods, the organization of e-learning in the electronic training 
course, the model of a student, and the trajectory of training are 
distinguished as adaptation resources. A structural model of an 
adaptive learning management system is being made, including the 
following series of structural elements: block of educational content; 
block of the knowledge control, skills and abilities; communicative 
block; reflection block; personal identification unit; navigation system; 
learning path control module. Various approaches to the concept of 
a learner’s model are also considered (in particular, scalar, overlay 
and cognitive models).
To test the adaptive learning model, an electronic course in the 
discipline “Informatics and Information Technologies” was designed 
and implemented in the e-learning management system of the 
Bashkir State Agrarian University on the LMS Moodle platform. The 
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e-course is used in the educational process for full-time and part-
time education, as well as a form of support for distance learning 
during periods of self-isolation. A comparative analysis of the progress 
of students who study by using linear and adaptive versions of the 
e-course is carried out. Students studying with the adaptive version 
of the e-course showed better learning outcomes. From this, it is 
concluded that the adaptive course allowed students to better adapt 
to the conditions of forced distance learning in the new reality.
Conclusion. An individual educational trajectory is one of the effective 
ways of realizing the professional and educational potential of an 

individual and is based on certain forms, methods, technologies and 
learning mechanisms. Modern e-learning technologies provide vast 
opportunities for implementing the concept of personalized flexible 
learning, in particular, using adaptive training courses. In this case, 
both the parameters of the learning management environment and 
the characteristics of the students can act as a resource (parameter) 
of adaptation.

Keywords: individual educational trajectory, adaptive learning, 
e-learning, learning models, LMS Moodle.

Введение

Вызовы современного об-
щества в условиях так называ-
емой новой реальности накла-
дывают все новые требования 
на систему подготовки про-
фессиональных кадров. Все 
большее значение придается 
при этом персонификации 
учебного процесса, возмож-
ности реализации индивиду-
альной образовательной тра-
ектории, позволяющей лучше 
раскрыть творческий потенци-
ал каждого обучаемого, учесть 
его личностные характеристи-
ки и потребности. 

Понятие индивидуаль-
ной образовательной траек-
тории уточняется и раскры-
вается в ряде работ таких 
современных авторов, как, 
например, Е.А. Александрова, 
И.Ф. Бережная, А.С. Гаязов, 
Е.В. Гончарова, Э.Ф. Зеер, 
Т.М. Ковалёва, С.И. Осипова, 
О.С. Попова, Э.Э. Сыманюк, 
П.В. Сысоев, Т.А. Тимоши-
на, А.В. Хуторской, Р.М. Чу-
мичёва, И.С. Якиманская и 
др. Но надо заметить, что со-
временные технологии элек-
тронного образования пре-
доставляют все более и более 
широкие возможности по ре-
ализации концепции гибко-
го обучения, в частности, с 
использованием адаптивных 
учебных курсов.

Цель данной статьи – рас-
смотреть теоретические и 
практические аспекты про-
ектирования адаптивных 
учебных курсов, ориентиро-
ванных на создание инди-
видуальной образовательной 
траектории, с учетом различ-
ных механизмов (ресурсов) 
адаптации.

1. Образовательная 
траектория 
профессионального развития

В работе [1] отмечается: 
«Сущностью индивидуальных 
образовательных траекторий 
является осознанный и ответ-
ственный выбор субъектом це-
левой ориентации реализации 
своего профессионально-об-
разовательного потенциала в 
соответствии со сложившими-
ся ценностями, установками 

и смыслами жизнедеятельно-
сти».

С точки зрения развития 
личностно-профессионального 
потенциала, можно выделить 
ряд факторов, влияющих на 
выбор траектории професси-
онального развития. В общем 
случае, можем говорить о раз-
личных уровнях формирования 
данных факторов. Например, 
о макрофакторах, формиру-
ющихся на государственном 
уровне и включающих общую 

Рис. 1. Факторы, влияющие на выбор профессиональной 
образовательной траектории

Fig. 1. Factors influencing the choice of a professional educational trajectory
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политику в сфере образования, 
труда и занятости, а также гло-
бальные вызовы современного 
общества. Также можем вы-
делить мезофакторы, включа-
ющие определенные условия, 
характеризующие социально-э-
кономическое развитие отрас-
ли в конкретном регионе (вос-
требованность специалистов на 
рынке труда, уровень заработ-
ной платы и т.д.). Кроме этого, 
следует выделить в отдельную 
группу микрофакторы, которые 
включают в себя личностные 
характеристики человека – его 
предпочтения, потребность в 
саморазвитии, уровень физи-
ческого и психологического со-
стояния и т.д. (рис. 1).

При этом можно сформули-
ровать различные направления 
реализации индивидуальной 
образовательной траектории. 
В частности, в [2] выделяются 
такие направления как:

– содержательное, вклю-
чающее вариативные учебные 
планы и вариативные образо-
вательные программы, на ос-
нове которых строится инди-
видуальный образовательный 
маршрут; 

– деятельностное, включа-
ющее разнообразные специ-
альные педагогические техно-
логии личностного развития; 

– процессуальное, затраги-
вающее различные организа-
ционные аспекты реализации 
индивидуальной программы 
обучения.

2. Адаптивные системы 
обучения

Реализация индивидуальной 
образовательной траектории 
тесно связано с таким поняти-
ем, как адаптивное обучение. 
Под адаптивным обучением 
при этом будем понимать «со-
вокупность психологических, 
дидактических и педагогиче-
ских методов, учитывающих 
поведение и состояние челове-
ка в процессе обучения» [3]. 

Важным моментом адаптив-
ного обучения является то, ка-
кой именно ресурс (параметр, 

механизм) адаптации исполь-
зуется для создания гибкой об-
разовательной траектории. При 
этом в качестве ресурса адапта-
ции могут быть использованы 
как характеристики самого сту-
дента (например, сформирован-
ный уровень знаний в модели 
обучаемого, его личные предпо-
чтения), так и параметры среды 
управления обучением. 

С учетом работ [4, 5 и др.] 
выделим следующие ресурсы 
адаптации применительно к 
электронным обучающим си-
стемам (рис. 2). 

Далее рассмотрим данные 
ресурсы как параметры модели 
управления формированием 
индивидуальной траектории 
обучения. 

2.1. Форма обучения 
Форма обучения является 

одним из важных концептов 
учебного процесса, ее выбор во 
многом определяет дальнейшее 
направление образовательной 
траектории. При этом форма 
обучения может быть связана 
как с моделью электронного 
обучения (синхронное, асин-
хронное, смешанное), так и с 
формой организации учебной 
деятельности (индивидуаль-
ная, групповая).

Как известно, синхронный 
формат предполагает обучение 
в режиме реального времени 
(online занятия) и может быть 

реализован в виде разнообраз-
ных вебинаров, совместной ра-
боты над облачными докумен-
тами, в виде онлайн-лекции, 
онлайн-презентации, а также 
может предполагать использо-
вание специальных мобильных 
приложений, чатов, команд-
ных онлайн-досок и т.д.

Асинхронный формат обу-
чения предполагает отсрочен-
ность приема информации и 
реализуется в режиме отложен-
ного времени (offline занятия). 
Обучаемый может самостоя-
тельно работать с электрон-
ным курсом, изучать представ-
ленный материал, прикреплять 
в курс выполненные задания 
для последующей проверки 
преподавателем, проходить те-
стирование и т.д.

Смешанный формат предпо-
лагает как частичное синхрон-
ное, так и асинхронное взаимо-
действие в процессе обучения. 

Обучение при этом может 
быть организовано как индиви-
дуальное, так и в составе груп-
пы. Причем групповое обучение 
может носить как однородный 
характер (выполнение одинако-
вого задания), так и дифферен-
цированный характер (выпол-
нение различных заданий). 

2.2. Содержание обучения 
В рамках компетентност-

но-ориентированного подхода 
к системе высшего професси-

Рис.2. Ресурсы адаптации в адаптивных системах обучения

Fig. 2. Adaptation resources in adaptive learning systems
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онального образования, содер-
жание обучения определяет-
ся набором обязательных для 
усвоения компетенций, фор-
мулируемых Федеральным го-
сударственным образователь-
ным стандартом (ФГОС), а 
также самой образовательной 
организацией. 

С этой позиции, ресурсами 
для адаптации образователь-
ной траектории могут высту-
пать:

– учебный план и основная 
образовательная программа 
направления подготовки (за 
счет возможности выбора ва-
риативных курсов по выбору, 
факультативов);

– профессиональные ком-
петенции, формируемые обра-
зовательной организацией;

– знания, умения и навы-
ки как требование к результа-
там освоения образовательной 
программы, вытекающие из 
требований ФГОС, требова-
ний профессиональных стан-
дартов, требований работода-
телей;

– уровень сложности про-
граммы обучения.

В рамках данной концеп-
ции, обучаемый сам строит 
свой индивидуальный учеб-
ный план как траекторию 
своего обучения, выбирая для 
изучения определенный на-
бор альтернативных курсов 
по выбору и факультативов, 
отдавая предпочтение опреде-
ленным местам прохождения 
производственных и предди-
пломных практик, предлагая 
собственные темы для про-
ектных курсовых работ и вы-
пускной квалификационной 
работы и т.д.

Обучаемый сам может вы-
бирать профиль своей специа-
лизации и глубину погружения 
в изучаемый материал, подго-
тавливая углубленные доклады 
для семинаров и конференций, 
посещая различные научные 
мероприятия, выполняя твор-
ческие и исследовательские 
задания, изучая разнообразные 
дополнительные библиографи-
ческие источники.

2.3. Методы обучения 
Методы обучения также 

могут выступать в качестве па-
раметров управления образо-
вательной траекторией за счет 
своего варьирования. 

При этом методы обучения 
могут затрагивать следующие 
аспекты: 

– степень вовлеченности 
обучаемых в учебный процесс 
(например, пассивные, актив-
ные, интерактивные методы);

– характер познавательной 
деятельности обучаемых (на-
пример, репродуктивные, ча-
стично-поисковые, исследова-
тельские методы).

Примером пассивных мето-
дов обучения могут выступать 
лекции, наблюдения; приме-
рами активных методов – дис-
куссия, деловая игра, метод 
case study и т.д. Активные и 
интерактивные методы пред-
полагают доминирование ак-
тивности учащихся в процессе 
обучения и могут быть реали-
зованы, в том числе, с помо-
щью элементов интерактивной 
работы среды электронного 
обучения.

При этом репродуктивные 
методы обучения предпола-
гают решение шаблонных ти-
повых задач (по образцу), а 
частично-поисковые и иссле-
довательские методы подра-
зумевают применение задач с 
элементами учебного исследо-
вания, творческие задания и 
т.д.

В модели адаптивного об-
учения учащийся может сам 

выбирать именно те методы 
обучения, которые наиболее 
полно раскрывают его вну-
тренние потребности и ожида-
ния от учебных занятий.

2.4. Организация электронного 
обучения с точки зрения 
организации структуры 
электронного курса

Адаптивный электронный 
курс, выступая как средство 
практической реализации мо-
дели управления обучением, 
должен предоставлять широ-
кие возможности для варьи-
рования образовательной тра-
ектории. Причем каждый из 
блоков структуры электронно-
го курса может реализовывать 
свои собственные возможно-
сти по созданию гибкой моде-
ли обучения.

Рассмотрим далее структуру 
системы управления обучени-
ем, представленную на рис. 3.

Блок образовательного кон-
тента может предоставлять 
возможности варьирования 
учебного материала по следу-
ющим направлениям:

– форма представления 
контента по видам учебных 
занятий (лекции, семинары, 
практические занятия, лабора-
торные работы, самостоятель-
ная работа обучаемых), допу-
скающая различные варианты 
представления с использова-
нием технологий гипертекста, 
видео, аудио, в форме презен-
тации, в том числе, с исполь-
зованием облачных техноло-
гий и др.; 

Рис. 3. Структурная модель системы управления обучением

Fig. 3. Structural model of the learning management system
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– модульная структура с ва-
рьируемым объемом учебного 
материала, в ходе изучения кото-
рого также варьируются допол-
нительные разделы изучения; 
настраиваемое в рамках каждо-
го модуля количество заданий, 
контрольных вопросов, тестов, а 
также настраиваемое количество 
повторов работы с элементами 
курса (например, количество по-
пыток тестирования) и т.д.;

– варьируемый тип зада-
ний, включая как типовые ша-
блонные задания, так и твор-
ческие задания, проблемные и 
исследовательские кейсы; 

– различный инструмен-
тарий для выполнения лабо-
раторных работ – например, 
виртуальные лаборатории, тре-
нажеры, системы имитацион-
ного моделирования и т.д.:

– учет стартового уровня об-
учаемых – например, различ-
ные по сложности материалы 
для разных групп студентов. 

Блок контроля знаний, уме-
ний и навыков предназначен для 
контроля и диагностики теку-
щего уровня сформированно-
сти компетенций у обучаемых. 
При этом в электронном курсе 
могут варьироваться  такие 
параметры как:

– виды контролирующих 
заданий: контрольные упраж-
нения, контрольные вопросы, 
тесты разнообразных видов (на 
множественный выбор, вычис-
ляемые ответы и т.д.), задания 
для самостоятельного выпол-
нения и др.;

– методы контроля (напри-
мер, оценивание преподавате-
лем, самоконтроль, взаимокон-
троль учащихся, рецензирование, 
отзывы на работу);

– шкалы оценивания: ис-
пользование номинальных 
шкал (например, зачет/неза-
чет), интервальных балльных 
шкал (например, классическое 
оценивание по пятибалльной 
системе), ранжированных (рей-
тинговых, порядковых) шкал;

– методы итоговой оценки 
(среднее арифметическое, сум-
марная оценка, балльно-рей-
тинговая);

– критерии оценивания 
(например, в зависимости от 
уровней обученности).

Коммуникативный блок реа-
лизует различные виды комму-
никаций как с преподавателем 
(тьютором), так и внутри учеб-
ной группы. При этом могут 
использоваться такие техно-
логии как форум, чат, доски 
объявлений, аудиосвязь, виде-
оконференцсвязь. 

Блок рефлексии может со-
держать различные виды реф-
лексивной самооценки (на-
пример, лист обратной связи, 
карточки самооценки, анкеты 
по самоанализу и рефлексии).

Блок идентификации лично-
сти может реализовывать раз-
личные виды идентификации 
(например, парольный, биоме-
трический вид, а также иден-
тификацию на основе элек-
тронно-цифровой подписи).

Система навигации отвечает 
за линейность/нелинейность 
переходов по элементам элек-
тронного курса, варьирует ин-
дивидуальный темп и продол-
жительность обучения и др.

2.5. Модель обучаемого 
Понятие модели обучаемого 

применительно к интеллекту-
альным обучающим системам 
было заложено П.Л. Брусилов-
ским и нашло свое дальнейшее 
развитие в работах В.А. Петру-
шина, Г.А. Атанова, М.Г. Ко-
ляды и др.

При этом модели обучае-
мого можно подразделить на 
модели знаний обучаемого 
(например, на скалярную и 
оверлейную модели знаний) и 
на модели личностных харак-
теристик обучаемого (напри-
мер, когнитивную).

Скалярная модель знаний 
предполагает общую оценку 
знаний обучаемого в виде ска-
лярной числовой величины по 
определенной шкале. В отли-
чие от скалярной, оверлейная 
модель знаний основывается 
на концепции разбиения изу-
чаемой предметной области на 
отдельные дидактические еди-
ницы (концепты), каждая из 

которых подлежит собствен-
ной оценке [6]. 

Данные модели могут вы-
ступать и в качестве ресур-
сов управления в адаптивном 
учебном курсе. В частности, 
в работе [7] приводится при-
мер проектирования траекто-
рии обучения на основе овер-
лейной модели обучаемого с 
нечёткими характеристиками, 
в [8] – пример когнитивной 
модели электронного обучения 
на основе цифрового следа.

Говоря о модели обучаемо-
го, необходимо также сказать 
о необходимости адаптации 
материалов электронного кур-
са для отдельных групп обуча-
ющихся. В частности, для лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья необходимо 
использование специальных 
средств и технологий, позволя-
ющих облегчить работу с циф-
ровыми ресурсами (например, 
для лиц с нарушением зрения 
– озвучивание всех лекцион-
ных материалов, для лиц с на-
рушением слуха – добавление 
субтитров в видеоматериалы и 
т.д.).

Также возможна адаптация 
материалов курса для групп 
обучающихся с различным до-
минирующим типом восприя-
тия информации. 

Например, в работе [9] 
выделяются такие типы вос-
приятия как визуальный, ау-
диальный, кинестический и 
предлагается введение для них 
специальных видов контента:

– визуальный тип – преоб-
ладание текстовых и графиче-
ских материалов;

– аудиальный тип – аудио 
материалы;

– кинестический тип (с 
преобладанием тактильных 
ощущений и движения) – 
интерактивные материалы с 
использованием технологии 
Drag-and-drop.

2.6. Траектория обучения
Управление траектори-

ей обучения – это один из 
важнейших функционалов 
адаптивного электронного 



Educational Environment

Open education  V. 25. № 6. 2021  41

курса. Изменение траектории 
обучения при этом может осу-
ществляться в зависимости от 
изменения характеристик мо-
дели обучаемого, главными из 
которых являются:

– характеристика уровня 
сформированности компетен-
ций;

– личные потребности и 
предпочтения обучаемого.

Уровень сформированности 
компетенций обучаемого дол-
жен оцениваться в электронной 
системе на основе анализа его 
текущих знаний, умений и на-
выков; на основании данной 
комплексной оценки далее дол-
жен осуществляться переход к 
определенным новым модулям 
(элементам) электронного кур-
са либо предлагаться повторное 
изучение текущего модуля (эле-
мента) ввиду неудовлетворитель-
ных результатов его усвоения.

При этом может быть ис-
пользован ряд критериев для 
оценки текущего уровня об-
ученности. Наиболее распро-
страненными являются следу-
ющие критерии:

– пороговый уровень – не-
полное или фрагментарное 
знание основных понятий кур-
са при умении находить реше-
ние ряда шаблонных задач;

– базовый (средний) уро-
вень – в целом сформиро-
вавшееся знание основных 
базовых понятий, умение са-
мостоятельно находить реше-
ние типовых задач;

– высокий (продвинутый) 
уровень – сформировавшееся 
систематическое знание всех 
понятий курса, умение само-
стоятельного решать задачи 
исследовательского уровня.

На рис. 4 и 5 представлены 
линейная и адаптивная траек-
тория обучения. Как видим, 
возможности адаптивности 
могут реализовываться как за 
счет нелинейности перехо-
дов между элементами одного 
модуля, так и за счет вариа-
тивности модулей обучения. 
Переходы при этом могут ре-
гламентироваться как моду-
лем управления траекторией 

обучения (автоматизировано, 
в зависимости от достигнуто-
го уровня обученности), так и 
осуществляться самим пользо-
вателем в зависимости от его 
личного предпочтения.

3. Пример реализации 
адаптивного электронного 
учебного курса

Как пример эффективности 
практического использования 
адаптивных электронных кур-
сов, рассмотрим электронный 
курс по дисциплине «Инфор-
матика и информационные 
технологии», реализованный 
в системе управления элек-
тронным обучением Башкир-
ского ГАУ на платформе LMS 
Moodle. 

Электронный курс предна-
значен для студентов специ-
альности 36.05.01 Ветерина-
рия и используется в учебном 
процессе для очной и заочной 
форм обучения. 

Начальная версия данно-
го курса была спроектирова-
на и реализована в 2019–2020 
учебном году и изначально 
представляла собой линейную 
модель траектории обучения с 
ограниченным набором зада-
ний и линейной навигацией, 
настроенной на недели обу-
чения (в зависимости от рас-

писания учебных занятий). 
В ходе работы с этим курсом 
был выявлен ряд проблем. В 
частности, на потоке одновре-
менно обучалось 7 подгрупп 
с частично несовпадающим 
расписанием занятий. Кроме 
этого, в середине весеннего 
семестра студенты были пе-
реведены на дистанционное 
обучение, что наложило но-
вые проблемы на организа-
цию учебного процесса. Ввиду 
этого было принято решение 
о концептуальном изменении 
структуры электронного курса 
и его модернизации.

В 2020–2021 учебном году 
электронный курс был суще-
ственно переработан, и на дан-
ный момент позволяет реали-
зовывать модель адаптивного 
обучения за счет переработан-
ной структуры модулей и вве-
дения разнообразных вариа-
тивных параметров адаптации. 

При этом основное содер-
жание курса, определяемое 
рабочей программой дисци-
плины «Информатика и ин-
формационные технологии», 
осталось без изменения и 
включает следующие разделы:

– Теоретические основы 
информатики;

– Программные средства 
реализации информационных 
процессов;

Рис. 4. Линейная траектория обучения

Fig. 4. Linear learning path

Рис. 5. Адаптивная траектория обучения 

Fig. 5. Adaptive learning path
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– Табличные процессоры;
– Базы данных; 
– Компьютерные сети и ос-

новы защиты информации.
Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 4 зачет-
ные единицы, 144 часа. В том 
числе, аудиторная (контакт-
ная) работа – 32 часа у студен-
тов очной формы обучения, 
14 часов у студентов заочной 
формы обучения. Вид аттеста-
ции – экзамен.

Сравнение характеристик 
линейной и адаптивной версий 
электронного курса представ-
лено в таблице. Но надо заме-

Таблица (Table)

Сравнительные характеристики электронных курсов
Comparative characteristics of e-courses

Параметр курса Линейный курс Адаптивный курс
Контингент студентов 
(по годам обучения)

2019–2020 учебный год (второй семестр): 
101 студент очной формы обучения, 51 сту-
дент заочного обучения

2020–2021 учебный год (второй семестр): 99 студен-
тов очного обучения, 53 заочного обучения

Модель электронного 
обучения

Курс был предназначен для информацион-
ной поддержки занятий, проводимых в кон-
тактном виде. Но ввиду перехода в середине 
семестра на дистанционное обучение, ис-
пользовался для дистанционного асинхрон-
ного взаимодействия с обучаемыми

Курс предназначен как для синхронного, так и 
асинхронного взаимодействия с обучаемыми

Модульная структура Курс ориентирован на временную (по неде-
лям) разметку согласно расписанию учебных 
занятий, ввиду чего в один блок разметки 
могли попасть лекционные, лабораторные и 
контролирующие материалы из разных тем 
(при большом количестве подгрупп студен-
тов)

Курс ориентирован на тематическую модульную 
структуру, по каждому разделу модулей представ-
лены разнообразные теоретические, практические и 
оценочные материалы

Лекции В курсе размещались презентации лекций и 
дополнительные текстовые материалы для 
самостоятельного изучения

Добавлены видео-лекции по каждому модулю изу-
чения, а также ссылки на записи онлайн-занятий, 
проводимых по технологиям вебинаров и видеокон-
ференций

Лабораторные работы Задание на лабораторную работу включало 
основную (общую) часть и дополнительную 
часть в виде приложения с вариантами ин-
дивидуальных заданий

Добавлены видео-уроки по выполнению лаборатор-
ных работ.
Увеличена вариативность заданий, в каждую лабо-
раторную работу добавлены альтернативные допол-
нительные задания различного уровня сложности

Тесты Использованы тестовые вопросы вида: 
«Верно/Неверно», 
«Один из многих», «Много из многих»

Использованы тестовые вопросы вида: «Верно/
Неверно», «Короткий ответ», «Один из многих», 
«Много из многих», «Эссе», «На соответствие», 
«Числовой ответ», «Вычисляемый», «Вложенные от-
веты», «Выбор пропущенных слов»

Навигация переходов Линейная, с последовательным выполне-
нием заданий по настроенной временной 
разметке

Адаптивная, с возможностью нелинейного перехода 
между элементами и модулями курса, а также выбо-
ра вариативных заданий в модулях

Коммуникации Форум, блок новостей Добавлен чат для поддержки пользователей при ра-
боте в электронном курсе. Увеличен объем занятий, 
проводимых с использованием технологий видео-
конференцсвязи

Рефлексия Отсутствовала В курсе размещен элемент анкетирования с вопро-
сами по рефлексивной самооценке результатов, до-
стигнутых в ходе дистанционного обучения

Экзамен Дистанционно, в виде компьютерного те-
стирования с автоматизированной провер-
кой результатов теста

Аудиторно, в виде компьютерного тестирования с 
добавлением тестовых вопросов вида «Эссе», прове-
ряемых преподавателем в ручном режиме

тить, что начиная с весны 2020 
года, большая часть занятий 
проходила в удаленном дис-
танционном режиме, причем 
как у студентов очной, так и 
заочной форм обучения. Вви-
ду этого в электронный курс 
постоянно вносились допол-
нения для решения текущих 
задач обучения. 

На рис. 6 и 7 представлены 
результаты экзаменационной 
сессии у студентов очного и 
заочного обучения соответ-
ственно. Как видим, студенты, 
обучающиеся по адаптивной 
версии электронного курса, 

показали более высокие ре-
зультаты обучения.

Средний балл по итогам 
обучения в 2019–2020 учеб-
ном году составил 4,06 у оч-
ных и 3,67 балла у заочных 
студентов. В 2020–2021 учеб-
ном году средний балл уве-
личился до 4,24 и 3,87 балла 
соответственно. При этом 
абсолютная успеваемость со-
ставила в 2019–2020 учеб-
ном году 89,11% и 86,27% 
(для очного и заочного обу-
чения). В 2020–2021 учебном 
году данный показатель вы-
рос до 91,92% и 88,68%. Из 
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этого можно заключить, что 
адаптивный курс позволил 
студентам лучше адаптиро-
ваться к условиям вынужден-
ного дистанционного обуче-
ния в обстоятельствах новой 
реальности. Адаптивная обра-
зовательная среда предостав-
ляет при этом больше воз-
можностей и альтернатив для 
получения требуемых знаний 
и навыков, позволяет учесть 
личные возможности и прио-
ритеты. 

Выводы

Обобщая все вышесказан-
ное, можно сделать следующие 
выводы:

– индивидуальная образо-
вательная траектория явля-
ется одним из эффективных 
средств реализации професси-
онально-образовательного по-
тенциала личности и строится 
на основе определенных форм, 
методов, технологий и меха-
низмов обучения;

– современные техноло-
гии электронного образова-
ния предоставляют широкие 
возможности по реализации 
концепции персонифициро-
ванного гибкого обучения, в 
частности, с использованием 
адаптивных учебных курсов. В 
качестве ресурса (параметра) 
адаптации при этом могут вы-
ступать как параметры среды 
управления обучением, так и 
характеристики и предпочте-
ния самого обучаемого.

Рис. 6. Процентное распределение экзаменационных 
оценок у студентов очной формы обучения

Fig. 6. Percentage distribution of examination marks 
among full-time students

Рис.7. Распределение экзаменационных оценок у 
студентов заочной формы обучения

Fig. 7. Distribution of examination marks among 
correspondence course students
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Оптимальная пуассоновская когнитивная 
система с марковской моделью обучения
Целью исследования является разработка математической  
модели обучаемой марковской когнитивной системы при нали-
чии на ее входе дискретных обучающих и мешающих случайных 
стимулов, возникающих в случайные моменты времени.
Метод исследования состоит в  применении  простейшей марков-
ской модели обучения Эстеса со стохастической матрицей с двумя 
состояниями, в которой вероятности переходов рассчитываются 
в соответствии с оптимальным алгоритмом Неймана-Пирсона 
обнаружения воздействующих на систему стимулов. В работе 
предложена модель случайного появления образов на входе когни-
тивной системы (в терминах теории обучения это стимулы, на 
которые реагирует система). Модель предполагает широко приме-
няемое для описания интеллектуальной работы экспоненциальное 
распределение времени реакции системы на стимулы, при этом 
их число распределено по пуассоновскому закону. Предполагается, 
что когнитивная система принимает решение о наличии или от-
сутствии стимула на своем входе в соответствии с критерием 
оптимальности Неймана-Пирсона, т.е. максимизирует вероят-
ность правильного обнаружения стимула при  фиксированной 
вероятности ложного обнаружения. Рассчитанные таким образом 
вероятности принимаются  в качестве вероятностей переходов 
в стохастической матрице обучения системы. Таким образом, 
работе приняты следующие предположения, по-видимому, соот-
ветствующие поведению системы, предполагающей человеческие 
реакции, т.е. когнитивной системы.
• Образы, анализируемые системой, возникают в случайные 
моменты времени, при этом длительность времен между 
соседними появлениями образов распределено по экспоненци-
альному закону.

• Система анализирует возникшие образы и принимает решение 
о наличии или отсутствии образа на ее входе в соответствии 
с оптимальным алгоритмом Неймана-Пирсона, максимизи-
рующим вероятность правильной идентификации образа при 
фиксированной вероятности ложной идентификации.
• Система является обучаемой в том смысле, что решения о 
наличии или отсутствии образа принимаются последователь-
но на множестве идентичных ситуаций, причем вероятность 
принятия решения зависит от предыдущего решения системы.
Новыми результатами исследования являются аналитические 
выражения для вероятностей пребывания системы в каждом из 
возможных состояний в зависимости от числа шагов процесса 
обучения и интенсивностей полезных и мешающих стимулов на 
входе системы. Указанные вероятности рассчитаны для инте-
ресного случая, в котором отчетливо проявляется дискретность 
появления стимулов во времени и приведены соответствующие 
графики. Рассчитаны также стационарные, т.е. соответ-
ствующие бесконечному числу шагов обучения  вероятности 
пребывания системы в каждом из состояний и представлен 
соответствующий график.
В заключении отмечается, что представленные графики 
поведения обучаемой системы отвечают интуитивному пред-
ставлению о реакции когнитивной системы на появление сти-
мулов. Указаны некоторые возможные направления дальнейших 
исследований по упомянутой в работе теме.

Ключевые слова: когнитивная система, модель обучения Эстеса, 
критерий Неймана-Пирсона, экспоненциальное распределение 
вероятностей.

The aim of the study is to develop a mathematical model of the 
trained Markov cognitive system in the presence of discrete training 
and interfering random stimuli arising at random times at its input. 
The research method consists in the application of the simplest Markov 
learning model of Estes with a stochastic matrix with two states, in 
which the transition probabilities are calculated in accordance with 
the optimal Neуman-Pearson algorithm for detecting stimuli affecting 
the system. The paper proposes a model of the random appearance 
of images at the input of the cognitive system (in terms of learning 
theory, these are stimuli to which the system reacts). The model 
assumes an exponential distribution of the system’s response time to 
stimuli that is widely used to describe intellectual work, while their 
number is distributed according to the Poisson law. It is assumed 
that the cognitive system makes a decision about the presence or 
absence of a stimulus at its input in accordance with the Neуman-
Pearson optimality criterion, i.e. maximizes the probability of correct 
detection of the stimulus with a fixed probability of false detection. 
The probabilities calculated in this way are accepted as transition 
probabilities in the stochastic learning matrix of the system. Thus, 
the following assumptions are accepted in the work, apparently 
corresponding to the behavior of the system assuming human reactions, 
i.e. the cognitive system.
• The images analyzed by the system arise at random moments of 
time, while the duration of time between neighboring appearances of 
images is distributed exponentially.

• The system analyzes the resulting images and makes a decision about 
the presence or absence of an image at its input in accordance with 
the optimal Neуman-Pearson algorithm that maximizes the probability 
of correct identification of the image with a fixed probability of false 
identification.
• The system is trainable in the sense that decisions about the presence 
or absence of an image are made sequentially on a set of identical 
situations, and the probability of making a decision depends on the 
previous decision of the system.
The new results of the study are analytical expressions for the probabilities 
of the system staying in each of the possible states, depending on the 
number of steps of the learning process and the intensities of useful 
and interfering stimuli at the input of the system. These probabilities 
are calculated for an interesting case in which the discreteness of the 
appearance of stimuli in time is clearly manifested and the corresponding 
graphs are given. Stationary probabilities are also calculated, i.e. for an 
infinite number of training steps, the probabilities of the system staying in 
each of the states and the corresponding graph is presented.
In conclusion, it is noted that the presented graphs of the behavior of 
the trained system correspond to an intuitive idea of the reaction of the 
cognitive system to the appearance of stimuli. Some possible directions 
of further research on the topic mentioned in the paper are indicated.

Keywords: cognitive system, Estes learning model, Neуman-Pearson 
criterion, exponential probability distribution.

Optimal Poisson Cognitive System with 
Markov Learning Model
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На современном этапе развития когнитивных 
систем актуальными являются попытки моде-
лирования некоторых механизмов человеческо-
го сознания в рамках когнитивного подхода [1, 
2, 3, 4, 5, 6]. В соответствии с представления-
ми когнитивной теории [4, 7, 8] в человеческом 
мозге формируются образы (схемы, категории, 
гештальты, системы, архетипы и т.п.), которые 
затем обрабатываются. В работе не рассматри-
ваются терминологические нюансы, связанные 
с определением основных понятий когнитивной 
теории и для обозначения упомянутых понятий 
используется термин «чувственный образ» или 
просто образ.

Предполагается, что возникшие образы, яв-
ляются теми воздействиями, которые затем об-
рабатываются, воспринимаются, перерабатыва-
ются, используются когнитивной системой для 
формирования обобщенных чувственно-нагляд-
ных образов рассматриваемого предмета или 
явления [9, 10, 11, 12, 13] и характеризуется ря-
дом признаков, число которых может меняться 
в процессе функционирования системы. 

Современная тенденция разработки интел-
лектуальных систем состоит в применении мо-
дульного принципа их проектирования [9, 14, 
15, 16, 17, 18]. Следуя [4], будем полагать, что 
«Человек всегда взаимодействует с информаци-
ей, полученной от органов чувств, дорабатывая 
ее в своем сознании». 

В настоящей работе приняты следующие 
предположения, по-видимому, соответствую-
щие поведению системы, предполагающей че-
ловеческие реакции, т.е. когнитивной системы.

• Образы, анализируемые системой, возни-
кают в случайные моменты времени, при этом 
длительность времен между соседними появле-
ниями образов распределено по экспоненци-
альному закону.

• Система анализирует возникшие образы и 
принимает решение о наличии или отсутствии 
образа на ее входе в соответствии с оптималь-
ным алгоритмом Неймана-Пирсона, максими-
зирующим вероятность правильной идентифи-
кации образа при фиксированной вероятности 
ложной идентификации.

• Система является обучаемой в том смысле, 
что решения о наличии или отсутствии обра-
за принимаются последовательно на множестве 
идентичных ситуаций, причем вероятность при-
нятия решения зависит от предыдущего реше-
ния системы.

В работе предпринято математическое опи-
сание когнитивной системы при указанных до-
пущениях и получены аналитические выраже-
ния для вероятностей пребывания системы в 
каждом из возможных состояний в зависимости 
от числа шагов процесса обучения и интенсив-

ностей полезных и мешающих стимулов на вхо-
де системы. Указанные вероятности рассчитаны 
для интересного случая, в котором отчетливо 
проявляется дискретность появления стимулов 
во времени и приведены соответствующие гра-
фики. Рассчитаны также стационарные, т.е. при 
бесконечном числе шагов обучения вероятно-
сти пребывания системы в каждом из состоя-
ний вероятности и представлен соответствую-
щий график.

1. Марковская модель обучаемой когнитивной 
системы с двумя состояниями

Будем полагать, что система функционирует 
в непрерывном времени, и предположим, что 
на входе системы дискретно (скачкообразно) 
возникают некоторые образы, под воздействие 
которых система меняет свое состояние. 

Сделаем ключевое предположение о том, что 
обучение системы осуществляется в соответ-
ствии со следующим простейшим алгоритмом. 
В терминах задачи обучения Эстеса (W.K. Estes) 
[19, 20] на входе обучаемой системы формиру-
ются воздействия (стимулы), побуждающие си-
стему реагировать в соответствии с возникшими 
стимулами.

Рассмотрим простейший вариант такой зада-
чи. Пусть система в процессе обучения может 
находиться в одном из двух состояний. Первое 
состояние, которое обозначим через А, харак-
теризуется тем, что система приняла решение 
о наличии на очередном шаге своего функци-
онирования некоторого образа, т.е. восприняла 
ситуацию как наличие стимула. Второе состоя-
ние, которое обозначим через B, характеризует-
ся тем, что система приняла противоположное 
решение об отсутствии на очередном шаге сво-
его функционирования некоторого образа или 
стимула. 

Под шагом будем понимать изменение со-
стояния системы, которое происходит в конце 
каждого временного интервала [0, T), (сигналь-
ного интервала) в течение которого система 
анализирует состояние внешней среды и при-
нимает решение о переходе либо в состояние А, 
либо в состояние В. Предполагается, что систе-
ма функционирует в фиксированных условиях 
на протяжении произвольного числа упомяну-
тых интервалов, которые нумеруются с помо-
щью индекса n. Алгоритм такого анализа и кри-
терий оптимального решения рассмотрен далее. 

Если система на предыдущем шаге обучения 
находилась в состоянии А, то она останется в 
этом состоянии с вероятностью правильного 
обнаружения образа P(Ha | Ha) = 1 – а или пе-
рейдет в состояние В с вероятностью пропуска 
образа P(Hb | Ha) = a. Если система на преды-



Educational Resources

Open education  V. 25. № 6. 2021  47

дущем шаге обучения находилась в состоянии 
В, то она останется в этом состоянии с веро-
ятностью правильного необнаружения образа 
P(Hb | Hb) = 1 – b или перейдет в состояние А 
с вероятностью ложного обнаружения образа 
P(Ha | Hb) = b.

Таким образом, дальнейшее использова-
ние системой информации о наличии или от-
сутствии образа на сигнальном интервале не 
рассматривается, однако может быть учтено 
путем введения в рассмотрение новой марков-
ской последовательности дальнейших решений 
[21,22].

В соответствии с общей теорией статистиче-
ских решений припишем первому состоянию 
системы статистическую гипотезу Ha, а второму 
статистическую гипотезу Hb. Тогда вероятност-
ное поведение системы полностью описывают-
ся следующими вероятностями принятия реше-
ний на произвольном сигнальном интервале [0, 
T), название которых заимствовано из общей 
теории статистических решений [23].

P(Ha|Hb) – вероятность ложной тревоги или 
вероятность принятия системой решения о на-
личии образа на входе, в то время, как на входе 
системы имеется только помеха.

P(Ha|Ha) – вероятность правильного обнару-
жения или вероятность принятия системой ре-
шения о наличии образа на входе, в то время, 
как на входе системы имеется образ, искажае-
мый помехой.

P(Hb|Ha) – вероятность пропуска цели или 
вероятность принятия системой решения о на-
личии на входе только помехи, в то время, как 
на входе системы имеется образ, искажаемый 
помехой.

P(Hb|Hb) – вероятность правильного необна-
ружения или вероятность принятия системой 
решения о наличии на входе только помехи, в 
то время, как на входе системы имеется только 
помеха.

Очевидно, что независимыми являются толь-
ко две вероятности, а еще две являются допол-
нительными. Введем в рассмотрение для неза-
висимых вероятностей следующие обозначения.

P(Hb | Ha) = a, P(Ha | Hb) = b.

По определению очевидно, что

P(Ha | Ha) =1– P(Hb | Ha) = 1 – а

P(Hb | Hb) = 1 – P(Ha | Hb) = 1 – b

Очевидно, что величины веденных в рас-
смотрение вероятностей зависят как от вида и 
принципа действия чувствительных элементов 
системы, так и от способа обработки инфор-
мации, получаемой от этих элементов в целях 
принятия упомянутых решений.

Теперь переходы системы из одного состоя-
ния в другое описываются марковской цепью, 

формируемой двумя описанными состояниями 
А и B. 

Стохастическая матрица G одношаговых пе-
реходных вероятностей системы имеет в соот-
ветствии с введенными обозначениями вид

 
1
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− 

=  − 
a a
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b b
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В матрице первая строка и первый столбец 
соответствует состоянию А, вторая строка и вто-
рой столбец – состоянию B. 

Формально, если а = b = 0, то оба состоя-
ния являются поглощающими, смена состояний 
не происходит, а если а = b = 1, то изменение 
состояний происходит детерминированным об-
разом и если задано начальное состоянии, то 
поведение системы будет неслучайным. В даль-
нейшем будем полагать, что вероятности а и b 
не равны нулю или единице одновременно.

Для использования основных соотношений 
введем следующие обозначения:

pA(n) – вероятность найти систему в состоя-
нии А через n шагов, 

pB(n) – вероятность найти систему в состоя-
нии B через n шагов,

P(n) = (pA(n)pB(n)) – вектор-строка вероятно-
стей состояний системы через n шагов 

P(0) = (pA(0)pB(0)) – вектор-строка началь-
ных вероятностей состояний системы. 

Очевидно, что 

 pA(n) + pB(n) = 1, n = 0,1,… (1.2)

Матрица вероятностей одношаговых пере-
ходов G и строка начальных вероятностей P(0) 
полностью определяют поведение системы. 
Теория марковских цепей такого вида хорошо 
разработана [24, 25]. В частности, вероятности 
состояния системы через n шагов определяется 
соотношением

 ( ) [ [ ( ) ( )(1 
 0 0 (1 ) ],= + − − −+

n
A A Bp n b ap bp a b

a b
 (1.3)

 ( ) [ [ ( ) ( )(1 
  0 0 (1 ) ],= + − − −+

n
B B Ap n a bp ap a b

a b
  (1.4)

Из соотношений (1.10) и (1.11) следует, что 
существует стационарное состояние при нео-
граниченном увеличении числа шагов:

 ( )  ∞ = =
+A A
bp p
a b

  (1.5)

 ( )  1∞ = = = −
+B B A
ap p p
a b

 (1.6)

2. Модель наблюдаемого процесса и его 
вероятностные характеристики

Процесс появления чувственных образов 
[10] на входе системы объясняется внешними 
по отношению к системе факторами (внешней 
средой) и в ряде интересных содержательных 
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приложений должен рассматриваться как слу-
чайный.

Пусть система функционирует в соответствии 
со следующей логикой, отвечающей интуитив-
ному представлению о разумности системы.

Будем полагать, что на входе системы дей-
ствует случайный процесс появления образов, 
который моделируется случайным точечным 
процессом. Обозначим непрерывную случай-
ную величину произвольного межточечного ин-
тервала через τ и рассмотрим плотность веро-
ятности экспоненциального распределения [26]

 ( ) ,−=P e λττ λ  (2.1)

где λ – положительная величина, называемая 
интенсивностью появления точек.

Экспоненциальное распределение (2.1) ши-
роко применяется в науке и технике и описы-
вает, в частности, процессы переработки ин-
формации, т.е. интеллектуальную деятельность, 
например, длительность телефонного разговора 
или сеанса в сети Интернет. Таким образом, 
случайное время τ необходимо для выполнения 
некоторой интеллектуальной работы, поэтому 
в дальнейшем будем полагать, что образы на 
входе системы воспринимаются ей на протя-
жении последовательных временных отрезков, 
распределенных по экспоненциальному закону, 
причем эти отрезки располагаются внутри ин-
тервала анализа возникающих образов длитель-
ностью Т.

Если дополнительно потребовать, чтобы 
точки появлялись независимо друг от друга, то 
распределение произвольного числа точек на 
интервале Т является пуассоновским. Рассмо-
трим интервал времени [0, T) и предположим, 
что число точек, появившихся к моменту време-
ни Т равно N(Т). Обозначим через Р[N(Т) = m] 
вероятность того, что это число точек окажется 
равным n. Тогда

 ( ) ( )1
,

!

− = = 
m TP N T m T e

m
λλ  (2.2)

Таким образом, будем теперь полагать, что 
точечный процесс является пуассоновским слу-
чайным точечным процессом или просто пуас-
соновским точечным процессом, в котором вре-
мена появления точек W1, W2, …, Wi и их число 
N(t) к моменту времени Т являются случайны-
ми величинами. Если теперь в (2.3) λ является 
функцией времени, то она называется функци-
ей интенсивности появления точек, а процесс 
становится неоднородным пуассоновским про-
цессом с распределением 

 ( ) ( ) ( )( )00

1
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P N T m d d
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λ τ τ λ τ τ  (2.3)

3. Алгоритм Неймана-Пирсона оптимального 
двоичного обнаружения образа

Применим указанные результаты к простей-
шей задаче двоичного обнаружения сигнала на 
фоне помехи на интервале времени [0, T). По 
поводу природы сигналов и помех сделаем сле-
дующие предположения. Поскольку наблюдае-
мым процессом являются точки на временной 
оси, характеризующие события, то естественно 
и наличие и сигнала, и помехи характеризовать 
соответствующими функциями интенсивностей. 
Таким образом, помеха описывается функци-
ей интенсивности sп = λп(t), а полезный сиг-
нал на фоне помехи функцией интенсивности  
sc = λc(t) + λп(t).

Таким образом, в задаче обучения Эстеса 
стимулы, предполагающие реакцию системы, 
становятся измеримыми и описываются указан-
ными функциями.

Рассмотрим тест двоичного обнаружения 
сигнала. Поскольку рассматривается первона-
чальный этап обучения когнитивной системы, 
то сделаем предположение о том, что система 
принимает решение о наличии или отсутствии 
на входе образа в соответствии с критерием 
Неймана-Пирсона. При этом вероятность лож-
ной тревоги для распределения (2.2) для по-
стоянных функций интенсивностей, очевидно, 
равна
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где µ – порог, с которым сравнивается число 
событий в тесте, а через [µ] обозначено наи-
большее целое число, меньшее µ.

Вероятность правильного обнаружения 
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В соответствии с критерием Неймана-Пир-
сона, как известно, фиксируется вероятность 
ложной тревоги (3.1) и максимизируется веро-
ятность правильного обнаружения (3.2). В свою 
очередь, это означает, что фиксируется порог 
[µ] по заданной вероятности ложной тревоги 
(3.1) и рассчитывается вероятность правильного 
обнаружения по формуле (3.2).

Таким образом определяются все вероятно-
сти, фигурирующие в марковской модели обу-
чения со стохастической матрицей вида (1.1) и 
устанавливается связь между марковской моде-
лью обучения и теорией оптимальных статисти-
ческих решений. 
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4. Численный анализ поведения системы

С точки зрения поведения обучаемой систе-
мы интерес представляет изменение вероятно-
сти пребывания системы в одном их возмож-
ных состояний в зависимости от числа шагов 
обучения n. Для определенности на рисунках 
1–3 представлены графики для вероятности pA 
пребывания системы в состоянии А. Посколь-
ку рассматривается начальный этап обучения, 
то вероятности pA и pВ выбраны одинаковыми и 
равными 0,5, т.е. в начале обучения нет предпо-
чтения в пользу одного из состояний. 

Для учета выраженной дискретности появле-
ния стимулов интервал наблюдения в расчетах 
выбран равным единице (Т = 1). Таким обра-
зом, среднее число появлений стимула на ин-
тервале наблюдения Тsп или Тsс для выбранных 
значений интенсивностей сигнала и помехи со-
ставляет единицы.

Параметрами являются фиксированная веро-
ятность Рлт ложного обнаружения стимула (или 
вероятность ложной тревоги) и интенсивность 
появления стимула λ с (интенсивность сигнала).

Поведение кривых соответствует интуитив-
ному представлению о процессе обучения. Дей-
ствительно, вероятность пребывания системы в 
состоянии А увеличивается при увеличении ин-
тенсивности сигнала λс. 

Кроме того, кривые на указанных рисунках 
демонстрируют очевидное свойство критерия 
Неймана-Пирсона: при увеличении порога при-
нятия решения, или, что то же самое, при уве-
личении фиксированной вероятности ложной 
тревоги увеличивается и вероятность правиль-
ного обнаружения. Максимально возможные 
вероятности достигаются в соответствии с (3.1) 
и (3.2) при k = 0 и равны 

Рлт max = P(Ha | Hb)max = bmax =  
= P[(N(T) ≥ μ) | H0]max = 1 – exp(–λпT),

Рпо max = P(Hа | Ha)max = 1 – amax =  
= 1 – P[(N(T) ≤ μ | H1]max = 1 – exp[–(λп + λc)T].

Вслед за таким поведением вероятностей пе-
реходов в стохастической матрице (1.1) при уве-
личении числа шагов вероятность пребывания 
системы в состоянии А уменьшается. Рисунки 
1–3 иллюстрируют скорость переходного про-
цесса обучения системы, длительность которого 
для выбранных параметров составляет единицы 
шагов. 

В связи с этим представляет интерес изуче-
ние процесса достижения стационарных состо-
яний. Из соотношений (1.12) и (1.13) следует, 
что в стационарном режиме вероятности пребы-
вания системы в одном из состояний не зависят 
от соответствующих начальных вероятностей и 
определяются только внешними по отношению 

Рис. 1. Зависимость состояния А от числа шагов при 
Рлт = 0,80

Fig. 1. Dependence of state A on the number of steps at 
Pfa (probability of false alarm) = 0,80

Рис. 2. Зависимость состояния А от числа шагов при 
Рлт = 0,58

Fig. 2. Dependence of state A on the number of steps at 
Pfa (probability of false alarm) = 0,58

Рис. 3. Зависимость состояния А от числа шагов при 
Рлт = 0,35

Fig. 3. Dependence of state A on the number of steps at 
Pfa (probability of false alarm) = 0,35

к системе параметрами. Рисунок 4, на котором 
изображено поведение стационарной вероятно-
сти pA(∞) состояния А иллюстрирует указанное 
свойство и подтверждает интуитивное пред-
ставление о том, что стационарная вероятность 
состояния А увеличивается при увеличении ин-
тенсивности появления полезного сигнала при 
прочих равных условиях.
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Заключение

В работе сформулирована математическая мо-
дель марковской обучаемой когнитивной систе-
мы с двумя состояниями и оптимальным алго-
ритмом различения стимулов Неймана-Пирсона. 
Рассчитанные кривые вероятностей пребывания 
системы в каждом из состояний а также соответ-
ствующие вероятности стационарных состояний 
отвечают интуитивному представлению о про-
цессе обучения, поскольку верно иллюстрируют 
поведение системы в зависимости от интенсив-
ностей полезных и мешающих стимулов.

Дальнейшее развитие примененного подхода 
возможно с применением марковских моделей 
обучения с числом состояний больше двух, а 
также рассмотрение неоднородных пуассонов-
ских процессов появления стимулов.
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Интеллектуальная киберфизическая система 
с использованием гештальт-обработки*
Цель исследования. Целью исследования является создание и 
развитие современных киберфизических систем. Эволюция ки-
берфизических систем (КФС) связана с развитием когнитивного 
подхода в рамках применения механизмов, используемых человеком 
для решения своих повседневных задач. При когнитивном подходе 
к работе с киберфизическими системами рассматривается геш-
тальт, как один из способов решения современных задач в рамках 
новой технологии Industrie 4.0. При когнитивном подходе для ки-
берфизических систем интернета вещей (CPS IoT) с обработкой 
гештальта рассматривается простая задача. При исследовании 
в такой задаче для несложной киберфизической системы можно 
будет использовать гештальт с простой структурой. Усложне-
ние задачи и структуры гештальта может происходить по мере 
развития CPS IoT. В статье рассматривается интеллектуаль-
ная киберфизическая система интернета вещей с применением 
методов гештальт-обработки их состояний – картины мира, 
при решении различных задач интернета вещей.
Материалы и методы исследования. Для решения задач в 
рамках когнитивного подхода к построению и развитию ки-
берфизических систем требуются новые методы и наработки 
специалистов в области интеллектуальных систем.  В кон-
тексте технологий Industry 4.0, интернета вещей рассмотрена 
гештальт-обработка CPS IoT. В рамках когнитивного подхода 
используются чувственные образы, концепты-представления, 
концепты-сценарии, концепты-гештальты киберфизических 
систем для взаимодействия с реальным миром. Важным яв-
ляется использование концептов-гештальтов которые могут 
отражать CPS IoT с новыми эмерджентными свойствами. 
Под гештальтом CPS IoT понимается определенное состояние 
киберфизической системы и среды ее обитания, которое воз-
никает при появлении какой-либо потребности и закрывается 
после удовлетворения этой потребности. Главной задачей 
гештальт-обработки для киберфизической системы является 
удовлетворение её потребности. Решение этой задачи вклю-
чает: Организацию сбора и непосредственно сбор необходимых 
элементов для формирования гештальта, а в дальнейшем для 

его закрытия; Формирование гештальта; Закрытие гешталь-
та. Для накопления опыта, его использования и развития 
предполагается использовать методы машинного обучения. 
Результаты машинного обучения могут представляться в виде 
концептов-представлений, концептов-сценариев.
Результаты. Предложены, в рамках когнитивного подхода, 
концепты-гештальты CPS IoT, гештальт-обработка CPS IoT. 
В качестве основных этапов гештальт-обработки в статье 
выделяются: – подготовка исходных данных для формирования 
потребности CPS IoT: – формирование образного восприя-
тия – картины мира, включающую текущее состояние CPS 
IoT и необходимое для закрытия гештальта; – формирование 
гештальта; – формирование исходных данных для планиро-
вания управляющих воздействий, необходимых для закрытия 
гештальта CPS IoT; – реализация управляющих воздействий 
для закрытия гештальта CPS IoT; – сохранение сценария 
гештальт-обработки для возможного повторного использования 
в будущем. Данные этапы гештальт-обработки относятся 
к CPS IoT любой природы и ориентированы на любые задачи 
интернета вещей. В демо-примере показано применение геш-
тальт-обработки для CPS IoT с простой моделью без обучения.
Заключение. В статье рассмотрен когнитивный подход, 
связанный с использованием и развитием интеллектуальных 
киберфизических систем для интернета вещей и интернета 
всего. Предложен метод, связанный с гештальт-обработ-
кой ситуаций CPS IoT, который позволяет осуществлять 
распознавание потребности, формировать гештальт. На 
основе сформированного гештальта CPS IoT планируются 
управляющие воздействия для закрытия гештальта CPS IoT. 
Реализация предложенного подхода, развитие и использование 
концептов-гештальтов позволит отражать CPS IoT с новыми 
эмерджентными свойствами.

Ключевые слова: киберфизическая система интернета вещей, 
когнитивный подход, гештальт-обработка, интернет вещей, 
концепты-гештальты.

Intelligent Cybernetic System Using Gestalt 
Processing
Purpose of the study. The aim of the study is to create and develop 
modern cyber physical systems. The evolution of cyber physical 
systems (CPS) is associated with the development of a cognitive 
approach within the framework of the application of mechanisms 
used by humans to solve their daily tasks. In the cognitive approach 
to working with cyber physical systems, gestalt is considered as 
one of the ways of solving modern tasks within the framework 
of the new Industry 4.0 technology. In the cognitive approach a 
simple task is considered for cyber physical systems of the Internet 
of Things (CPS IoT) with gestalt processing. When investigating 
such a task for a simple cyber physical system, it will be possible to 
use a gestalt with a simple structure. The complication of the task 
and structure of gestalt can occur with the development of CPS 

IoT. The article examines an intelligent cyber physical system of 
the Internet of Things using methods of gestalt processing of their 
states - a picture of the world, while solving various problems of 
the Internet of Things.
Materials and research methods. To solve tasks within the 
framework of a cognitive approach to the construction and 
development of cyber physical systems, new methods and 
developments of specialists in the field of intelligent systems are 
required. In the context of Industry 4.0 technologies, the Internet 
of Things the gestalt processing of CPS IoT is considered. Within 
the framework of the cognitive approach sensory images, concept-
representations, concept-scenarios, concept-gestalts of cyber physical 
systems are used to interact with the real world. It is important to 
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use concept gestalts that can reflect CPS IoT with new emergent 
properties. CPS IoT gestalt refers to a certain state of the cyber 
physical system and its habitat, which occurs when a need arises and 
closes after the need is satisfied. The main task of gestalt processing 
for a cyber physical system is to satisfy its needs. The solution to 
this problem includes: the organization of the collection and the 
direct collection of the necessary elements for the formation of the 
gestalt, and later for its closure; the formation of the gestalt; the 
closure of the gestalt. For the accumulation of experience, its use 
and development, it is proposed to use machine learning methods. 
Machine learning results can be presented in the form of concept 
representations, concept scenarios.
Results. The concepts-gestalts of CPS IoT, gestalt processing of CPS 
IoT are proposed within the framework of the cognitive approach. 
As the main stages of gestalt processing, the article highlights: - 
preparation of initial data for the formation of the need for CPS 
IoT: - formation of an imaginative perception - a picture of the 
world, including the current state of CPS IoT and necessary for  the 
closure of the gestalt; - formation of gestalt; – formation of initial 

data for planning the control actions necessary for closing the CPS 
IoT gestalt; - implementation of control actions to close the CPS 
IoT gestalt; - saving the gestalt processing scenario for possible 
reuse in the future. These stages of gestalt processing relate to IoT 
CPS of any nature and are focused on any tasks of the Internet of 
Things. The demo example shows the use of gestalt processing for 
CPS IoT with a simple model without training.
Conclusion. The article discusses the cognitive approach that refers 
to the use and development of intelligent cyber physical systems for 
the Internet of things and the Internet of everything. A method related 
to the gestalt processing of CPS IoT situations is proposed, which 
allows recognizing a need, and forming of a gestalt. Based on the 
generated CPS IoT gestalt, control actions are planned to close the 
CPS IoT gestalt. The implementation of the proposed approach, 
development and use of gestalt concepts will allow to reflect CPS 
IoT with new emergent properties.

Keywords: cyber physical system of the Internet of Things, cognitive 
approach, gestalt processing, Internet of Things, gestalt concepts.

Введение

Дальнейшее развитие на-
учно-технического прогресса 
связано с технологиями, по-
явившимися в рамках техни-
ческой революции Industry 
4.0 [1, 2]. Одним из значимых 
направлений области инфор-
мационных технологий явля-
ется использование и развитие 
КФС.

Специалистами, исследо-
вателями и разработчиками 
дано одно из определений [7, 
8, 9, 10]: Киберфизическая си-
стема – КФС (Cyber Physical 
Systems – CPS) – комплекс-
ная система из вычислитель-
ных и физических элементов, 
которая постоянно получает 
данные из окружающей среды 
и использует их для дальней-
шей оптимизации процессов 
управления. КФС использу-
ются для решения таких задач 
как: «умная бытовая техника», 
«умное здание», «умное произ-
водство», «умные счетчики», 
«умные сети» и др.

Термин КФС был введен в 
2006 году директором по встро-
енным и гибридным системам 
Национального научного фон-
да США Хелен Джилл. С его 
помощью обозначались ком-
плексы, включающие природ-
ные объекты, искусственные 
подсистемы и контроллеры. 
Киберфизические системы по-
строены на модульной логике 
встраиваемых систем Встроен-
ные системы послужили осно-

вой для решения важнейшей 
проблемы модернизации про-
изводства и экономики.

В развитии киберфизиче-
ских систем кроме техниче-
ских предпосылок, связанных 
с развитием встроенных си-
стем, определенное влияние 
оказал и человеческий фак-
тор. Это связано с зависимо-
стью успешного внедрения от 
восприятия новых технологий 
пользователями.

Следует отметить исполь-
зование мобильных устройств, 
называемых «носимыми тех-
нологиями», которые способ-
ствуют скорейшему восприя-
тию среды пользователями за 
счет применения смартфонов, 
умных часов, фитнес-трекеров, 
которые широко используют-
ся пользователями в повсед-
невной жизни. Интерфейсы 
виртуальной реальности, до-
полненной реальности рас-
ширяют свое использование в 
киберфизических системах и 
функциональные возможно-
сти самих КФС. Применение 
киберфизических систем, в 
настоящее время, покрывает 
практически все области чело-
веческой деятельности.

В начале прошлого столе-
тия группа психологов, Макс 
Вертгеймер, Вольфганг Кёллер 
и Курт Коффка, занималась 
исследованием особенностей 
человеческого восприятия ре-
ального мира. Итогом их ра-
боты стало новое направле-
ние – гештальтпсихология [11, 

12]. Гештальтпсихология – это 
учение о целостности психоло-
гической структуры человека. 
Целостная психологическая 
(гештальт) структура может 
быть представлена как набор 
признаков, действий, катего-
рий, которые характеризуют 
ситуацию в целом.

В 1950-х годах появилось 
одно из направлений в психо-
терапии – гештальт-терапия, 
основанное на эксперимен-
тально-феноменологическом 
и экзистенциальном подходах 
[13]. Следует отметить, что 
гештальт-терапия не является 
прикладной отраслью гешталь-
тпсихологии. 

Первичными данными пси-
хологии являются целостные 
структуры – «гештальты». 
Гештальт – это целостный об-
раз определенной ситуации, а 
более точно – это целостная 
структура, возникающая в ходе 
взаимодействия человека и 
окружающей его среды в ин-
тервале времени между воз-
никновением потребности и ее 
удовлетворением. (закрытием).

Наработки данных направ-
лений в психологии могут 
успешно использоваться для 
новых технологий Индустрия 
4.0 в рамках интернета ве-
щей (Internet of Things, IoT) 
и интернета всего (internet of 
everything, IoE). Применение 
новых технологий возможно 
для планирования действий 
киберфизическими устрой-
ствами на основе восприятия, 
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интерпретации и анализа ин-
формации о возникающих си-
туациях в окружающем мире. 

Эволюция связана с разви-
тием когнитивного подхода в 
рамках применения механиз-
мов, используемых человеком 
для решения своих повседнев-
ных задач. При когнитивном 
подходе к работе с КФС могут 
использоваться чувственные 
образы, концепты-представ-
ления, концепты-сценарии и 
гештальты. В данный момент 
можно рассматривать гештальт 
как один из подходов к реше-
нию современных задач в но-
вой технологии Индустрия 4.0 
(Industry 4.0). Использование 
гештальтов КФС, предполагает 
применение не одного из эта-
пов жизненного цикла работы 
с ними, а рассмотрение пол-
ной обработки от возникнове-
ния, до закрытия гештальта.

Современные киберфизиче-
ские системы активно исполь-
зуют технологии интернета 
вещей (IoT), промышленного 
интернета вещей (IIoT). По-
нятие интернета вещей появи-
лось в 1999 году, когда Кевин 
Эштон, представил руковод-
ству компании Procter&Gamble 
свой доклад «Интернет вещей». 
Этот доклад был посвящена 
RFID-меткам и тому, как они 
могут повлиять на некоторые 
рынки и окружающую IT сре-
ду. Если в то время рассматри-
вались относительно простые 
объекты, то в настоящий мо-
мент их эволюция, а в итоге 
нарастающее усложнение, тре-
бует дополнительных ресурсов 
для восприятия и использо-
вания. Это является одной из 
причин применения подхода к 
их изучению и развитию, на-
чиная с простой модели пове-
дения. 

Использование простой мо-
дели упрощает работу с геш-
тальтом КФС, а в ходе развития 
КФС может происходить их 
усложнение. Простая модель 
КФС отражает минимальный 
набор признаков и действий 
необходимых для организа-
ции целенаправленного по-

веления. Считается, что такая 
КФС имеет простую структу-
ру. Примером КФС с простой 
моделью может служить систе-
ма поддержания заданной тем-
пературы в помещении.

Целостный подход к уче-
ту картины мира присутствует 
в рассмотрении простейшей 
модели гештальта КФС. Если 
же рассматривать современ-
ные модели, то на них могут 
оказывать влияние ряд факто-
ров эволюционного развития 
КФС и их гештальтов. Одними 
из основных факторов явля-
ются методы машинного обу-
чения, особенно связанных с 
обучением КФС при помощи 
нейронных сетей, начиная от 
классических до нейронных 
сетей глубокого обучения. В 
этом случае представление 
целостной картины окружаю-
щего мира может быть очень 
сложным или даже невозмож-
ным из-за большого числа не-
линейных вычислений. Для 
человека эти ситуации все же 
рассматриваются и одним из 
подходов является использо-
вание гештальтов. Поэтому 
целесообразно перенести эти 
технологии, применяемые че-
ловеком, для использования в 
работе КФС с простой моде-
лью, без обучения. 

Основной областью ис-
пользования КФС является 
интернет вещей. Усложнение 
картины использования геш-
тальт-обработки связано с 
непростой задачей, которую 
решают психотерапевты для 
такого сложного «объекта» 
как человек. Поэтому для из-
учения КФС интернета вещей 
рассматриваются пока относи-
тельно простые объекты. Эта 
ситуация связана с нестыков-
кой и отсутствием некоторых 
известных понятий в этой об-
ласти, которые окончательно 
воспринимаются однозначно 
не всеми специалистами. Для 
первых шагов желательно при-
менять простой объект, пред-
ставляющий КФС с простой 
моделью для целенаправлен-
ного поведения.

Цель гештальт-обработки, 
ее технический смысл, заклю-
чается в использовании для 
КФС интернета вещей (CPS 
IoT) тех подходов и техно-
логий, которые используют 
психотерапевты для «работы» 
с объектом «человек». В ходе 
достижения этой цели следу-
ет ожидать развитие подхо-
да, который учитывает образ 
гештальта CPS IoT во всех 
возможных аспектах. В пер-
вую очередь это связано с во-
просами взаимодействия CPS 
IoT с пользователем. В роли 
пользователя следует ожидать: 
человека, человеко-машинную 
CPS IoT, автономную CPS 
IoT. Большой интерес дол-
жен проявляться к взаимодей-
ствию CPS IoT друг с другом, 
т.к. с их развитием будут все 
сильнее проявляться свойства 
эмерджентности CPS IoT, т.е. 
появление у системы свойств, 
не присущих её элементам в 
отдельности. В этой ситуации 
и должны проявиться особен-
ности гештальт-обработки, 
связанные с использованием 
целостного образа – гештальта 
CPS IoT.

В статье рассматривается 
интеллектуальная киберфизи-
ческая система с применением 
методов гештальт-обработки 
их состояний – картины мира, 
при решении задач интернета 
вещей по закрытию гештальта 
CPS IoT.

1. Когнитивный подход к 
развитию интернета вещей на 
основе гештальт-обработки

При когнитивном подходе 
для киберфизической системы 
(КФС) целесообразно рассма-
тривать простую задачу. В ра-
боте под простой модельной 
задачей авторами понимается 
задача по переводу киберфи-
зической системы из текущего 
состояния S0 в требуемое Sтр на 
основе обработки ограничен-
ного числа признаков ситуаций 
и формирования управляющих 
субъектом, КФС, воздействий, 
в контексте достижения по-
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ставленной цели. Для многих 
случаев решение простой за-
дачи по переводу киберфизи-
ческой системы из текущего 
состояния в требуемое можно 
представить в общем виде сле-
дующим образом 

  W = P (x, q, u)  (1)

где W – результат решения за-
дачи, 
P – оператор получения ре-
зультата решения задачи, 
x – входная информация для 
планирования управляющих 
воздействий, 
q – возмущения, влияющие на 
решение задачи, 
u – управляющие воздействия, 
обеспечивающие результат ре-
шения задачи. 

При исследовании в такой 
задаче для несложной кибер-
физической системы можно 
будет использовать гештальт с 
простой структурой. Усложне-
ние задачи и структуры геш-
тальта может происходить по 
мере развития киберфизиче-
ской системы.

Дальнейшая эволюция ки-
берфизических систем в рам-
ках когнитивного подхода 
предполагает использование 
чувственных образов, концеп-
тов, гештальтов для взаимо-
действия с реальным миром. 

Чувственный образ пред-
мета или явления (сущно-
сти) – ЧОС, есть отображение 
реальности (действительности) 
на уровне восприятия данных 
(перцепции). Чувственные об-
разы (сущности) представля-
ются множеством признаков, 
отражающих рассматриваемую 
ситуацию и взвешенные связи 
между ними. 

Концепты-представления 
предмета или явления являют-
ся обобщенными чувственны-
ми образами разных предметов 
и явлений [14, 15]. Они явля-
ются более высокими по сте-
пени абстрактности, по срав-
нению с действительностью 
через конкретно-чувственные 
образы. Концепты-представ-
ления отражают множество 
наиболее наглядных, внеш-

них признаков предмета или 
явления. Структура концеп-
та-представления, на началь-
ных этапах своего формиро-
вания, во многом совпадает со 
структурой чувственного об-
раза. Формирование концеп-
тов-представлений является 
возможностью обобщения чув-
ственных образов предметов и 
явлений. Примером чувствен-
ного образа может служить 
«телевизор с диагональю 32"»,  
а концептом-представлением 
может служить просто «теле-
визор».

При необходимости обоб-
щения действий на основе 
чувственных образов объектов 
и явлений могут использовать-
ся концепты-сценарии. Кон-
цепт-сценарий [16] является 
динамически представленным 
фреймом и состоит из после-
довательности этапов, эпизо-
дов. Для простой модельной 
задачи, по Дж. Лакоффу, «… 
сценарию соответствует сле-
дующая онтология: начальное 
состояние, последовательность 
событий, конечное состояние. 
Для более сложных задач в он-
тологию сценария могут вклю-
чаться люди, вещи, свойства, 
отношения. Входящие в он-
тологию элементы часто свя-
зываются отношениями опре-
деленных типов: причинными 
отношениями, отношениями 
тождества и т.д.» [16]. 

Если рассматривать в каче-
стве примера концепт-сцена-
рий для ситуации «Принести 
модуль А», то он будет иметь 
следующий вид: 

начальное состояние – мо-
дуль А рядом; 

последовательность собы-
тий – обнаружить модуль А, 
захватить модуль А, доставить 
модуль А; 

конечное состояние – модуль 
А доставлен.

При использовании инте-
грированного метода пред-
ставления знаний структура 
концепта-сценария, на на-
чальных этапах его формиро-
вания, имеет общие элементы 
со структурами описания чув-

ственного образа и концепта 
представления [14]. Отличи-
тельными элементами струк-
туры концепта-сценария яв-
ляются [15, 17] содержание 
концепта-сценария и объем 
концепта-сценария. Содержа-
ние концепта-сценария отра-
жает множество существен-
ных признаков (состояний, 
событий) концепта-сценария. 
Объем концепта-сценария 
включает множество ситуаций 
для которых используется этот 
сценарий. 

Содержанием концеп-
та-сценария для примера 
«Принести модуль А» могут 
быть ситуации: 

модуль А рядом; обнаружить 
модуль А; захватить модуль А; 
доставить модуль А; модуль А 
доставлен. 

Объемом концепта-сцена-
рия могут быть ситуации: 

собрать узел С; упаковать 
модуль А; распаковать модуль А 
и т.д. 

2. Введение в гештальт-
обработку КФС интернета 
вещей 

Дальнейшим развитием ин-
тернета вещей может служить 
эволюция киберфизических 
систем в рамках когнитивно-
го подхода для решения но-
вых задач. В этом направлении 
важным является использо-
вание концептов-гештальтов 
которые могут отражать CPS 
IoT с новыми эмерджентными 
свойствами.

Для киберфизической си-
стемы интернета вещей, под 
гештальтом понимается опре-
деленное состояние киберфи-
зической системы и среды ее 
обитания, которое возникает 
при появлении какой-либо 
потребности и закрывается 
после удовлетворения этой по-
требности. Примером потреб-
ности для робота-уборщика 
может служить необходимость 
его подзарядки, а закрытие 
гештальта, в нашем примере, 
произойдет после зарядки его 
аккумуляторной батареи – АБ.
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Для использования и раз-
вития КФС необходимо рас-
крыть содержание понятия 
гештальт-обработки.

Главной задачей геш-
тальт-обработки для кибер-
физической системы является 
удовлетворение её потребно-
сти. Потребности могут нахо-
диться практически в любой 
области географического по-
ложения, функционирования 
КФС. Удовлетворение потреб-
ности предполагает закрытие 
гештальта. Решение этой зада-
чи включает:

1. Организацию сбора и 
непосредственно сбор необхо-
димых элементов для форми-
рования гештальта, а в даль-
нейшем для его закрытия. В 
качестве необходимых элемен-
тов, для примера с роботом-у-
борщиком, могут выступать: 

признаки – уровень заря-
да и координаты зарядного 
устройства; 

действия – переместиться к 
зарядному устройству подклю-
читься к зарядному устройству.

2. Формирование гешталь-
та. Возникновение потребно-
сти, проверка состояния не-
обходимых элементов и при 
определенных условиях за-
пуск процедуры решения за-
дачи. В приводимом примере 
проверка уровня зарядки АБ 
и при нарушении этого уров-
ня переход в решение зада-
чи поиска подзарядки. Для 
робота-уборщика в качестве 
возникшей потребности будет 
необходимость зарядки АБ; 
проверка состояния необходи-
мых элементов может показать 
низкий заряд АБ и отсутствие 
в зоне досягаемости зарядного 
устройства; выявление условий 
удовлетворения потребности 
(закрытия гештальта) – поиск 
зарядного устройства и заряд-
ка. Формирование гештальта 
будет связано с необходимо-
стью зарядки АБ.

3. Закрытие гештальта. Дан-
ная ситуация разрешается по-
сле удовлетворения возникшей 
потребности, т.е. зарядки АБ 
робота-уборщика. Закрытие 

гештальта связано с зарядкой 
АБ. Решение этой задачи тре-
бует решения другой задачи – 
поиска зарядного устройства, 
после этого возможно перейти 
к процессу закрытия гешталь-
та.

В дальнейшем для геш-
тальт-обработки будем при-
менять обозначение – CPS 
IoT. При гештальт-обработке 
используется опыт деятель-
ности CPS IoT. Данный опыт 
позволяет эволюционировать 
гештальт-ориентированным 
CPS IoT. Опыт по результатам 
гештальт обработки может на-
капливаться и использоваться 
с применением чувственных 
образов, концептов-представ-
лений, концептов-сценариев и 
гештальтов CPS IoT. 

Для накопления опыта, 
его использования и развития 
предполагается использовать 
методы машинного обучения. 
Результаты машинного обу-
чения могут представляться в 
виде концептов-представле-
ний, концептов-сценариев.

3. Содержание основных 
этапов гештальт-обработки

Современная CPS IoT, для 
решения простой задачи со-
держит: 

– сенсоры и исполнитель-
ные устройства;

– встраиваемое оборудова-
ние;

– необходимое для работы 
оборудования программное 
обеспечение;

– человеко-машинный ин-
терфейс;

– модуль взаимодействия с 
другими системами.

В качестве основных этапов 
гештальт-обработки в статье 
выделяются:    

1. Подготовка исходных 
данных для формирования по-
требности CPS IoT.

2. Формирование образного 
восприятия – картины мира, 
включающую текущее состо-
яние CPS IoT и необходимое 
(требуемое) для закрытия геш-
тальта. 

3. Формирование гештальта. 
4. Формирование исходных 

данных для управляющих воз-
действий, необходимых для за-
крытия гештальта CPS IoT.

5. Реализация управляю-
щих воздействий для закрытия 
гештальта CPS IoT.

6. Сохранение сценария 
гештальт-обработки для воз-
можного повторного исполь-
зования в будущем. 

Данные этапы гештальт-об-
работки относятся к CPS IoT 
любой природы и ориентиро-
ваны на любые задачи интер-
нета вещей. 

С учетом такой структуры 
CPS IoT основные этапы геш-
тальт-обработки можно пред-
ставить следующим образом:

1. Подготовка исходных 
данных для формирования по-
требности CPS IoT. Данный 
этап возникает с момента по-
явления какой-либо потребно-
сти CPS IoT и включает фик-
сацию появления потребности 
и признаков, которые ее отра-
жают в картине мира CPS IoT 

Под потребностью CPS IoT 
понимается нехватка чего-ли-
бо в данный момент в зависи-
мости от ситуационных факто-
ров, признаков. У каждой CPS 
IoT они могут отличаться. 

Момент потребности опре-
деляется исходными данными:

– ментальными, формиру-
ются информационными про-
цессами CPS IoT, происходя-
щими внутри КФС; 

– реальными (от датчиков, 
телеметрической системы – 
ТМС.

Эти данные связаны с по-
требностью контекстом, ко-
торый возникает после по-
явления потребности. После 
формирования контекста по-
требности на его основе фор-
мируются ментальные (от ин-
формационных устройств) и 
реальные (от ТМС CPS IoT) 
исходные данные. 

2. Формирование картины 
мира, включающую текущее 
состояние CPS IoT и требуе-
мое для закрытия гештальта, 
происходит с использованием 
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ментальных и реальных ис-
ходных данных. Картина мира 
включает признаки и их значе-
ния:

– ментальные – вычислен-
ные в CPS IoT и других систе-
мах,

– реальные – сформирован-
ные датчиками ТМС CPS IoT. 

Картина мира CPS IoT 
для решения простой задачи, 
включает текущее состояние 
CPS IoT, внешнюю среду и 
требуемое состояние для за-
крытия гештальта.

В простейшем случае при-
знак имеет два значение: 1 – 
присутствует, 0 – отсутствует

Под требуемым состояни-
ем CPS IoT – Sтр_КФС, для 
простой задачи, понимается 
множество признаков с их за-
данными значениями, харак-
теризующими то состояние, 
которое необходимо достичь, 
т.е.: 

Sтр_КФС =  
= {И_ПРi, ЗНЧ_ПРi}, где

И_ПРi – имя i-го признака;
ЗНЧ_ПРi –значение i-го при-
знака требуемого состояния;
i – индекс для нумерации при-
знаков Sтр_КФС, i = 1, ..., n;
n – количество признаков, не-
обходимых для описания тре-
буемого состояния.

Под текущим состояни-
ем CPS IoT – Sтек_КФС, для 
простой задачи, понимается 
множество признаков с их зна-
чениями, которые являются 
актуальными на данный мо-
мент времени.

Sтек_КФС =  
= {И_ПРl, ЗНЧ_ПРl} –  
– {И_ПРr, ЗНЧ_ПРr} =  

= {И_ПРj, ЗНЧ_ПРj}, где

l – индекс для нумерации всех 
признаков КФС, l = 1, …, k;
k – количество всех признаков 
КФС;
r – индекс для нумерации при-
знаков, которые не использу-
ются для рассматриваемой си-
туации, r = 1, …, p;
p – количество признаков, 
которые не используются для 
рассматриваемой ситуации;

j – индекс для нумерации при-
знаков Sтек _КФС, j = 1, ..., m;
m – количество признаков, не-
обходимых для описания теку-
щего состояния. 

Для текущего состояния 
значения признаков могут по-
ступать с датчиков телеметри-
ческой системы CPS IoT, с вы-
числительных элементов CPS 
IoT, через Интернет и т.д. 

Для требуемого состояния 
значения признаков могут по-
ступать из базы знаний, или 
от пользователя, или от других 
CPS IoT.

3. Формирование гешталь-
та. Принимая для простой за-
дачи то, что гештальт является 
образом CPS IoT и отражает 
определенное состояние CPS 
IoT и среды ее обитания, ко-
торое возникает при появле-
нии какой-либо потребности, 
в гештальте необходимо отра-
жать следующие элементы:

– текущее состояние CPS 
IoT – Sтек _КФС;

– текущее состояние среды 
обитания CPS IoT – Sтек _СО;

– текущую потребность 
CPS IoT – П_КФС.

С учетом этих базовых эле-
ментов гештальт CPS IoT для 
простой задачи (Г_КФС), мо-
жет быть представлен в виде:

 Г_КФС = <Sтек _КФС, 
 Sтек _СО, П_КФС>, (2)

где Sтек_КФС – множество 
признаков с их значениями 
для текущего состояния CPS 
IoT, которые являются акту-
альными для CPS IoT на дан-
ный момент времени;
Sтек_СО – множество при-
знаков с их значениями для 
текущего состояния среды 
обитания, которые являются 
актуальными для представле-
ния среды обитания CPS IoT 
на данный момент времени;
П_КФС – потребность CPS 
IoT, представленная множе-
ством признаков с их зна-
чениями, которые являются 
актуальными для CPS IoT на 
данный момент времени. П_
КФС для простой задачи со-
впадает с Sтр_КФС. 

Структура гештальта (2) 
справедлива для простых за-
дач CPS IoT и методов целена-
правленного поведения интел-
лектуальных систем с целевым 
состоянием – отражающим 
удовлетворение текущей по-
требности.

4. Формирование исходных 
данных для управляющих воз-
действий, необходимых для за-
крытия гештальта CPS IoT. 

Закрытие гештальта связано 
с удовлетворением потребности 
П_КФС – достижения Sтр_
КФС. Для этого необходимо 
сформировать соответствую-
щие управляющие воздействия 
УПР_В. Для описания УПР_В 
необходимы следующие допол-
нительные обозначения:

Sтр_КФСо – описание тре-
буемого состояния, которое 
должно сформироваться в про-
цессе закрытия гештальта; 

Sтр_КФСi – описание тре-
буемого состояния, которое 
должно сформироваться в про-
цессе отработки УПР_В, спла-
нированных на i-м шаге;

Sпер_КФСi – описание 
различий между требуемым и 
текущим состояниями CPS IoT 
для i-го шага планирования;

Sтек _КФСi – описание 
текущего состояния, которое 
фиксируется к началу i-го шага 
планирования;

i – номер шага планирова-
ния.

Процесс гештальт-обработ-
ки CPS IoT происходит следу-
ющим образом:

1. В киберфизическую си-
стему поступает состояние 
Sтр_КФСо, которое необходи-
мо достичь. Устанавливается 
первый шаг планирования i (i 
=1). Выполняется фиксация 
описания требуемого состоя-
ния для первого шага планиро-
вания Sтр_КФСi = Sтр_КФСо.

2. Описание текущего со-
стояния, которое должно со-
ответствовать началу i-го шага 
планирования. По именам 
признаков из Sтр_КФСi за-
прашиваются их текущие зна-
чения, т.е. формируется Sтек_
КФСi.
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3. Сравнение Sтр_КФСi и 
Sтек_КФСi. Формирование из 
признаков, текущие значения 
которых не совпали со значе-
ниями признаков из описания 
Sтр_КФСi. 

4. Если Sпер_КФСi = ∅, то 
перейти к п.8.

5. Выбор УПР_В содержа-
щих в постусловиях такие при-
знаки с их значениями, как в 
Sпер_КФСi.

6. Из предусловий, выбран-
ных УПР_В, сформировать 
описание требуемого состоя-
ния Sтр_КФСi +1 для следую-
щего шага планирования.

7. Установить следующий 
шаг планирования i: = i + 1.  
Перейти к п.2.

8. Конец планирования.
5. Реализация управляю-

щих воздействий для закрытия 
гештальта КФС. 

После окончания планиро-
вания, если выполнять выда-
чу управляющих воздействий 
начиная с последнего шага 
планирования, то после выда-
чи управляющих воздействий, 
спланированных на первом 
шаге, требуемое состояние бу-
дет достигнуто.

В ходе реализации сплани-
рованных управляющих воз-
действий достижение требу-
емого состояния произойдет 
при безошибочной отработке 
управляющих воздействий, а 
также при отсутствии внешних 
возмущений

6. Сохранение сценария 
гештальт-обработки.

Основными операциями 
могут быть операции фор-
мирования концептов-сце-
нариев [17, 18]. Изначально 
концепт-сценарий представ-
ляется как чувственный об-
раз конкретных управляющих 
воздействий (операций). По 
мере накопления опыта фор-
мируются концепты-представ-
ления операций. Далее идет 
развитие формируемой струк-
туры концептов операций. Это 
происходит за счет добавления 
операций, предшествующих 
рассматриваемой операции, и 
(или) добавления к рассматри-

ваемой операции тех действий, 
которые будут выполняться 
следующими [15, 17]. 

3. Демо-пример гештальт-
обработки CPS IoT 

Основной целью демо-при-
мера является демонстрация 
применения гештальт-обра-
ботки для CPS IoT с простой 
моделью без обучения. В де-
мо-примере рассматривается 
гипотетическая задача: имеет-
ся CPS IoT, которая управляет 
роботом-уборщиком, питаю-
щимся от АБ (аккумуляторной 
батареи) и в ее распоряжении 
имеются датчики:

Д1 – зарядная станция най-
дена,

Д2 – АБ заряжена,
Д3 – потребность зарядить 

АБ – есть,
Д4 – гештальт закрыт,
Д5 – робот запущен в рабо-

ту,
Д6 – робот остановлен, 
Д7 – накануне был рабочий 

день, нужна основательная 
уборка,

Д8 – накануне был нерабо-
чий день, нужна незначитель-
ная уборка,

Д9 – низкий уровень заряда 
АБ.

CPS может управлять дей-
ствиями робота с использова-
нием команд: 

КМД1 – запустить робота,
КМД2 – проверить заряд 

АБ (наличие потребности),

КМД3 – найти зарядную 
станцию,

КМД4 – зарядить АБ (реа-
лизовать потребность),

КМД5 – закрыть гештальт. 
Данная CPS IoT включает 

элементы:
Объект,
Субъект,
Внешняя среда.
Объект (робот-уборщик) со-

держит датчики Д2, Д3, Д4, Д5, 
Д6 и команды КМД1, КМД2, 
КМД3, КМД4 и КМД5. Усло-
вия применения команд пред-
ставлены в таблице 1.

Для восприятия внешней 
среды имеются датчики Д1 – 
зарядная станция найдена, Д7 
– накануне был рабочий день, 
нужна основательная уборка и 
Д8 – накануне был нерабочий 
день, нужна незначительная 
уборка. Для понимания кон-
текста используются датчики 
Д7 – накануне был рабочий 
день, нужна основательная 
уборка и Д8 – накануне был 
нерабочий день, нужна незна-
чительная уборка, задаваемые 
вручную.

Субъект в лице CPS IoT 
оценивает сам объект, внеш-
нюю среду и принимает реше-
ние по выбору условий ком-
фортной работы объекта – в 
нашем случае, чтобы вовремя 
зарядить АБ.

Актуализировав инфор-
мацию о ситуации CPS IoT 
приступила к формированию 
управляющих воздействий для 

Таблица 1 (Table 1)

Команды, управляющие воздействия робота
Commands that control the action of the robot

Код
операции

Состояние до 
выполнения СДВ

Состояние после 
выполнения СПВ

Содержание
Имя

параметра Значение Имя
параметра Значение

КМД1 Д6 1 Д5 1 Запустить робота
КМД2 Д5

Д9
1
1

Д3 1 Определить 
потребность
(Проверить заряд АБ)

КМД3 Д3 1 Д1 1 Найти зарядную 
станцию

КМД4 Д1
Д3

1
1

Д2 1 Зарядить АБ

КМД5 Д3
Д2

0
1

Д4 1 Закрыть гештальт
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закрытия гештальта в ситуа-
ции, когда накануне был ра-
бочий день, нужна основатель-
ная уборка и необходимо по 
потребности найти зарядную 
станцию и зарядить АБ, чтобы 
закрыть возникший гештальт.

Ниже представлены основ-
ные этапы гештальт-обработки 
для демо-примера с исходны-
ми данными о CPS IoT у кото-
рой имеются датчики Д1÷Д8, 
и могут выполняться операции 
КМД1, КМД2, КМД3, КМД4 
и КМД5. 

1. Формирование исходных 
данных.

Для описанной задачи счи-
таем, что возникла потреб-
ность П_КФС «зарядить АБ». 
Эта ситуация будет отражаться 
текущим значением датчика 
Д3 – «1» (ДА). Такая потреб-
ность может быть представле-
на в следующем виде:

П_КФС = (Д3, 1;).

2. Формирование картины 
мира.

Картина мира CPS IoT для 
демо-примера включает те-
кущее состояние CPS IoT с 
внешней средой и требуемое 
состояние Sтр_КФС: 

Sтек_КФСi = (Д1, 0; Д2, 0;  
Д3, 1; Д4, 0; Д5, 0; Д6, 1; Д7, 
1; Д8, 0;);

Sтр_КФС = (Д4, 1;). 

3. Формирование гештальта.
Гештальт CPS IoT содержит 

элементы, указанные в зависи-
мости (2):

Г_КФС = <Sтек _КФС,  
Sтек _СО, П_КФС>  =  

= <(Д2, 0; Д4, 0; Д5, 1;); (Д1, 
0; Д7, 1; Д8, 0;); (Д3, 1)>

4. Формирование исходных 
данных для управляющих воз-
действий, необходимых для за-
крытия гештальта CPS IoT. 

Для закрытия гештальта 
используется планировщик 
управляющих воздействий, 
фрагмент базы знаний которо-
го представлен на рисунке 1.

5. Реализация управляю-
щих воздействий для закрытия 
гештальта CPS IoT 

После окончания планиро-
вания если выполнять выдачу 
управляющих воздействий на-
чиная с последнего шага пла-
нирования, то после выдачи 
управляющих воздействий, спла-
нированных на первом шаге, 
требуемое состояние – закрытие 
гештальта – будет достигнуто.

В ходе реализации сплани-
рованных управляющих воз-
действий закрытие гешталь-
та произойдет при отработке 
управляющих воздействий без 
ошибок, а также при отсут-
ствии внешних возмущений.

Рассмотренный демопри-
мер показывает возможности 

интеллектуальной CPS IoT для 
гештальт-обработки в области 
интернета вещей [18,19], для 
формирования потребности 
CPS, закрытия гештальта. 

Используемые потребно-
сти являются простейшими, 
но могут усложняться по мере 
развития CPS IoT. Следующим 
шагом развития используемых 
потребностей могут быть – 
расширение архитектуры CPS 
IoT, расширение функцио-
нальных возможностей, ис-
пользование возможностей 
других CPS IoT, использова-
ние потребностей объединён-
ных CPS IoT и др.

Рис. 1. Фрагмент базы знаний для планирования управляющих 
воздействий

Fig. 1.  Fragment of the knowledge base for planning control actions
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Формирование гешталь-
та является сложной задачей, 
т.к. в нем могут использо-
ваться разные, в том числе и 
сложные составляющие CPS 
IoT, от простейших признаков 
до представлений модулей, 
подсистем и даже отдельных 
устройств и систем.

Для формирования управ-
ляющих воздействий мо-
гут использоваться системы 
формирования управляющих 
воздействий. В демо-при-
мере использован плани-
ровщик, в основу которого 
заложены когнитивные ме-
ханизмы, которые были опи-
саны Аристотелем более 2300 
лет тому назад [20]. Аристот-
елем приведены рассуждения 
о рациональных действиях 
и предложен алгоритм кото-
рый реализован Ньюэллом и 
Саймоном в программе GPS 
[20]. Применение такого ког-
нитивного механизма столь-
ко времени подтверждает 
правильность его использо-
вания.

Заключение

Рассмотрена киберфизиче-
ская система главной задачей 
которой является гештальт-об-
работка – закрытие гешталь-
та. Основными этапами геш-
тальт-обработки показаны:

1. Сбор необходимых све-
дений для формирования геш-
тальта, а в дальнейшем для его 
закрытия.

2. Формирование картины 
мира, включающую текущее 
состояние CPS и необходимое 
для закрытия гештальта.

3. Формирование гештальта 
для простой задачи, 

4. Формирование управля-
ющих воздействий для закры-
тия гештальта CPS. Закрытие 
гештальта связано с удовлетво-
рением потребности CPS. 

5. Реализация управляю-
щих воздействий для закрытия 
гештальта. 

6. Сохранение сценария 
гештальт-обработки может 
быть реализовано с помощью 
формирования концептов-сце-

нариев. 
Все рассмотренные этапы 

гештальт-обработки относятся 
к CPS любой природы и ори-
ентированы на любые задачи 
интернета вещей.

На основе использования 
основных этапов гештальт-об-
работки был реализован де-
мо-пример решения кибер-
физической системой простой 
задачи. Полученные результа-
ты показывают возможность 
использования гештальт-обра-
ботки для закрытия гештальта 
киберфизической системы ин-
тернета вещей.

При развитии киберфизи-
ческих систем могут исполь-
зоваться методы машинного 
обучения [21, 22], методы ког-
нитивного подхода для фор-
мирования обобщённых пред-
ставлений статических и 
динамических объектов [18], 
методы нечеткой логики [22], 
использование CPS для разви-
тия цифровых двойников [23] 
и эмоций киберфизических 
систем [24, 25].
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