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Аналитическая оценка работы протоколов 
WebSocket и WebTransport для класса 
SCADA-систем, работающих в рамках 
интрасети
Цель исследования. В последние годы веб-технологии стали 
активно применяться во многих системах по управлению тех-
нологическими процессами, в том числе и в SCADA. Подобные 
системы позволяют осуществлять непрерывный мониторинг 
за объектом испытания в режиме реального времени. В связи с 
этим возникает необходимость частой передачи данных для их 
дальнейшего отображения. Для решения этой задачи использу-
ются сетевые протоколы, которые продолжают стремительно 
развиваться и по сей день. 
Материалы и методы. SCADA-системы применяются во мно-
гих отраслях промышленности: авиации, наземном транспорте, 
ракетно-космической технике, системах приема и обработки 
телеметрической информации. Среди них выделяется класс 
SCADA-систем, работающих в рамках интрасети. Это может 
быть внутренняя сеть предприятия, ангар или небольшой те-
стовый стенд для отслеживания показателей измерительной 
аппаратуры. Поэтому сегодня, как никогда, важны открытые 
и общедоступные материалы, для понимания современных се-
тевых решений, позволяющих сократить временные затраты 
по вопросам передачи данных и их дальнейшей визуализации. 
Подобные сведения будут представлять особую ценность для 
студентов, изучающих сетевые и веб-технологии.
Результаты. В результате исследований с учетом ограничений 
разрабатываемой SCADA-системы и сети определены временные 

характеристики для протоколов WebSocket и WebTransport, 
а также предлагается наиболее оптимальное решение для 
типовой нагрузки.
В представленной работе рассматриваются вопросы передачи 
данных между клиентской и серверной частью для класса 
SCADA-систем, работающих в рамках интрасети. В связи 
с этим предлагается рассмотреть два наиболее подходящих 
для данной задачи решения. Это сетевые протоколы приклад-
ного уровня модели OSI: WebSocket и WebTransport. Кроме 
того, учитываются протоколы транспортного уровня (TCP 
и QUIC), поскольку они также могут влиять на временные 
характеристики. 
Вопросы передачи данных рассматриваются в контексте си-
стемы отображения и мониторинга данных SCADA-системы. 
Серверная часть разработана с использованием C#, а клиент 
– при помощи JavaScript. Проводится ряд экспериментов для 
граничных случаев и типовой нагрузки, на основе которых опре-
деляется зависимость времени передачи данных от их объема. 
Заключение. Приведенный в работе подход по сбору сетевого 
трафика и анализу временных характеристик также будет 
полезен в рамках учебного процесса для обучения студентов 
по курсам «Компьютерные сети» и «Интернет-технологии».

Ключевые слова: SCADA, WebSocket, WebTransport, TCP, QUIC.

The purpose of research. In recent years, web technologies have been 
actively used in many process control systems, including SCADA. 
Such systems allow continuous monitoring of the test object in real 
time. In this regard, there is a need for frequent data transmission 
for their further display. To solve this problem, network protocols are 
used, which continue to develop rapidly to this day.
Materials and methods. SCADA systems are used in many industries: 
aviation, ground transportation, rocket and space technology, systems 
for receiving and processing telemetry information. Among them, a class 
of SCADA systems operating within the intranet stands out. This can be 
an internal network of the enterprise, a hangar or a small test stand for 
tracking the indexes of measuring equipment. Therefore, today, more 
than ever, open and publicly available materials are important for 
understanding modern network solutions that reduce the time spent on 
data transmission and their further visualization. Such information will 
be of particular value to students studying network and web technologies.
Results. As a result of the research, taking into account the limitations 
of the SCADA system and network being developed, the time char-
acteristics for the WebSocket and WebTransport protocols have been 
determined, and the most optimal solution for a typical load is proposed.

In the presented paper, the issues of data transfer between the 
client and server parts for a class of SCADA systems operating 
within an intranet are considered. In this regard, it is proposed 
to consider the two most suitable solutions for this task. These are 
application layer network protocols of the OSI model: WebSocket 
and WebTransport. In addition, transport layer protocols (TCP 
and QUIC) are taken into account, since they can also affect 
time characteristics.
Data transmission issues are considered in the context of the SCADA 
data display and monitoring system. The server part is developed 
using C#, and the client is developed using JavaScript. A number 
of experiments are carried out for boundary cases and typical loads, 
on the basis of which the dependence of data transmission time on 
their volume is determined.
Conclusion. The approach given in the paper on collecting network 
traffic and analyzing time characteristics will also be useful as part of 
the educational process for teaching students in the courses “Computer 
Networks” and “Internet Technologies”.

Keywords: SCADA, WebSocket, WebTransport, TCP, QUIC.

Analytical Evaluation of the WebSocket 
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Введение

Для решения вопросов ав-
томатического управления 
сложными технологическими 
процессами традиционно ис-
пользуются так называемые 
АСУ ТП (автоматизированная 
система управления техноло-
гическим процессом) систе-
мы. Одним из их компонентов 
являются SCADA-системы 
(Supervisory Control And Data 
Acquisition), основные кон-
цепции которых включают в 
себя: дружественность чело-
веко-машинного интерфейса, 
полноту и наглядность пред-
ставляемой информации, до-
ступность элементов управ-
ления. Подобные системы 
осуществляют сбор, обработ-
ку, отображение и хранение 
измеренных данных. В по-
следние годы в связи с по-
явлением новых технологий 
возникла необходимость в за-
мене традиционных АСУ ТП 
систем [1]. Одним из реше-
ний является внедрение со-
временных сетевых и веб-тех-
нологий [2].

Рассматриваемый класс 
SCADA-систем работает в 
рамках интрасети и представ-
ляет собой клиент-сервер-
ное приложение, состоящее 
из множества функциональ-
ных модулей. Одним из та-
ких модулей является система 
отображения и мониторинга 
измеренных данных. Сервер-
ная часть осуществляет полу-
чение подготовленных дан-
ных от других компонентов 
SCADA-системы и передает 
их клиенту. На стороне кли-
ента полученные данные визу-
ализируются в виде графиков 
и таблиц в режиме реального 
времени.

В связи с этим возникает не-
обходимость частой отправки 
новых порций данных между 
клиентом и сервером. При этом 
данные должны быть переданы 
клиенту в полном объеме для 
их корректного отображения. 
В связи с этим необходимо 
обеспечить надежную переда-

чу данных, то есть без потерь. 
Кроме того, разработка канала 
передачи данных для системы 
отображения и мониторинга 
ведется на прикладном уровне 
в сетевой модели OSI. В свя-
зи с этим необходимо выбрать 
такую сетевую технологию, ко-
торая позволит сократить вре-
менные затраты по передаче 
данных. В качестве возможных 
вариантов предлагается рас-
смотрение двух сетевых сте-
ков: TCP|TLSv1.3|HTTP/2|Web 
Socket и QUIC|TLSv1.3|HTTP/3
|WebTransport.

Для решения поставленной 
задачи был разработан канал 
передачи данных для каждого 
сетевого стека. В качестве язы-
ков программирования были 
выбраны C# и JavaScript. Каж-
дый из них имеет свою реа-
лизацию сетевых протоколов 
и соответствующие ограниче-
ния, которые будут рассмотре-
ны в этой статье. Однако все 
они опираются на специфи-
кации RFC (Request for Com-
ments).

Для определения времени 
передачи данных использу-
ются специальные програм-
мы-снифферы, которые позво-
ляют записывать проходящие 
через устройство сетевые паке-
ты. Для более точной оценки 
полученных данных отправ-
ляется 2000 сообщений. А для 
анализа записанных файлов с 
сетевым трафиком был разра-
ботан скрипт на Python. Также 
учитываются особенности двух 
сетевых стеков при сборе дан-
ных.

В статье рассматриваются 
современные сетевые прото-
колы передачи данных, в том 
числе и те, что находятся на 
стадии разработки. Подобные 
сведения могут быть полезны 
для студентов, обучающихся 
по курсам «Компьютерные 
сети» и «Интернет-техноло-
гии». Кроме того, подход по 
сбору сетевого трафика и его 
анализа может использовать-
ся не только в промышленно-
сти, но и для учебного про-
цесса.

1. Особенности 
рассматриваемых сетевых 
протоколов

1.1 Протоколы TCP и QUIC
В основе двух сетевых сте-

ков лежат транспортные про-
токолы: TCP и QUIC. Долгое 
время главным транспортным 
протоколом в сети был прото-
кол TCP. Однако он обладает 
рядом недостатков, которые 
могут влиять на скорость пе-
редачи данных. Среди наибо-
лее существенных недостатков 
можно выделить: особенности 
установки соединения (ис-
пользуется тройное рукопо-
жатие, а при смене IP-адреса 
или порта соединение разры-
вается), проблема Head-of-
line (HoL) blocking. Частично 
их влияние удалось снизить 
в протоколе HTTP/2. Однако 
большинство проблем TCP все 
еще оставались. 

Поэтому был разработан 
новый транспортный протокол 
– QUIC. Изначально это была 
разработка компании Google, 
представленная в 2012 году, но 
уже к 2021 году QUIC был пе-
реработан и стандартизирован. 
Поскольку QUIC существенно 
отличается от TCP, то для него 
был изменен протокол HTTP, 
получивший третью версию.

Среди наиболее важных 
особенностей протокола QUIC 
выделяют [3, 4]: интеграцию 
с протоколом TLSv1.3, под-
держку нескольких независи-
мых потоков байт (решение 
проблемы Head-of-line (HoL) 
blocking), идентификаторы 
соединений и использование 
концепции фреймов. Кроме 
того, QUIC поддерживает не-
сколько режимов передачи 
данных в виде однонаправ-
ленных и двунаправленных 
потоков, а также дейтаграмм 
[5]. Такой подход позволяет 
обеспечить как надежную, так 
ненадежную передачу данных.

Однако TCP и QUIC яв-
ляются лишь частью сетевого 
стека протоколов. При разра-
ботке приложений, требующих 
двунаправленной передачи 
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данных, обычно используют 
либо разработанный в 2011 
году протокол WebSocket, либо 
находящийся в процессе стан-
дартизации протокол WebT-
ransport.

1.2 WebSocket
До появления протокола 

WebSocket для организации 
двунаправленного канала об-
мена данными между клиен-
том и сервером использовался 
протокол HTTP. Этот подход 
приводил к ряду проблем [6]. 
Во-первых, необходимо было 
открывать несколько TCP-
соединений: одно для отправ-
ки информации клиенту и по 
одному для каждого сообще-
ния от клиента. Во-вторых, по-
являются накладные расходы 
из-за заголовка HTTP. В-тре-
тьих, необходимо сопоставлять 
множество соединений друг 
с другом на стороне клиента. 
Протокол WebSocket позволя-
ет решить все эти проблемы 
путем использования одного 
TCP-соединения для трафика 
в обоих направлениях.

Работу с WebSocket можно 
разделить на два этапа: установ-
ку соединения (рукопожатие) и 
передачу данных. Этап руко-
пожатия необходим для того, 
чтобы клиент и сервер могли 
договориться о возможности 
установки нового соединения 
и согласовать общие параме-
тры. На втором этапе клиент 
и сервер могут обмениваться 
данными в виде «кадров», а для 
снижения накладных расходов 
заголовки этих порций данных 
представлены в бинарном виде 
[6]. Сами «кадры» разделяются 
на три типа: управляющие, тек-
стовые и бинарные. 

Протокол WebSocket был 
стандартизирован в 2011 году 
и используется во многих со-
временных приложениях. Он 
имеет широкую поддержку, 
прост в использовании и не 
подвержен постоянным изме-
нениям. Кроме того, протокол 
WebSocket может обеспечивать 
как безопасную, так и не безо-
пасную передачу данных. При 

безопасном варианте WebSock-
et работает с протоколом TLS 
версии 1.2 или 1.3.

Однако протокол Web-
Socket, используемый совмест-
но с HTTP/2 и более ранним 
версиями, а также TCP, име-
ет ряд недостатков [7]. Одной 
из главных проблем является 
проблема Head-of-line (HoL) 
blocking.

1.3 WebTransport
WebTransport – это прото-

кол, который также называют 
фреймворком [7], целью кото-
рого является абстрагирование 
от транспортного протокола, 
при этом предоставляя разра-
ботчикам несколько ключевых 
аспектов транспортного уров-
ня. Например, дейтаграммы, 
потоки, сеанс. 

На данный момент WebT-
ransport является новой тех-
нологией и проходит процесс 
стандартизации. В описании 
рабочей группы указаны сле-
дующие цели [8]: разработка 
протокола или набора прото-
колов прикладного уровня, ко-
торые поддерживают ряд про-
стых методов связи. Должна 
быть поддержка ненадежных 
сообщений, надежных сооб-
щений и упорядоченных по-
токов надежных сообщений. 
Также особое внимание уделя-
ется вопросам: производитель-
ности, в частности, проблеме 
Head-of-line (HoL) blocking. 
Кроме того, WebTransport дол-
жен работать совместно с уже 
существующими протоколами, 
такими как QUIC и TCP/TLS.

К протоколу WebTransport 
предъявляется ряд обязатель-
ных требований [7]. Напри-
мер, протокол должен работать 
совместно с TLSv1.3 и более 
поздней версии. Клиент и 
сервер должны договориться 
о возможности отправки дан-
ных, например, установить со-
единение по TCP или QUIC. 
Одновременно может быть 
установлено несколько соеди-
нений, что решает ранее ука-
занную проблему протокола 
WebSocket.

Протокол WebTransport 
поддерживает два вида переда-
чи данных: через дейтаграммы 
и потоки. При работе с дей-
таграммами основной целью 
было сделать их похожими 
по поведению на UPD. Раз-
мер дейтаграмм соотносится с 
MTU. Сам же протокол WebT-
ransport должен обеспечивать 
отправку и получение дейта-
грамм, а также определять их 
максимальный размер.

В свою очередь, работа с 
потоками должна быть похожа 
на потоки в QUIC. Здесь также 
выделяется два вида потоков: 
однонаправленные и двуна-
правленные. Данные в потоке 
управляются транспортным 
протоколом. Протокол WebT-
ransport должен обеспечивать 
создание и выборку потоков, 
отправку и получение данных, 
а также прерывание этих опе-
раций.

В рамках поставленной 
задачи на стороне серве-
ра используется реализация 
протокола WebTransport от 
компании Microsoft в среде 
.NET. Поскольку протокол все 
еще находится на стадии стан-
дартизации, то на данный мо-
мент разработчики .NET еще 
не реализовали весь описан-
ный в черновике функционал 
[9]. Так, например, ведутся 
работы по внедрению возмож-
ности передачи данных через 
дейтаграммы [10]. Поэтому в 
рамках данной статьи рассма-
тривается надежная передача 
данных через двунаправлен-
ные потоки. Кроме того, такой 
подход позволяет более точно 
оценить временные затраты 
по вопросам передачи данных 
между WebSocket и WebTrans-
port.

Для реализации потоков со 
стороны сервера используется 
высокопроизводительная би-
блиотека System.IO.Pipelines 
[11]. Полноценно реализовать 
двунаправленный поток в сре-
де .NET на данный момент не 
представляется возможным, 
поэтому для операций чтения 
и записи создаются два одно-
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направленных потока. Каждый 
из них создается и обрабаты-
вается одним из классов би-
блиотеки System.IO.Pipelines: 
PipeWriter – для записи, 
PipeReader – для чтения [12].

Со стороны клиента исполь-
зуются концепция сетевых по-
токов или же Streams API. Это 
полезный набор инструментов, 
позволяющий JavaScript полу-
чать доступ к потокам данных, 
проходящих по сети. Здесь 
также используется два вида 
потоков: readable – для чтения 
и writable для записи [13].

2. Методика оценки работы 
протоколов WebSocket и 
WebTransport

Как упоминалось ранее, для 
системы отображения и мони-
торинга данных критическим 
важным является вопрос со-
кращения времени передачи 
данных. Поэтому для оценки 
временных интервалов был 
проведен ряд экспериментов 
для поиска наиболее подходя-
щего технологического стека.

Для этих целей был разра-
ботан канал передачи данных, 
представляющий собой кли-
ент-серверное приложение. 
Сервер реализован на C# в 
рамках среды .NET, а клиент с 
помощью HTML, CSS и JS. На 
стороне сервера формируются 
данные, а затем через опреде-
ленные промежутки времени 
передаются протоколу: Web-
Socket или WebTransport. На 
стороне клиента осуществляет-
ся прием полученных данных. 
Для протокола WebTransport 
дополнительно реализуется 
цикл чтения и сбора данных. 

Передаваемые данные пред-
ставляют собой объект, содер-
жащий информацию о параме-
трах измерительных каналов 
устройства: идентификатор 
канала, координаты для гра-
фиков, а также статистические 
данные. Объект переводится 
в бинарный вид для сокраще-
ния объема. Затем на стороне 
клиента бинарные данные об-
ратно переводятся в объект. 

Для корректного отображения 
графиков и таблиц на стороне 
клиента важно получать пол-
ную информацию о всех изме-
рительных каналах. 

В рамках проводимых ис-
пытаний необходимо получить 
зависимость временных интер-
валов от объема передаваемых 
данных для обоих сетевых сте-
ков и разных видов сети Eth-
ernet: 1 Гб и 10 Мб. В качестве 
временных интервалов между 
отправляемыми сообщениями 
были выбраны 0,5 сек. (от-
сутствие перегрузок и потерь 
пакетов) и 0,02 сек. (типовая 
нагрузка). Такой подход по-
зволяет рассмотреть гранич-
ные случаи, исходя из которых 
при необходимости для про-
межуточных значений можно 
определить наилучший в рам-
ках данной задачи стек техно-
логий.

Передаваемые данные мо-
гут иметь следующий объем: 
16 КБ, 32 КБ, 64 КБ, 128 КБ, 
256 КБ и 512 КБ. Поскольку 
размер сетевых параметров 
часто связан со степенью 2, 
то и для анализа полученных 
результатов были выбраны 
соответствующие объемы пе-
редаваемых данных. Данные 
больше 512 КБ в представлен-
ной работе не рассматрива-
ются, поскольку для типовой 
нагрузки характерен объем от 
128 КБ до 512 КБ.

Поскольку рассматривае-
мая SCADA-система работает 
в рамках интрасети, то допу-
скается, что потери пакетов 
либо отсутствуют, либо явля-
ются незначительными (ме-
нее 1 %). Кроме того, из-за 
необходимости иметь полный 
набор данных для корректно-
го отображения графиков и 
дополнительных сложностей с 
синхронизацией на клиенте, в 
данной работе не рассматрива-
ется подход с мультиплексиро-
ванием нескольких потоков.

Испытательный стенд пред-
ставляет собой два компью-
тера, соединенных в рамках 
интрасети через коммутатор 
с помощью Ethernet. В каче-

стве операционной системы 
используется Windows 11, по-
скольку она содержит необ-
ходимые библиотеки для кор-
ректной работы сетевого стека 
QUIC|TLSv1.3|HTTP/3|WebTra
nsport. 

Для получения информации 
о сетевых пакетах и их времен-
ных характеристиках исполь-
зуются программа-сниффер 
Wireshark и ее упрощенный 
вариант Dumpcap. Wireshark 
– это одно из наиболее попу-
лярных решений для перехвата 
траффика. Данная программа 
позволяет отображает пакеты, 
проходящие через сетевой стек 
компьютера, на котором она 
установлена [14]. Структуру 
подобных пакетов можно под-
робно изучить: как заголовки с 
информацией от сетевых про-
токолов разного уровня, так и 
их полезную нагрузку. Также 
Wireshark добавляет к каждо-
му пакету метаинформацию, 
например, время перехвата па-
кета.

Dumpcap – это утилита ко-
мандой строки, которая как и 
Wireshark позволяет перехва-
тывать сетевые пакеты и запи-
сывать их в файл [15]. Однако 
Dumpcap, в отличие от Wire-
shark, имеет сильно упрощен-
ный графический интерфейс и 
не анализирует трафик во вре-
мя его перехвата [16]. Такой 
подход позволяет снизить на-
грузку на память и процессор 
устройства, на котором запу-
щена программа-сниффер. 

Wireshark и Dumpcap со-
стоят из множества моду-
лей, в число которых входит 
npcap. Это библиотека и се-
тевой драйвер, разработанные 
под операционную систему 
Windows [17]. Они позволяют 
перехватывать трафик перед 
его попаданием на драйвер 
мини-порта, то есть непосред-
ственно перед началом работы 
сетевой карты.

Для анализа процессов, 
происходящих в операцион-
ной системе и ее сетевом стеке 
во время испытаний, исполь-
зуются программы-снифферы 
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Windows performance recorder 
(WPR) – для записи и Windows 
performance analyzer (WPA) – 
для анализа и визуализации 
записанной информации. В 
своей основе оба инструмента 
используют службу трассиров-
ки Windows (ETW).

ETW работает следующим 
образом: приложения делятся 
своими событиями с сессиями 
ETW, которые могут предо-
ставлять их пользователю либо 
в режиме реального времени, 
либо в виде файлов логирова-
ния с форматом *.etl [18]. Та-
ким образом, WPA через ETW 
записывает происходящие в 
системе события, а WPA визу-
ализирует их в виде графиков 
и таблиц.

Процесс передачи и 
приема данных отличает-
ся для двух сетевых стеков: 
TCP|TLS|HTTP/2|WebSocket и 
QUIC|TLSv1.3|HTTP/3|WebTra
nsport. Их можно представить 
в виде нескольких временных 
интервалов, пересекающихся 
друг с другом, что изображены 
на рис. 1 и рис. 2.

Таким образом, основным 
отличием при работе с двумя 
сетевыми стеками является со-
крытие процесса сбора данных 
на клиенте в протоколе Web-
Socket, то есть программисту 
предоставляется уже готовый 
к работе набор данных. В про-
тивовес этому по протоколу 
WebTransport данные предо-
ставляются программисту по 
мере их поступления. Такой 
подход позволяет обрабаты-
вать порции данных, не дожи-
даясь окончания процесса пе-
редачи данных. Однако, если 
разработчику необходим пол-
ный объем данных, то он дол-
жен сам реализовать их сбор в 
единый массив.

Из-за различий между рас-
сматриваемыми сетевыми 
стеками и наличии проблем 
синхронизации локального 
времени двух компьютеров 
был принят следующий подход 
к сбору временных характери-
стик. После получения полного 
объема данных в приложении 

Рис. 1. Схема пересечения временных интервалов при передаче данных с 
использованием стека TCP|TLS|HTTP/2|WebSocket

Fig. 1. Scheme of time interval intersection during data transmission using 
TCP|TLS|HTTP/2|WebSocket stack

Рис. 2. Схема пересечения временных интервалов при передаче данных с 
использованием стека QUIC|TLSv1.3|HTTP/3|WebTransport

Fig. 2. Scheme of time interval intersection during data transfer using QUIC|
TLSv1.3|HTTP/3|WebTransport stack

клиента отправляется ответ-
ное сообщение. Общее время 
передачи данных от сервера к 
клиенту определяется как раз-
ность двух временных меток. 
В приложении сервера фикси-
руется время начала отправки 
данных T1, то есть время перед 
вызовом функции SendAsync 
для WebSocket и функции 
WriteAsync для WebTransport. 
А второй временной меткой 
T2 является время перехвата на 
стороне сервера ответного со-
общения.

Каждый эксперимент пред-
ставляет собой передачу 2000 
сообщений определенного 
объема. Время T1 для всех со-
общений записывается в excel-
файл после окончания про-
цесса передачи данных. Для 
подсчета временных интерва-

лов был разработан скрипт на 
Python. Он анализирует запи-
санный в ходе эксперимента 
через Dumpcap файл с сетевым 
трафиком с помощью библи-
отеки pyshark и осуществляет 
поиск всех T2. Затем подсчи-
тывает разницу между T2 и T1, 
формируя время передачи дан-
ных для каждого сообщения.

3. Анализ полученных 
результатов

Для наиболее точной оцен-
ки времени передачи данных 
была рассмотрена ситуация, 
при которой отсутствовали пе-
регрузки и потери данных. Для 
этого данные передавались 
каждые 0,5 сек. Полученные 
результаты представлены на 
рис. 3 и рис. 4.
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Во-первых, разница во вре-
мени передачи данных в 1 Гб 
сети может быть вызвана до-
рогими по времени операци-
ями на стороне клиента при 
использовании WebTransport. 
Из-за особенностей реализа-
ции протокола WebTransport 
разработчик имеет доступ толь-
ко к стандартным читающим и 
пишущим потокам, в которых 

нельзя задавать размер обраба-
тываемой порции данных. По-
скольку заранее не представля-
ется возможным указать потоку 
какой объем данных требуется 
накопить, то возникает необ-
ходимость постоянного опроса 
читающего потока на предмет 
наличия новых данных. 

Кроме того, из-за необхо-
димости иметь полный набор 

Рис. 3. Время передачи данных для 1 Гб Ethernet
Fig. 3. Data transfer time for 1 Gb Ethernet

Рис. 4. Время передачи данных для 10 Мб Ethernet
Fig. 4. Data transfer time for 10 Мb Ethernet

Таким образом, реа-
лизация сетевого стека 
TCP|TLSv1.3|HTTP/2| Web-
Socket продемонстрировала 
меньшие затраты по времени 
передачи данных по мере уве-
личения их объема по сравне-
нию с QUIC|TLSv1.3|HTTP/3|W
ebTransport в 1 Гб сети. Однако 
при 10 Мб сети результаты ока-
зались практически идентичны.
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данных для их корректной ви-
зуализации и дополнительных 
сложностей по вопросам син-
хронизации, в данной работе 
не могли быть использованы 
потенциальные преимущества 
протоколов QUIC и WebTrans-
port по мультиплексированию 
потоков, а следовательно и 
проблема Head-of-line (HoL) 
blocking. 

Также стоит учитывать, 
что работа по сбору данных в 
протоколе WebTransport реа-
лизована на JavaScript и может 
уступать по производитель-
ности протоколу WebSocket, 
написанному на языке C и 
встроенному непосредственно 
в браузер.

Во-вторых, на временные 
характеристики передаваемых 
данных влияют параметры 
сети, в частности окно отпра-
вителя (SndWnd), окно пере-
грузки (CWnd) и окно получа-
теля (RcvWnd). 

В стеке TCP|TLS|HTTP/2| 
WebSocket окно отправителя 
и получателя по умолчанию 
ограничено до 65535 КБ. Од-
нако для эффективного ис-
пользования сетей с высокой 
пропускной способностью оно 
может автоматически увеличи-

ваться операционной системой 
за счет параметра масштаби-
рования TCP. Размер самого 
окна рассчитывается следую-
щим образом [19]:

SndWndnew =  
= 65535 * 2параметр масштабирования TCP.

В противовес данному под-
ходу, в стеке QUIC|TLSv1.3|H
TTP/3|WebTransport окна от-
правителя и получателя мо-
гут по умолчанию достигать 
значений до нескольких МБ 
[20], что в теории может по-
зволить отправлять большие 
объемы данных, чем в стеке 
TCP|TLS|HTTP/2|WebSocket. 

Рассмотрим изменение дан-
ных параметров на примере 
передачи 128 КБ данных. Для 
этого были проанализированы 
записанные во время экспери-
мента файлы .etl в WPA и на 
основе них построены графи-
ки изменения сетевых пара-
метров для обоих сетевых сте-
ков, представленные на рис. 5, 
рис. 6.

Для 1 Гб сети параметр 
масштабирования окон в сте-
ке TCP|TLS|HTTP/2|WebSocket 
больше 1, окно отправите-
ля равняется 2097120 байт, а 
окно получателя составляет 

262656 байт. При этом отправ-
ляемые данные не достигают 
максимального значения окна 
перегрузки, поэтому оно не 
оказывает влияния на время 
передачи данных. Для сетевого 
стека QUIC|TLSv1.3|HTTP/3|W
ebTransport окно отправителя 
и получателя имеют значения 
свыше 1 МБ, что так же позво-
ляет отправлять максимальный 
объем данных. Таким обра-
зом, в данном случае сетевые 
параметры не влияют на вре-
менные характеристики. Одна-
ко из-за обозначенных ранее 
проблем со сбором данных на 
стороне клиента, после 64 КБ 
становится заметна разница во 
временных затратах. 

Далее на рис. 7 и рис. 8 
представлены результаты для 
10 Мб сети.

Для 10 Мб сети параметр 
масштабирования окон для 
TCP|TLS|HTTP/2| WebSocket 
оказался равен 0, то есть окно 
получателя и отправителя име-
ет максимальный размер в 
64 КБ. Из-за этого окно пере-
грузки вскоре достигло этого 
значения, а сами данные нача-
ли передаваться с задержкой. 
Поэтому в низкоскоростной 
сети стек TCP|TLS|HTTP/2| 

Рис. 5. Сетевые параметры для 1 Гб Ethernet в TCP|TLS|HTTP/2|WebSocket
Fig. 5. Network parameters for 1 Gb Ethernet in TCP|TLS|HTTP/2|WebSocket
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Рис. 6. Сетевые параметры для 1 Гб Ethernet в QUIC|TLSv1.3|HTTP/3|WebTransport
Fig. 6. Network parameters for 1 Gb Ethernet in QUIC|TLSv1.3|HTTP/3|WebTransport

Рис. 7. Сетевые параметры для 10 Мб Ethernet в TCP|TLS|HTTP/2|WebSocket
Fig. 7. Network parameters for 10 Mb Ethernet in TCP|TLS|HTTP/2|WebSocket

WebSocket теряет преимуще-
ство в скорости отправки дан-
ных, а, следовательно, и во 
временных характеристиках.

Для сетевого стека QUIC| 
TLSv1.3| HTTP/3| WebTransport 
график изменения окна пере-
грузки оказался практически 
идентичен, а окно отправите-
ля и получателя так же имеют 

значения свыше 1 МБ. Что по-
зволяет данному сетевому сте-
ку отправлять большой объем 
данных. Однако из-за задержек 
в 10 Мб сети при получении 
ответного сообщения и паке-
тов ACK от клиента, а также 
замедленного сбора данных на 
клиенте, разница во времени 
передачи данных между двумя 

сетевыми стеками практически 
незаметна.

Далее рассмотрим время 
отправки данных для типовой 
нагрузки. Предлагается рассмо-
треть 1 Гб сеть в рамках интра-
сети, то есть при отсутствии 
потерь данных. Сами данные 
отправляются каждые 0,02 сек. 
Такой временной интервал был 
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выбран для наиболее плавного 
обновления данных на графи-
ках, благодаря чему у пользо-
вателя создается впечатление, 
что график изменяется непре-
рывно. Полученные результаты 
представлены на рис. 9.

В результате график зави-
симости времени передачи 
данных от объема практически 

идентичен графику из рис. 3, 
то есть при отправке данных 
каждые 0,5 сек. Такой резуль-
тат обусловлен обозначенными 
ранее причинами по замедлен-
ной сборке данных на клиенте 
в WebTransport и отсутствии 
влияния сетевых параметров 
в 1 Гб сети. Кроме того, исхо-
дя из графика на рис. 3, время 

передачи данных практически 
для всех представленных объе-
мов составляет менее 0,02 сек. 
Поэтому дополнительных пе-
регрузок из-за частой отправ-
ки данных не наблюдается. 
При этом, как упоминалось 
ранее, объем передаваемых 
данных для рассматриваемой 
задачи варьируется от 128 КБ 

Рис. 8. Сетевые параметры для 10 Мб Ethernet в QUIC|TLSv1.3|HTTP/3|WebTransport
Fig. 8. Network parameters for 10 Mb Ethernet in QUIC|TLSv1.3|HTTP/3|WebTransport

Рис. 9. Время передачи данных для типовой нагрузки
Fig. 9. Data transfer time for a typical load
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до 512 КБ, поэтому большие 
объемы в данной работе на 
учитывались. 

Заключение

Таким образом, в рам-
ках данной работы было рас-
смотрено два сетевых сте-
ка: TCP|TLSv1.3|HTTP/2| 
WebSocket и QUIC|TLSv1.3|HT
TP/3|WebTransport, а также их 
влияние на временные затра-
ты по передаче данных между 
клиентом и сервером. Исполь-
зовался надежный подход, то 
клиент получал данные в пра-
вильном порядке и без потерь. 
Серверная часть была реали-
зована в среде .NET, а кли-
ентская с использованием Ja-
vaScript и браузера. Поскольку 
рассматриваемая SCADA- си-
стема работает в рамках интра-
сети, то потери данных либо 
отсутствовали, либо были не-
значительны. Кроме того, для 
данной задачи не характерен 
подход с мультиплексировани-

ем из-за необходимости полу-
чения полного объема данных 
на клиенте перед их визуали-
зацией.

Было рассмотрено два слу-
чая: отсутствие перегрузок и 
типовая нагрузка. В случае 
отсутствия перегрузок данные 
передавались каждые 0,5 сек, а 
скорость сети составляла 1 Гб 
и 10 Мб. Для типовой нагруз-
ки характерна передача дан-
ных каждые 0,02 сек и 1 Гб 
сеть. При такой установке до 
64 КБ разница между двумя 
технологиями незначитель-
на. Однако при увеличении 
объема передаваемых данных 
возникает существенный раз-
рыв во временных затратах в 
пользу TCP|TLSv1.3|HTTP/2| 
WebSocket, вызванный бо-
лее медленными операция-
ми по сбору данных в прото-
коле WebTransport. С учетом 
того, что для типовой нагруз-
ки объем передаваемых дан-
ных варьируется от 128 КБ до 
512 КБ, наиболее предпочти-

тельным является сетевой стек 
TCP|TLSv1.3|HTTP/2| Web-
Socket.

Однако подход с QUIC|T
LSv1.3|HTTP/3|WebTranspor
t не стоит сбрасывать со сче-
тов. В этом сетевом стеке ис-
пользуются протоколы и тех-
нологии, которые на данный 
момент активно развиваются. 
Данный стек демонстрирует 
схожие с TCP|TLSv1.3|HTTP/2| 
WebSocket результаты в сетях 
с низкой пропускной способ-
ностью. Кроме того, все еще 
остается подход с дейтаграм-
мами и ненадежной переда-
чей данных, что может хорошо 
себя проявить в вопросах пере-
дачи аудио и видео.

Данный материал способ-
ствует лучшему понимаю со-
временных сетевых протоко-
лов, а также методов сбора 
и анализа сетевого трафика, 
и может быть использован в 
учебном процессе в рамках 
курсов «Компьютерные сети» 
и «Интернет-технологии».
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Сущность и структура понятия 
«профессиональное воспитание 
студентов» через социальные сети 
и цифровые медиа платформы
Статья посвящена раскрытию понятия профессионального 
воспитания в эпоху цифровизации, значению медиаплатформ 
и социальных сетей в подготовке студентов к успешной про-
фессиональной деятельности. Профессиональное воспитание 
является основой образовательного процесса, играющего важную 
роль в развитии общества. Это касается не только профессио-
нальных компетенций студентов, но и их личностных качеств, 
необходимых для устойчивого развития в условиях современной 
экономики и социальной среды. Понятие профессиональное вос-
питание касается отдельных личностей и имеет значительные 
последствия как на уровне страны, так и в мировом сообществе. 
Основными аспектами социальной пользы профессионального 
воспитания является его вклад в развитие экономики, социаль-
ная стабильность, снижение социальных ограничений, возмож-
ность каждому человеку добиться успехов в профессиональной 
деятельности, формирование гражданской ответственности 
и социальной солидарности. Таким образом профессиональное 
воспитание способствует появлению специалистов, которые 
могут адаптироваться к изменяющимся условиям рынка труда, 
вызванными новыми технологиями, инновациями и автоматиза-
цией. Страны, которые уделяют внимание профессиональному 
воспитанию, имеют более высокие темпы конкурентоспособ-
ности на мировой арене и обеспечивают стабильное эконо-
мическое развитие. Профессиональное воспитание помогает 
формировать социальные нормы и ценности, адаптироваться 
к вызовам цифровой эпохи. Инновации способствуют культур-
ному и экономическому росту, а профессиональное воспитание 
помогает развивать эти качества у студентов. В статье 
рассматривается объективность заинтересованности педа-
гогов и студентов к медиаплатформам и социальным сетям, 
как к новым формам профессионального воспитания, обучения 
и расширения образовательного пространства. Освещается 
объективная закономерность и интерес исследователей к изу-
чению данной темы.
Материалы и методы исследования. Основу исследования 
составляют отечественная и зарубежная, научно-исследова-
тельская, философская и педагогическая литература, норма-

тивно-правовые акты, законы и постановления Российской 
Федерации в сфере образования и воспитания молодёжи. При 
изучении источников и материалов по данной тематике исполь-
зовались методы теоретического анализа. Был проведён анализ 
понятийно-теоретического аппарата, сравнение, обобщение, 
синтез, выборочные опросы. Изучен и обобщён опыт работ по 
профессиональному воспитанию в системе высшего образова-
ния. Сделан обзор опубликованных научных работ и статей по 
теме профессионального воспитания с использованием медиа-
платформ с целью анализа существующих подходов, выявления 
основных тенденций и определения перспектив дальнейших 
исследований.
Результаты. В результате исследования рассмотрены осно-
вополагающие философские идеи воспитания. Изучен аспект 
формирования понятий «воспитание» и «профессиональное 
воспитание», даны определения этих терминов и их взаимос-
вязь в гражданском и нравственном формировании личности. 
Отражена роль профессионального воспитания в подготовке 
студентов, как будущих специалистов. Выделена роль соци-
альных медиа в контексте образовательного процесса. Изучен 
и проанализирован опыт исследователей социальных медиа в 
профессиональном воспитании и образовательном процессе, 
составлен рейтинг этих понятий. 
Заключение. Проведенный анализ и выводы исследования в 
сфере профессионального воспитания могут быть использованы 
в педагогической и научной деятельности по рассматриваемой 
проблеме. Выведены общие и отличительные особенности поня-
тий «воспитание» и «профессиональное воспитание». Показана 
актуальность профессионального воспитания через цифровые 
платформы. Доказана перспективность исследований по данной 
тематике и социальная польза профессионального воспитания с 
помощью социальных сетей и медиаплатформ в рамках страны 
и всего мирового сообщества.

Ключевые слова: воспитание, профессиональное воспитание, 
медиаплатформы, цифровые платформы, социальные сети, об-
разовательный процесс, система профессионального воспитания.

The article is devoted to the disclosure of the concept of profession-
al education in the era of digitalization, the importance of media 
platforms and social networks in preparing students for successful 
professional activity. Professional education is the basis of the edu-
cational process, which plays an important role in the development 

of society. It concerns not only students’ professional competencies, 
but also their personal qualities necessary for sustainable development 
in the conditions of modern economy and social environment. The 
concept of professional education concerns individuals and has sig-
nificant implications both at the level of the country and in the global 
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community. The main aspects of the social benefits of professional 
education are its contribution to the development of the economy, 
social stability, reduction of social constraints, the possibility for each 
person to achieve success in professional activities, the formation of 
civic responsibility and social solidarity. Thus, professional education 
contributes to the emergence of professionals who can adapt to the 
changing conditions of the labor market caused by new technolo-
gies, innovation and automation. Countries that pay attention to 
professional education have higher rates of competitiveness on the 
world stage and ensure stable economic development. Professional 
education helps to shape social norms and values and to adapt to the 
challenges of the digital age. Innovations contribute to cultural and 
economic growth, and professional education helps to develop these 
qualities in students. The article discusses the objectivity of lecturers’ 
and students’ interest in media platforms and social networks as new 
forms of professional education, training and expansion of educational 
space. The objective regularity and interest of researchers in studying 
this topic are highlighted.
Materials and methods of research. The basis of the study is formed 
by domestic and foreign, scientific and research, philosophical and 
pedagogical literature, normative-legal acts, laws and regulations of 
the Russian Federation in the field of education and upbringing of 
youth. In the study of sources and materials on this topic, the methods 
of theoretical analysis were used. The analysis of conceptual and 
theoretical apparatus, comparison, generalization, synthesis, sample 
surveys were carried out. The experience of work on professional 
education in the system of higher education was studied and gen-

eralized. A review of published research papers and articles on the 
topic of professional education using media platforms was made in 
order to analyze the existing approaches, identify the main trends 
and determine the prospects for further research.
Results. As a result of the study, the fundamental philosophical ideas 
of upbringing are considered. The aspect of formation of the concepts 
of “education” and “professional education” is studied; definitions 
of these terms and their interrelation in civil and moral formation 
of personality are given. The role of professional education in the 
training of students as future specialists is reflected. The role of social 
media in the context of the educational process is highlighted. The 
experience of social media researchers in professional education and 
educational process is studied and analyzed, and the rating of these 
concepts is compiled.
Conclusion. The conducted analysis and conclusions of the research 
in the field of professional education can be used in pedagogical 
and scientific activities on the problem under consideration. The 
general and distinctive features of the concepts of “education” and 
“professional education” are deduced. The relevance of professional 
education through digital platforms is shown. The research prospects 
on this topic and social usefulness of professional education through 
social networks and media platforms within the country and the entire 
world community are proved.

Keywords: education, professional education, media platforms, 
digital platforms, social networks, educational process, professional 
education system.

Введение

В условиях стремительного 
развития технологий, глобали-
зации и постоянных измене-
ний на рынке труда вопрос ак-
туальности профессионального 
воспитания требует особого 
внимания. Профессиональ-
ное воспитание – это не толь-
ко подготовка специалистов 
с описанием характеристик и 
навыков, но и стремительный 
социально-экономический 
процесс, способствующий 
развитию личности и обще-
ства в целом. В современ-
ном мире, где адаптивность и 
способность к непрерывному 
обучению становятся ключе-
выми факторами успеха, роль 
профессионального воспита-
ния становится центральной 
в образовательном процессе. 
А профессиональное воспита-
ние студентов играет ключе-
вую роль в подготовке квали-
фицированных специалистов 
для современного рынка труда. 

Современное общество 
сталкивается с вызовами, ко-
торые напрямую влияют на 
профессиональное воспита-
ние студентов. Прежде всего, 
это технологическая револю-
ция, которая меняет не толь-

ко характер труда, но и тре-
бования к профессиональным 
навыкам. Автоматизация и 
искусственный интеллект уже 
начинают вытеснять ручной 
труд, что требует от будущих 
специалистов высокого уров-
ня компетентности в области 
критического мышления, кре-
ативности и навыков адапта-
ции к новым условиям.

Профессиональное воспи-
тание не ограничивается пе-
редачей знаний и навыков, 
необходимых для успешной 
карьеры. Оно также направ-
лено на всестороннее разви-
тие личности, требует таких 
качеств, как ответственность, 
лидерство, способность к ко-
мандной работе и самоуправ-
ление. Эти качества являются 
ключевыми для успеха студен-
тов в профессиональном и об-
щественном пространстве.

В современной России 
большое значение придаётся 
модернизации развития об-
разования, что отображено в 
Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Фе-
дерации», в Указе Президен-
та Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратеги-
ческих задачах развития Рос-

сийской Федерации на период 
до 2024 года», а также в «Стра-
тегиях развития образования в 
Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» (в редакции 
Постановления Правительства 
РФ от 07.10.2021 года № 1701), 
где, в частности, подчёркивает-
ся, что важнейшими доктрина-
ми государственной политики 
в сфере образования являются 
обеспечение качества образо-
вания и воспитание молодё-
жи как ответственных граждан 
Российской Федерации, раз-
витие глобальной конкурен-
тоспособности российского 
образования и вхождение Рос-
сийской Федерации в число 
десяти ведущих стран мира по 
качеству образования [1].

Важным элементом систе-
мы воспитания детей и моло-
дёжи является государственная 
поддержка различных форм 
социальной активности. Ольга 
Васильева, в бытность мини-
стром просвещения Россий-
ской Федерации, ещё в 2019 
году отмечала, что воспитание 
гармоничной личности явля-
ется актуальной повесткой и 
стратегической задачей госу-
дарства [2].

С 2021 года одним из опре-
деляющих документов в обла-
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сти патриотического воспи-
тания является федеральный 
проект «Патриотическое вос-
питание граждан Российской 
Федерации» национального 
проекта «Образование» (реали-
зуется с 2021 по 2024 год).

Известно, что воспитание 
является одной из составля-
ющей педагогической науки. 
Поэтому для языка теории 
характерны некоторые разли-
чия в описании одинаковых 
понятий различными исследо-
вателями, а также различны-
ми представителями научных 
школ и гуманитарных наук. 
Таким образом, понятия, ко-
торыми пользуются одни ис-
следователи, не используются 
другими. При этом предмет их 
исследования может быть од-
ним и тем же. Понятие «воспи-
тание» зависит от той научной 
школы, которая его опреде-
ляет. Можно констатировать, 
что термин «профессиональ-
ное воспитание» как отдель-
ное понятие в данном случае 
не употребляется, но, тем не 
менее, словосочетание «про-
фессиональное воспитание» 
очень часто используется в пе-
дагогике и организации про-
фессионального воспитания в 
образовательных программах и 
учреждениях. Рассмотрим, чем 
обусловлено появление этого 
термина.

«Профессиональное вос-
питание» как отдельное поня-
тие появилось в нашей стране 
в конце 80-х годов с началом 
перестройки. В отечественной 
педагогической науке оно по-
степенно пришло на смену тру-
довому воспитанию учащихся, 
которому в СССР уделялось 
большое внимание. В резуль-
тате глобальных изменений, 
произошедших в нашей стра-
не, трансформации и модерни-
зации процессов в политике, 
экономике, социальной сфере 
и сознании людей, появилась 
насущная необходимость в 
прогрессивных изменениях и в 
практике образования.

Современные подходы к 
определению содержания и 

сущности профессионального 
воспитания обусловлены сле-
дующими причинами:

1. Изменения в социальной 
и культурной среде (требуется 
эффективное взаимодействие 
с другими партнёрами в меж-
дународной среде, учитывая 
культурные различия).

2. Глобализация и цифро-
визация, изменившие рынок 
труда. Появление новых про-
фессий.

3. Уменьшение воспита-
тельной функции в ВУЗах.

4. Изменения, произошед-
шие в сознании молодёжи, 
появление новых ценностей 
(достижение материального 
благополучия).

5. Изменения в формах эко-
номического хозяйствования 
(появление различных форм 
малого и среднего бизнеса).

Решение проблем профес-
сионального воспитания яв-
ляется также и мировой стра-
тегией развития, так как это 
определяющий фактор в раз-
витии стран. Кстати, в англий-
ском языке нет слова, которое 
полностью бы совпадало с рус-
ским словом «воспитание» – 
education – переводится как 
воспитание и образование. 

Определим понятие 
«профессиональное 
воспитание»

Воспитание и профессио-
нальное воспитание являют-
ся важными категориями в 
педагогике, каждая из кото-
рых играет свою уникальную 
роль в формировании лично-
сти. Несмотря на кажущиеся 
различия, эти понятия тесно 
связаны друг с другом, по-
скольку процесс воспитания 
в широком смысле включает 
в себя не только нравственное 
и гражданское воспитание, но 
и подготовку человека к про-
фессиональной деятельности. 
Рассмотрим, как связаны эти 
понятия, а также как их вза-
имосвязь влияет на формиро-
вание будущего специалиста и 
личности в целом.

Ещё в античные времена 
существовали и активно ис-
пользовались приёмы и ме-
тоды воспитания молодёжи. 
Древнегреческие философы и 
мыслители заложили основы 
многих наук, в число которых 
входит и педагогика. В трудах 
Ксенофонта, Аристотеля, Пла-
тона рассматривались пробле-
мы воспитания и обучения. 
Античная цивилизация дала 
миру множество концепций, в 
которых говорится о воспита-
нии. 

Одним из первых, кто обо-
значил мысль о воспитании, 
был Демокрит: «Хорошими 
людьми становятся скорее от 
упражнений, нежели от при-
роды…воспитание настраивает 
человека и создаёт ему вторую 
природу». 

Платон утверждал, что са-
мое важное в обучении при-
знано воспитание [3]. Ари-
стотель говорил о воспитании 
как о искусстве, которое имеет 
целью выполнить то, чего не-
достаёт от природы [4]. 

Основоположник россий-
ской педагогики как науки 
Я.А. Коменский утверждал, 
что надо следить за тем, чтобы 
академии воспитывали только 
трудолюбивых, честных, спо-
собных людей [5]. 

К.Д. Ушинский так озагла-
вил своё исследование: «Чело-
век как предмет воспитания. 
Опыт педагогической антро-
пологии» [6].

В педагогической энци-
клопедии воспитание опреде-
ляется как целенаправленное 
формирование личности [7]. 
В словаре Ожегова воспита-
ние – это навыки поведения, 
привитые семьёй, школой, 
средой и проявляющиеся в об-
щественной жизни [8].

В Федеральном законе от 
29.12.2012 года № 273-Ф3 (ре-
дакция от 08.08.2024 года) «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (с исправления-
ми и дополнениями в силу с 
01.09.2024) даётся следующее 
определение: воспитание – 
деятельность, направленная 
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на развитие личности, фор-
мирование у обучающихся 
трудолюбия, ответственного 
отношения к труду и его ре-
зультатам, создание условий 
для самоопределения и со-
циализации обучающихся на 
основе социокультурных, тра-
диционных российских духов-
но-нравственных ценностей и 
принятых в российском обще-
стве правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, 
общества и государства, фор-
мирование у обучающихся 
чувства патриотизма, граждан-
ственности, уважения к па-
мяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, за-
кону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережно-
му отношению к культурному 
наследию и традициям мно-
гонационального народа Рос-
сийской Федерации, природе 
и окружающей среде [9].

Профессиональное воспи-
тание – это часть воспитатель-
ного процесса, направленная 
на создание у студентов про-
фессиональных знаний, уме-
ний и навыков, а также про-
фессиональной этики. Оно 
включает в себя подготовку 
человека к выполнению кон-
кретных профессиональных 
задач и развитию у него про-
фессиональных компетенций, 
необходимых для успешной 
карьеры. Кроме того, про-
фессиональное воспитание 
включает формирование от-
ветственности за выполнение 
трудовых обязанностей, уваже-
ния к профессии и коллегам, 
понимание социальных и эти-
ческих аспектов в профессио-
нальной деятельности. 

Следовательно, воспитание 
и профессиональное воспи-
тание взаимосвязаны, так как 
оба этих понятия направлены 
на формирование личности, 
однако они имеют различные 
акценты и цели. Воспитание 
закладывает основы форми-
рования личностных качеств, 
которые необходимы для 
успешной профессиональной 

деятельности, а профессио-
нальное воспитание развивает 
эти качества и адаптирует их к 
требованиям профессии.

Профессиональное воспи-
тание невозможно без базового 
воспитания. Это связано с тем, 
что личностные качества, фор-
мируемые в процессе воспи-
тания, являются фундаментом 
для последующего развития 
профессиональных компетен-
ций (ответственность, трудо-
любие, уважительное отноше-
ние к другим людям, умение 
работать в коллективе). Кроме 
того, воспитание формирует 
ценностные установки, кото-
рые влияют на профессиональ-
ное самоопределение человека. 
Именно через воспитание че-
ловек осознаёт свою ответ-
ственность перед обществом, 
необходимость внести вклад в 
общее благо через свою про-
фессиональную деятельность. 
Таким образом личные каче-
ства, сформированные в про-
цессе воспитания, являются 
основой для формирования 
профессиональной этики и от-
ношения к труду. Понимание 
взаимосвязей между воспи-
танием и профессиональным 
воспитанием позволяет педа-
гогам более эффективно раз-
рабатывать образовательные 
программы, которые способ-
ствуют всестороннему разви-
тию студентов и готовят их к 
работе в условиях современ-
ных вызовов. 

Разработками концепций 
профессионального воспи-
тания в России занимались 
ещё в 90-е годы: И.А. Зимняя, 
И.П. Иванов «Структура це-
лостной системы воспитания»; 
Е.В. Бондаревская «Воспита-
ние как возрождение граж-
данина, человека культуры и 
нравственности»; Н.Е. Щурко-
ва «Новые технологии воспи-
тательного процесса» и др.

Выработка задач професси-
онального воспитания связана 
с решением следующих задач: 

● выявление и анализ изме-
нений и тенденций во внеш-
ней среде;

● определение целей для 
ВУЗов;

● установка и фиксация це-
лей.

Конкретизация целей опре-
деляет задачи, которые требу-
ется решать.

Дьяченко Н.Н. один из пер-
вых, кто ввёл понятие «про-
фессиональное воспитание» 
в образовательный процесс. 
По его мнению, главная за-
дача профессионального вос-
питания – это формирование 
и утверждение у студентов 
профессиональных и мораль-
ных качеств, необходимых для 
успешной деятельности в ка-
кой-либо области труда.

Поиск актуальных методов 
и средств профессионального 
воспитания продолжили дру-
гие исследователи. О.Ю. Мака-
рова, М.И. Шилова исследуют 
профессиональное воспитание 
как социально-педагогическое 
явление, а И.Ф. Исаев рас-
сматривает профессиональное 
воспитание как адаптацию 
студентов к требованиям со-
временного общества.

Исследования различных 
аспектов, структуры и методов 
профессионального воспита-
ния продолжается и в настоя-
щее время. Вот некоторые пу-
бликации на эту тему: 

В.З. Юсупов «Профессио-
нальное воспитание студентов 
ВУЗа: понятие, структура, ге-
незис развития» (Московский 
гуманитарный университет, 
2020 год);

Ж.В. Тома «Анализ под-
ходов к определению «про-
фессиональное воспитание»» 
(Пензенский государственный 
университет, 2023 год);

Л.К. Иванова «Профессио-
нальное воспитание как аспект 
профессиональной социали-
зации будущих специалистов» 
(Тамбовский государственный 
университет);

Е.Г. Огольцова, Ш.М. Те-
миржанова «Задачи профес-
сионального воспитания в 
современной высшей школе» 
(журнал «Молодой учёный 
№ 13 за 2016 год)
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Рассмотрев и проанали-
зировав работы различных 
исследователей в данной об-
ласти, сформулируем задачи 
профессионального воспита-
ния и суть термина с помощью 
таблицы 1.

На основании таблицы 1 
можно сделать заключение, что 
профессиональное воспита-
ние – это не только подготов-
ка специалистов с описанием 
характеристик и навыков, но 
и динамичный, социально-э-
кономичный процесс, способ-
ствующий развитию личности 
и общества в целом.

Социальная польза 
профессионального 
воспитания в масштабах 
страны и мирового 
сообщества 

Профессиональное вос-
питание влияет на отдельные 
личности и имеет значитель-
ные социальные и косвенные 
последствия как на уровне 
страны, так и в мировом сооб-
ществе. 

Одним из аспектов социаль-
ной пользы является его вклад 
в развитие экономики. Обра-
зованные и квалифицирован-
ные специалисты отвечают за 
развитие национальной эко-
номики, так как они облада-
ют навыками для выполнения 
сложных профессиональных за-
дач, внедрения инноваций и по-
вышения производительности 
труда. На глобальном уровне 
профессиональное воспитание 
способствует развитию меж-
дународного сотрудничества и 
обмену опытом. Специалисты 
легко адаптируются к изменя-
ющемуся рынку труда, готовы 
работать в многонациональных 
группах, обладают межкультур-
ной компетенцией. Таким об-
разом, страны, которые уделяют 
внимание профессиональному 
воспитанию, имеют более вы-
сокие темпы экономического 
роста, конкурентоспособность 
и стабильное развитие.

Профессиональное воспи-
тание способствует развитию 

у студентов гражданской и 
социальной ответственности. 
Молодые люди учатся осозна-
вать свою роль в обществе, по-
нимать влияние своей работы 
на благополучие других людей. 
Это помогает формировать у 
студентов ответственность за 
свои действия и воспитывать 
чувство солидарности с колле-
гами по работе и обществом в 
целом.

Повышение качества жизни 
и развитие социальной сферы 
является ещё одним аспектом 
социальной пользы профес-
сионального воспитания. При 
подготовке квалифицирован-
ных специалистов растёт и 
уровень социальных услуг, та-
ких как образование, здраво-
охранение, транспорт, жилищ-
ное строительство. Это в свою 
очередь улучшает уровень жиз-
ни всех членов общества.

Следующий аспект – это 
социальная стабильность. До-
ступ к качественному образо-
ванию и профессиональному 
воспитанию позволяет пред-
ставителям различных соци-
альных слоёв общества полу-
чить равные возможности для 
карьерного роста и повышения 
уровня жизни. Профессио-
нальное воспитание помога-
ет преодолевать препятствия, 
связанные с экономическими 

или социальными ограничени-
ями, и даёт каждому человеку 
возможность добиться успеха в 
выбранной профессиональной 
сфере.

Таким образом профессио-
нальное воспитание оказыва-
ет воздействие на социальную 
среду как на уровне отдельно-
го государства, так и на уровне 
мирового сообщества. Оно спо-
собствует развитию экономики, 
решению проблем общества и 
повышению качества жизни.

Решение задач 
профессионального 
воспитания 
с использованием медиа 
платформ

Современные образователь-
ные практики активно раз-
виваются под влиянием циф-
ровых технологий, которые 
изменяют не только методы 
передачи знаний, но и саму 
природу обучения. В этом кон-
тексте медиа платформы ста-
новятся важным инструментом 
для формирования профессио-
нальных компетенций, предо-
ставляя новые возможности.

Дадим определения что та-
кое медиа платформы и соци-
альные сети. 

Доктор педагогических наук 
М.П. Целых считает, что со-

Таблица 1 / Table 1

Показатели Компетенции
Профессиональные навыки Необходимые знания и навыки в профессии, уме-

ние применять их в профессиональных ситуаци-
ях.

Профессиональная этика Честность, ответственность, справедливость. Ува-
жительное отношение к нормам и ценностям 
профессионального сообщества.

Цифровая грамотность Умение работать в условиях цифровой экономи-
ки. Навыки работы с медиа платформами и соци-
альными сетями.

Формирование личности Развитие личных и нравственных качеств, повы-
шение социальной и гражданской ответственно-
сти.

Культурное развитие Сохранение культурных ценностей и традиций 
своей страны. Уважение к другим культурам, тра-
дициям и мировоззрениям.

Конкурентоспособность Умение адаптироваться к изменяющимся услови-
ям на рынке труда, гибкость, постоянное обуче-
ние, освоение новых технологий.

Социальная стабильность Доступ к карьерным возможностям и более высо-
кому уровню доходов.
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циальные медиа можно опре-
делить как группу интернет 
приложений, построенных на 
идеологическом и техноло-
гическом фундаменте так на-
зываемого Web 2.0, который 
позволяет создавать пользова-
тельский контент и обмени-
ваться им [13]. 

В википедии социальные 
медиа описываются, как ком-
пьютерные технологии, ко-
торые упрощают создание и 
обмен информацией, идеями, 
карьерными интересами и 
другими формами выражения 
через виртуальные общества в 
сети. 

Есть общие особенности 
определения различных соци-
альных медиа сервисов, до-
ступных в настоящее время, 
например «словарь блогера» 
определяет их как сайты, вы-
страивающие определённое 
взаимодействие сообщества 
вокруг определённого вида 
информационного поля (ви-
деоматериалы, фотоматериалы 
и текст). К социальным ме-
диа сервисам относятся фору-
мы, блоги, социальные сети, 
wiki-проекты, электронная по-
чта, мессенджеры.

Существуют следующие 
wiki-платформы:

1. Интернет форумы.
2. Блоги (Twitter, Live 

Journal).
3. Подкасты (Pod FM, Lib 

Syn).
4. Wiki (Википедия, Google 

Docs).
5. E-mail (электронная по-

чта).
6. Интернет-платформы (Te- 

legram, Facebook, ВКонтакте).
7. Агрегаторы социальных 

сетей (Plaxo, Frend feed).
В таблице 2 перечислено 

количество активных интер-
нет-пользователей некоторых 
основных интернет-платформ 
по состоянию на начало 2021 
года.

В 2024-м году был прове-
дён опрос среди студентов 
и сотрудников российского 
экономического вуза имени 
Г.В. Плеханова – какой плат-

формой они пользуются чаще 
всего. Телеграмм с большим 
отрывом заняла первое ме-
сто, на втором месте ВК, за-
тем Rutube, Дзен, Однокласс-
ники. Заинтересованность в 
использовании социальных 
сетей и медиа платформ для 
профессионального воспита-
ния – 100%. Процент получе-
ния необходимой информации 
из социальных сетей и медиа 
платформ – 80%, из веще-
ственных носителей (книги, 
журналы) – 20%.

Анализ даёт основание 
утверждать, что использование 
медиа платформ и социальных 
сетей в профессиональном 
воспитании студентов повы-
шает эффективность образова-
тельного процесса, повышает 
заинтересованность. А также 
способствует наиболее ком-
плексному и динамичному раз-
витию будущих специалистов, 
обеспечивая их готовность к 
профессиональной деятельно-
сти в условиях быстро меняю-
щегося цифрового мира.

Дадим собственное опре-
деление, что такое «про-
фессиональное воспитание 
студентов-бакалавров с ис-
пользованием медиа платформ 
и социальных сетей». 

Профессиональное воспи-
тание студентов-бакалавров 
через социальные сети и ме-
диа платформы – это целена-
правленный педагогический 
процесс, направленный на 
студентов ключевых профес-
сиональных компетенций, 
необходимых для успешной 
деятельности в их будущей 
профессии, с применением 
современных цифровых ин-
струментов. Здесь медиа и 

интернет платформы играют 
роль не только дополнитель-
ных средств обучения, но и 
выступают как эффективные 
участники образовательного 
процесса. Это онлайн ресур-
сы, которые дают возможность 
создавать, распространять и 
потреблять дополнительный 
контент. Они включают в себя 
социальные сети, видео хо-
стинги, онлайн курсы и веби-
нары.

Перейдём к анализу нара-
боток других авторов, мирово-
го сообщества, зарубежных и 
российских учёных. 

Я.Е. Рупасова в своей ста-
тье отмечает, что в педагоги-
ческом сообществе сразу и по 
достоинству оценили возмож-
ности для обучения, которые 
дают использование интерне-
та и мультимедиа ещё до того 
как появились YouTube и In-
stagram. Целая группа россий-
ских исследователей, таких 
как Е.С. Полат, И.В. Роберт, 
А.В. Солдатова, А.А. Вербиц-
кий, А.Г. Асмолов и другие за-
нимались изучением методов 
обучения с использованием 
интернета и тех возможностей, 
которые он предоставляет. 

Так, например, в 2001 году 
доктор педагогических наук, 
профессор Полат изучала пер-
спективы и возможности ис-
пользования и применений 
телекоммуникаций в образо-
вательной деятельности. На-
пример, использование муль-
тимедийных учебников, так 
как такой подход в психоло-
гическом аспекте помогает 
лучше запоминать и усваивать 
учебный материал. Также она 
высоко оценила значимость 
информации в интернете в 

Таблица 2 / Table 2

Социальная сеть Количество активных пользователей
Facebook 2740000000
YouTube 2291000000
Whats App 2000000000
Facebook Messenger 1300000000
Tik Tok 689000000
Telegram 500000000
Twitter 353000000
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педагогическом ключе: её ин-
терактивность, доступность и 
возможность диалога.

Учёный педагог, академик 
Российской академии образо-
вания, доктор педагогических 
наук, профессор Роберт И.В. 
занималась научно-исследова-
тельской деятельностью в об-
ласти теории и методологии 
информатизации образования, 
применении коммуникацион-
ных технологий в професси-
ональном среднем и высшем 
образовании. В начале 2000-х 
годов под руководством Ро-
берт осуществлялись исследо-
вания технологий мультиме-
диа для повышения качества 
и эффективности в образова-
нии. Используя такие средства 
коммуникаций как видеокон-
ференции, интерактивное и 
кабельное ТВ в учебной ауди-
тории [14].

В.А. Плешаков, занимаясь 
киберпедагогикой – инно-
вационным разделом педа-
гогической науки, в которой 
компьютер применяется для 
управления педагогическим 
процессом, исследовал обу-
чающие, социализирующие и 
воспитательные возможности, 
которые даёт сеть интернет и 
интернет ресурсы. Роль препо-
давателя при этом не отменя-
ется [15].

У Солдатовой Г.У. есть 
интересные и важные иссле-
дования по теме цифровых 
компетенций и цифровом 
разрыве между поколениями, 
который неоднозначно мо-
жет сказываться на цифровой 
компетенции преподавателей, 
а следовательно, и цифровой 
компетенции студентов. При 
этом цифровой разрыв сокра-
щается крайне медленно [16].

Начиная с 2006 года уже 
появляются подробные дис-
сертации российских педаго-
гов-исследователей о влиянии 
и использовании сетей в об-
разовательном процессе. Так, 
например, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент Метелько-
ва Л.Г. и Егорова-Морал Я.Л. 
занимались изучением и орга-

низацией интерактивного об-
щения в сети Facebook в про-
цессе обучения французскому 
языку.

Таким образом данные ис-
следователи рассматривают 
социальные сети и медиаплат-
формы как средство формиро-
вания навыков сотрудничества 
и обмена учебной информаци-
ей.

Потенциал социальных 
медиа изучают и за рубе-
жом. K.S. Devi, E. Gouthmani, 
V.V. Lakshmi указывают на по-
лезность использования медиа 
в обучении, особенно для сту-
дентов, затрудняющихся выра-
жать свои мысли в аудитории. 
Вследствие применения соци-
альных медиа у таких обучаю-
щихся наблюдается развитие 
уверенности в себе и достига-
ется положительный результат 
в формировании необходимых 
навыков[17].

Все исследователи увере-
ны в том, что использование 
медиаплатформ и социаль-
ных сетей в профессиональ-
ном воспитании студентов в 
будущем будет только расти. 
Российские и зарубежные ис-
следователи показывают, что 
такие платформы могут значи-
тельно повысить качество об-
разования, обеспечивая доступ 
к актуальной информации и 
способствуя развитию профес-
сиональных навыков. 

Одной из перспективных 
областей является использова-
ние искусственного интеллекта 
и машинного обучения для соз-
дания персонализированных 
образовательных программ, 
которые будут учитывать ин-
дивидуальные особенности 
студентов и помогать им до-
стигать поставленных целей. 
Такие подходы могут значи-
тельно повысить эффектив-
ность процессов воспитания 
студентов и адаптировать об-
разовательные программы к 
потребностям современного 
рынка труда.

Хотя российские и зарубеж-
ные исследователи часто ис-
пользуют одни и те же аспекты 

применения медиа платформ 
и социальных сетей в обра-
зовании, их подходы иногда 
различаются. Например, рос-
сийские исследования чаще 
фокусируются на влиянии 
медиа платформ на формиро-
вание конкретных профессио-
нальных навыков и адаптацию 
студентов к изменяющимся 
условиям рынка труда. Зару-
бежные же исследования, как 
правило, рассматривают ме-
диа платформы в более широ-
ком контексте, анализируя их 
влияние на личностное разви-
тие студентов, их готовность 
к непрерывному обучению 
и участие в глобальных про-
фессиональных сообществах. 
Этот подход позволяет глубже 
понять, как цифровые техно-
логии могут способствовать 
интеграции студентов в меж-
дународное профессиональное 
сообщество.

В последние годы появи-
лись многочисленные приме-
ры успешного использования 
медиаплатформ и соцсетей 
в образовательном процессе. 
В России такие университе-
ты как МГУ и СПБГУ актив-
но внедряют цифровые тех-
нологии в учебный процесс, 
предлагая студентам доступ к 
онлайн курсам, вебинарам и 
профессиональным сообще-
ствам. В рамках таких иници-
атив студенты могут не только 
получать знания, но и взаимо-
действовать с коллегами и экс-
пертами в своей области. 

Успешным зарубежным 
проектом, к сожалению, в на-
стоящее время имеет ограни-
ченный доступ в РФ, является 
Coursera, который предлага-
ет онлайн-курсы от ведущих 
университетов и компаний. 
Студенты могут изучать раз-
личные дисциплины, получать 
сертификаты и даже проходить 
целевые образовательные про-
граммы.

Также для создания и рас-
пространения образователь-
ного контента успешным 
является использование видео-
хостинга YouTube (на данный 



Образовательная среда

22 Открытое образование  Т. 28. № 5. 2024

момент в России имеет огра-
ниченную скорость).

Многие преподаватели и 
специалисты создают интер-
нет-условия для лекций, ма-
стер-классов и практических 
советов. Это позволяет сту-
дентам получить доступ к экс-
пертным знаниям и практиче-
ским навыкам.

Ещё один пример – исполь-
зование социальных сетей для 
создания профессиональных 
сообществ и обмена опытом. 
Платформы такие как Linkedin 
позволяют студентам не только 
следить за новостями в своей 
профессиональной области, но 
и поддерживать полезные свя-
зи, участвовать в дискуссиях и 
искать возможности для ста-
жировки и работы.

В различных профессио-
нальных классах медиа плат-
формы находят своё специфи-
ческое применение в области 
медицины, например плат-
формы типа Lecturio и Osmosis 
предусматривают видеокурсы, 
виртуальные симуляции и те-
сты для подготовки будущих 
врачей и медицинских специ-
алистов. В гуманитарных и 
социальных науках такие ме-
диаплатформы как Cousera, 
Udacity предлагают курсы по 
истории, социологии, психо-
логии и другим дисциплинам.

Несмотря на многочислен-
ные преимущества, использо-
вание медиаплатформ в обра-
зовательном процессе связано 
с рядом вызовов и рисков. 
Одним из таких вызовов явля-
ется необходимость развития 
у студентов навыков критиче-
ского мышления и цифровой 
грамотности, чтобы они мог-
ли эффективно использовать 
медиаплатформы и оценивать 
качество и достоверность ин-
формации.

Другим вызовом может 
быть «цифровое неравенство», 
которое особенно обострилось 
в годы разгула ковида. Это 
очень подробно в своей ста-
тье описала преподаватель-ис-
следователь Когтева У.А. [18]. 
Преподавателям всех возрастов 

пришлось срочно перестраи-
ваться под дистанционное об-
разование и совершенствовать 
своё цифровое мастерство. А 
цифровизация это не только 
умение владеть компьютером 
и программным обеспечением, 
но и рефлексия собственных 
навыков, внутренняя моти-
вация к изучению и передаче 
цифровых осведомлённостей 
среди студентов.

Важным аспектом является 
вопрос конфиденциальности 
и безопасности данных. В ус-
ловиях широкого использова-
ния социальных сетей и других 
цифровых платформ, важно 
обучать студентов принци-
пам защиты личных данных. 
Кроме того, существует риск 
информационной перегрузки, 
когда студенты сталкиваются 
с огромным количеством ин-
формации и не всегда могут 
выделить наиболее значимые и 
полезные ресурсы. Это требует 
от преподавателей разработки 
методик, помогающих студен-
там ориентироваться в циф-
ровом мире и эффективно ис-
пользовать доступные ресурсы.

Преподавателям следует 
активно использовать медиа-
платформы для организации 
учебного процесса, но при 
этом учитывать уровень циф-
ровой грамотности студентов 
и предлагать им поддержку в 
освоении новых инструмен-
тов. Доктор педагогических 
наук Фоминых Н.Ю. в своём 
педагогическом блоге на при-
мере показала, что, несмотря 
на значительное сокращение 
времени на решение задач с 
помощью цифровых техноло-
гий, без поддержки преподава-
теля можно наделать ошибок. 
Мы ещё не подошли к тому 
времени, когда можно на 100% 
положиться на обучение и вос-
питание с помощью цифровых 
технологий. Но всё-таки не-
обходимо поощрять студентов 
к самостоятельному изучению 
медиаплатформ и участию в 
профессиональных сообще-
ствах, что поможет им разви-
вать и совершенствовать свои 

профессиональные навыки вне 
учебных занятий.

Медиаплатформы предо-
ставляют педагогам новые ин-
струменты для организации и 
проведения учебного процесса. 
Они могут использовать он-
лайн платформы для создания 
и распространения образова-
тельного контента, проведения 
онлайн лекций, организации 
дискуссий и оценки знаний 
студентов. Это значительно 
расширяет возможности пре-
подавателей в организации 
учебного процесса и позволяет 
им эффективно адаптировать 
учебные материалы к потреб-
ностям студентов и их про-
фессиональному воспитанию. 
Кроме того, медиаплатформы 
позволяют преподавателям 
взаимодействовать с колле-
гами и участвовать в профес-
сиональных сообществах, что 
способствует обмену опытом и 
лучшими практиками, а также 
профессиональному развитию.

Медиаплатформы предо-
ставляют широкие возмож-
ности для индивидуализации 
обучения, что является важ-
ным фактором в повышении 
эффективности образователь-
ного процесса. Благодаря раз-
нообразию форматов и типов 
контента, студенты могут вы-
бирать те материалы и мето-
ды, которые наиболее соот-
ветствуют их индивидуальным 
потребностям и стилю обуче-
ния. Например, визуальные и 
аудиальные формы обучения, 
доступные на таких платфор-
мах, как YouTube или TED, 
могут быть более эффективны-
ми для студентов с различны-
ми предпочтениями в воспри-
ятии информации. Цифровые 
платформы становятся неза-
менимыми в условиях дистан-
ционного обучения, что стало 
особенно актуально во время 
пандемии COVID-19. Они ор-
ганизуют полноценный учеб-
ный процесс, сохраняя при 
этом возможность общения с 
преподавателями, групповые 
проекты и проведение экзаме-
нов.
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Образование для людей с 
ограниченными возможно-
стями является важной сфе-
рой, требующей специальных 
подходов, чтобы обеспечить 
равный доступ к знаниям и 
профессиональному развитию. 
И в этом случае социальные 
сети и медиаплатформы могут 
играть решающую роль в обра-
зовательном и воспитательном 
процессах, где обучающиеся с 
ограниченными возможностя-
ми могут получать качествен-
ное образование наряду со 
своими сверстниками. 

Кроме того, медиаплатфор-
мы поддерживают принцип 
активного обучения, когда 
студенты не просто пассивно 
воспринимают информацию, 
но и активно взаимодействуют 
с материалом, участвуют в об-
суждениях, создают собствен-
ные проекты и контент. Та-
кой подход способствует более 
глубокому усвоению знаний и 
развитию критического мыш-
ления.

Вывод 

Процесс воспитания сту-
дентов высших учебных заве-
дений занимает центральное 
место в подготовке специали-
стов, готовых к успешной про-
фессиональной деятельности в 

современном мире. Професси-
ональное воспитание включает 
в себя не только передачу зна-
ний и навыков, необходимых 
для выполнения профессио-
нальных обязанностей, но и 
требования к таким качествам 
студентов, как ответствен-
ность, целеустремлённость, 
способность к командной ра-
боте и критическое мышление. 
Для успешного профессио-
нального воспитания необхо-
димо учитывать те изменения, 
которые происходят в совре-
менном мире: это технологи-
ческая революция, глобализа-
ция, растущая цифровизация, 
формирование нового рынка 
труда и другие.

Современное высшее обра-
зование в XXI веке всё больше 
опирается на цифровые тех-
нологии, которые радикально 
изменяют традиционные ме-
тоды обучения и профессио-
нального воспитания. Быстрая 
цифровизация образования 
привела к тому, что социаль-
ные медиа стали неотъемле-
мой частью современной мо-
лодёжи. Использование медиа 
платформ и социальных сетей 
становится важной частью об-
разовательного процесса, клю-
чевым инструментом, способ-
ным значительно его улучшить 
и разнообразить. Поэтому в 

современных условиях циф-
ровой трансформации, изме-
нений рынка труда важно по-
нимать, как социальные медиа 
влияют на профессиональное 
воспитание. Использование 
медиаплатформ и социальных 
сетей будет только расти, по-
скольку цифровые технологии 
продолжают развиваться и ста-
новиться неотъемлемой частью 
образовательного процесса.

Для профессионального 
воспитания студентов-бака-
лавров требуется создавать и 
внедрять комплексные под-
ходы, которые учитывали бы 
особенности в различных об-
разовательных контекстах. 
Принимать в расчёт вызовы, 
сопряжённые с использова-
нием цифровых технологий, 
оптимизировать их преиму-
щества и сокращать негатив-
ные факторы, влияющие на 
образовательный процесс. В 
будущем возможно продолже-
ние развития медиаплатформ 
и демонстрация новых форма-
тов и инструментов для про-
фессионального воспитания. 
Интеграция искусственного 
интеллекта, технологии допол-
ненной реальности, а также 
адаптивных образовательных 
технологий может сделать обу-
чение ещё более персонализи-
рованным и эффективным.
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Система компьютерного моделирования 
трудовых функций агронома
Целью работы является разработка системы компьютерного 
моделирования трудовых функций агронома как наиболее оп-
тимального решения в вопросе обучения дошкольников и млад-
ших школьников тенденциям и технологиям ведения сельского 
хозяйства, направленного на повышение привлекательности 
профессий в области сельского хозяйства. Среди основных задач 
исследования – изучение сущности компьютерного моделиро-
вания как метода обучения в работах отечественных ученых, 
а также построение моделей и их реализация с помощью 
высокоуровневых языков программирования с целью получения 
информационной системы трудовых функций агронома. 
Материалы и методы. При осуществлении анализа про-
водилось изучение научно-технической литературы по во-
просу использования систем компьютерного моделирования 
в образовательной сфере. Проводился анализ рынка систем 
компьютерного моделирования в отрасли сельского хозяйства 
растениеводство. При визуализации и описании моделей систе-
мы использовалась нотация моделирования UML. Диаграмма 
вариантов использования данной нотации позволила описать 
функциональные требования и взаимодействия между систе-
мой и ее пользователем. Диаграмма последовательности но-
тации UML использовалась для моделирования взаимодействия 
главного меню, игровой сцены и персонажа игры с течением 
времени. Диаграмма классов позволила определить структуру 
системы и отношения между ее объектами, а также обзор 
атрибутов и операций выделенных классов. Спроектированные 
модели системы были реализованы на языке программирования 
C# в среде разработки Visual Studio. 
Результаты. В ходе исследования была выявлена потребность 
во внедрении в содержание современного образовательного 
процесса новых форм, методов и средств обучения, реализация 
которых, в большей степени, осуществляется с использованием 
информационных технологий. Наиболее оптимальным решением 
в вопросе обучения детей тенденциям и технологиям ведения 
сельского хозяйства, ставшим актуальным в свете бурного 
развития сельского хозяйства и его цифровой трансформации, 
явилось внедрение систем компьютерного моделирования. Анализ 

литературы по проблеме исследования показал, что в работах 
Л.В. Жук, М.В. Ларионова, Н.Б. Розовой и др. уделяется большое 
внимание использованию компьютерного моделирования как 
средства обучения. По мнению автора использование данной 
технологии в образовательном процессе позволяет реализовать 
такие принципы обучения, как принцип интегративности обу-
чения, принцип практико-ориентированного подхода, принцип 
дифференциации обучения и принцип диалогичности обучения. 
Отечественные разработки по рассматриваемой предметной 
области на рынке информационных систем отсутствуют.
Автором исследования была спроектирована и реализована с 
использованием объектно-ориентированного языка программи-
рования C# система компьютерного моделирования трудовых 
функций агронома как технологии обучения профессиональным 
задачам агронома на различных этапах аграрной эволюции.  
Предлагаемое решение позволяет познакомиться с четырьмя 
значимыми аграрными революциями, которые сыграли решаю-
щую роль в трансформации сельского хозяйства: неолитическая 
революция, революция земледелия эпохи Возрождения, зеленая 
революция и цифровая революция в сельском хозяйстве.
Заключение. Важно отметить, что система компьютерного 
моделирования трудовых функций агронома представляет ин-
терес для учреждений дошкольного и начального образования. 
Также данная разработка может применяться в системе 
дополнительного образования детей. Использование компью-
терной игры в образовательном процессе позволит расширить 
знания детей о сельском хозяйстве: познакомит с различными 
сельскохозяйственными процессами, такими как посадка, 
выращивание и уборка урожая, а также с различными видами 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Это 
будет способствовать развитию интереса к изучению сельского 
хозяйства и, как следствие, росту мотивации учащихся связать 
свою профессиональную деятельность с сельским хозяйством.

Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровая трансформация, 
система компьютерного моделирования, принципы обучения, 
модели системы, нотация UML.

The goal of the paper is to develop the computer-modeling system 
of an agronomist’s labor functions as the most optimal solution for 
teaching preschoolers and primary schoolchildren about trends and 
technologies in farming, aimed at increasing the attractiveness of 
professions in the field of agriculture. Among the main objectives of 
the research is the study of the essence of computer modeling as a 
teaching method in the works of domestic scientists, as well as the 
construction of models and their implementation using high-level 
programming languages in order to obtain an information system for 
the labor functions of an agronomist.
Materials and methods. In the course of the analysis, a study was 
carried out of scientific and technical literature on the use of com-
puter-modeling systems in the educational field. The analysis of the 
market for computer-modeling systems in the agricultural sector of 
crop production was carried out. When visualizing and describing 

system models, UML modeling notation was used.  A diagram of 
use cases for this notation made it possible to describe the functional 
requirements and interactions between the system and its user. A 
UML notation sequence diagram was used to model the interaction 
of the main menu, game scene, and game character over time. The 
class diagram made it possible to define the structure of the system 
and the relationships between its objects, as well as an overview of 
the attributes and operations of the identified classes. The designed 
system models were implemented in the C# programming language 
in the Visual Studio development environment.
Results. The study revealed the need to introduce new forms, methods 
and means of teaching into the content of the modern educational 
process, the implementation of which, largely, is carried out using 
information technology. The most optimal solution to the issue of 
teaching children about trends and technologies in agriculture, 
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И.Е. Быстренина
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,  

Москва, Россия

Irina E. Bystrenina
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia



Problems of Informatization of Economics and Management

Open education  V. 28. № 5. 2024 27

which has become relevant in the light of the rapid development 
of agriculture and its digital transformation, was the introduction 
of computer- modeling systems. The analysis of literature on the 
research problem has shown that in the works of L. Zhuk, M. Lari-
onova, N. Rozova, etc. great attention is paid to the use of computer 
modeling as a teaching tool. According to the author, the use of this 
technology in the educational process makes it possible to implement 
such teaching principles as the principle of integrative learning, the 
principle of a practice-oriented approach, the principle of differenti-
ation of learning and the principle of dialogical learning. There are 
no domestic developments in the subject area under consideration 
on the information systems market. The author of the study designed 
and implemented, using the object-oriented programming language 
C#, the computer-modeling system of agronomist’s labor functions 
as a technology for teaching professional tasks of an agronomist at 
various stages of agrarian evolution. The proposed solution allows 
you to be acquainted with four significant agrarian revolutions that 

played a decisive role in the transformation of agriculture: the Neo-
lithic revolution, the Renaissance agricultural revolution, the green 
revolution and the digital revolution in agriculture.
Conclusion. It is important to note that the computer-modeling system 
of the labor functions of agronomist is of interest for preschool and 
primary education institutions. This development can also be used 
in the system of additional education for children. Using a computer 
game in the educational process will expand children’s knowledge 
about agriculture: it will familiarize them with different agricultural 
processes, such as planting, growing and harvesting crops, as well as 
with various types of crop cultivation technologies. This will contribute 
to the development of interest in the study of agriculture and, as a 
result, the growth of students’ motivation to connect their professional 
activities with agriculture.

Keywords: agriculture, digital transformation, computer-modeling 
system, learning principles, system models, UML notation.

Введение

Информационные техно-
логии играют огромную роль 
во многих сферах деятельно-
сти человека. В частности, они 
автоматизируют многие биз-
нес-процессы предприятий, 
повышают производительность 
и эффективность работы хо-
зяйствующих субъектов, обе-
спечивают связь и обмен ин-
формацией между людьми и 
организациями [1, 2]. Данная 
тенденция находит отраже-
ние и в системе образования. 
Процесс внедрения информа-
ционно-коммуникационных 
технологий в образовательный 
процесс, направленный на по-
вышение качества и его эффек-
тивности, получил название 
информатизации образования.

Различные аспекты ин-
форматизации образования 
рассмотрены в работах оте-
чественных исследователей 
(С.А. Бешенков, Б.С. Гершун-
ский, С.А. Жданов, А.А. Кузне-
цов, Э.И. Кузнецов, В.Л. Ма-
тросов, И.В. Роберт и др.) [3–9].

Также следует отметить, что 
на протяжении последних 15 
лет происходит активное вне-
дрение приоритетных проек-
тов в системе образования на 
федеральном уровне [10]:

● 2006–2008 гг. – Програм-
мы инновационного развития;

● 2007–2014 гг. – Програм-
мы развития федеральных и 
НИУ;

● 2012–2014 гг. – Програм-
мы стратегического развития;

● 2013–2020 гг. – Програм-
ма «5-100»;

● 2014–2020 гг. – Проект 
«Кадры для ОПК»;

● 2016–2020 гг. – создание 
опорных региональных уни-
верситетов;

● 2017–2025 гг. – развитие 
экспортного потенциала рос-
сийской системы образования;

● 2017–2025 гг. – транс-
формация вузов в центры 
пространства создания ин-
новаций. В настоящее время 
вузы имеют возможность стать 
центрами притяжения бизне-
са, школ, подразделений РАН, 
власти и т.д.

Также к системе высшего 
образования выдвигаются тре-
бования к подготовке кадров, 
готовым принимать вызовы 
общества и быстро адаптиро-
ваться под требования рынка 
труда. Данные качества полу-
чили название «soft skills», куда 
входят умение критически 
мыслить, эффективно работать 
в команде и взаимодейство-
вать с другими людьми, быстро 
адаптироваться к изменениям, 
самостоятельно организовы-
вать деятельность, работать с 
огромными массивами данных 
и т.д. 

В связи с этим возникает 
потребность во внедрении в 
содержание обучения новых 
форм, методов и средств об-
учения. Реализация данной 
потребности происходит, в 
большей степени, с использо-
ванием новых информацион-
ных технологий. Исследования 

А.В. Могилева, Е.С. Полат, 
И.В. Роберт и др.  посвяще-
ны изучению использования 
новых информационных тех-
нологий в образовательной си-
стеме [11 – 13].

Моделирование, ставшее 
неотъемлемой частью фун-
даментальной и прикладной 
науки, позволяет гармонич-
но внедрять компьютер в об-
разовательный процесс для 
решения задач профессио-
нальной направленности. Фе-
дулова К.А. под компьютерным 
моделированием понимает 
деятельность, направленную 
на проектирование образова-
тельного пространства, так и 
технологических процессов с 
применение информационных 
технологий [14]. Изучением 
вопросов компьютерного мо-
делирования посвящены рабо-
ты С.А. Бешенкова, В.М. Ка-
зиева, А.А. Самарского и др. 
[15–17]. Вопросы примене-
ния компьютерного модели-
рования как средства обуче-
ния представлены в работах 
Л.В. Жук, М.В. Ларионова, 
Н.Б. Розовой и др. [18–20].

Результатом использова-
ния метода моделирования 
является создание модели. 
Слово «модель» произошло 
от латинского слова «modus, 
modulus» – мера, образ, спо-
соб, норма. Под моделью в 
широком смысле в науке при-
нято понимать аналог, заме-
ститель оригинала, который 
при определенных условиях 
воспроизводит интересующие 
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исследователя свойства ориги-
нала.

В области сельского хо-
зяйства наблюдается также 
активное внедрение цифро-
вых технологий [21 – 23]. 
Данная тенденция отражена 
и в ряде нормативных доку-
ментов, среди которых про-
ект «Цифровое сельское хо-
зяйство», направленного на 
развитие и внедрение циф-
ровых технологий в отрасль 
для увеличения ее производи-
тельности и эффективности.   
В рамках проекта предусма-
тривается внедрение таких 
инновационных решений, как 
автоматизация процессов воз-
делывания почвы, контроль и 
управление климатическими 
условиями, мониторинг состо-
яния растений, использование 
дронов и роботов для проведе-
ния работ на поле, аналитика 
данных для принятия решений 
и оптимизации процессов и др.

Однако для эффективной 
цифровой трансформации от-
расли необходимы молодые 
квалифицированные кадры, 
обладающие широким кругом 
знаний и умений в области 
сельскохозяйственных процес-
сов и методов, современных 
технологий и инноваций, пла-
нирования, анализа данных и 
принятия решений и др. Поэ-
тому для решения данной про-
блемы необходимо принимать 
комплексные меры, направ-
ленные на повышение при-
влекательности профессии и 
улучшение условий труда, при-
влекать молодежь к инноваци-
онным проектам и развитию 
новых технологий в сельском 
хозяйстве. Одним из таких ме-
тодов является ознакомление 
со сферой сельского хозяйства 
через несложные системы мо-
делирования функций агро-
нома или игры-симуляторы. 
К сожалению, невозможно 
обучить или даже познако-
мить человека с сельским хо-
зяйством только посредством 
чтения учебников и просмотра 
презентаций. Именно поэтому 
компьютерное моделирование 

трудовых функций агронома 
считаем наиболее оптималь-
ным решением в вопросе обу-
чения детей тенденциям и тех-
нологиям ведения сельского 
хозяйства. 

Основная часть

Использование системы 
компьютерного моделирова-
ния трудовых функций агро-
нома в подготовке в образо-
вательном процессе позволяет 
реализовать следующие прин-
ципы обучения:

– принцип интегративности 
обучения, по мнению большин-
ства отечественных и зарубеж-
ных ученых (О.А. Абдуллина, 
А.Д. Глоточкин, М.М. Левина,  
А.А. Орлов, В.А. Сластенин, 
А.И. Щербаков и др.) [24–28 и 
др.], способствует получению 
новых представлений  на сты-
ке традиционных предметных 
знаний. В первую очередь он 
призван ликвидировать фраг-
ментальность, разрозненность 
знаний и умений  учащегося 
на месте соприкосновения уже 
имеющихся знаний из раз-
личных предметных областей, 
установить функциональные 
связи между ними. Таким обра-
зом, реализация данного прин-
ципа направлена на развитие 
профессиональной компетент-
ности будущего агрария, на 
формирование его целостного 
мировоззрения в предметной 
области;

– принцип практико-ори-
ентированного подхода в обу-
чении предполагает соотнесе-
ние содержания обучающего 
компонента формирования 
профессиональной аграрной 
направленности с конкретной 
учебной и профессиональной 
деятельностью будущих агра-
риев;

– принцип дифференци-
ации содержания и органи-
зации формирования про-
фессиональной аграрной 
направленности обусловливает 
реализацию технологии с уче-
том личностных приоритетов 
обучаемых и ее коррекцию в 

зависимости от познаватель-
ных возможностей и особенно-
стей учащихся. Использование 
информационных технологий, 
многовариантный банк учеб-
ных заданий, в широких преде-
лах варьируемый темп подачи 
учебного материала, дозирова-
ние объема помощи при вы-
полнении профессиональных 
заданий позволяют существен-
но улучшить процесс подго-
товки будущих аграриев к про-
фессиональной деятельности; 

– принцип диалогичности 
предполагает «интерактив-
ность» процесса формирова-
ния профессиональной аграр-
ной направленности, причем 
диалог выступает как специ-
фическая форма обмена духов-
но-личностными потенциала-
ми, как способ согласованного 
взаимодействия обучающихся  
в процессе общения с педаго-
гом и/или со своей группой, а 
также как способ саморазвития 
личности обучающегося че-
рез уточнение им ценностных 
ориентиров собственной про-
фессиональной деятельности. 

Современная педагогиче-
ская наука и образовательная 
практика ориентированы на 
новые технологии обучения в 
процессе подготовки специа-
листов. Суть их состоит в том, 
чтобы пробудить познаватель-
ную активность обучающихся, 
содействовать становлению са-
мостоятельности в мышлении 
и деятельности. М.А. Чошанов 
рассматривает технологию об-
учения как составную часть 
системы обучения, связанная 
с дидактическими процесса-
ми, средствами и организаци-
онными формами обучения. 
Именно этой позиции мы бу-
дем придерживаться при рас-
крытии сути технологии фор-
мирования профессиональной 
аграрной направленности. Как 
любая другая педагогическая 
технология, технология фор-
мирования профессиональ-
ной аграрной направленно-
сти должна соответствовать 
требованиям системности, 
комплексности, целостности, 
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научности, управляемости, 
диагностичности, прогнозиру-
емости, эффективности, вос-
производимости [29].

Как в отечественной, так 
и зарубежной практике, ис-
пользование компьютерного 
моделирования как техноло-
гии обучения позволяет визу-
ализировать сложные понятия 
и процессы, что облегчает их 
понимание; моделирование 
позволяет исследовать уча-
щимся различные сценарии и 
экспериментировать без риска 
реальных последствий. Так-
же моделирование требует от 
учащихся анализировать дан-
ные, делать вывод и прини-
мать решения по проделанным 
действиям, что способствует 
развитию критического мыш-
ления.

В настоящее время на рынке 
систем компьютерного моде-
лирования сельскохозяйствен-
ных процессов можно увидеть 
следующие программные про-
дукты: Farming Simulator 2022, 
FarmCraft и др. Отечественные 
разработки по рассматривае-
мой предметной области от-
сутствуют. Отметим, что дан-
ное решение ориентировано на 

детей дошкольного и школь-
ного возраста. Разработка зна-
комит учащихся с основны-
ми аграрными революциями. 
Аграрные революции играют 
ключевую роль в истории раз-
вития сельского хозяйства и 
сельскохозяйственных систем. 
Эти периоды значительных 
изменений в аграрном секторе 
обычно связаны с существен-
ными технологическими, эко-
номическими и социальными 
преобразованиями, которые 
имели глубокое влияние на 
производство пищи, стандар-
ты жизни и общественные от-
ношения. В течение истории 
человечества произошло не-
сколько аграрных революций, 
каждая из которых имела свои 
уникальные особенности и по-
следствия. Предлагаемое реше-
ние позволяет познакомиться 
с четырьмя значимыми аграр-
ными революциями, которые 
сыграли решающую роль в 
трансформации сельского хо-
зяйства: неолитическая рево-
люция, революция земледелия 
эпохи Возрождения, зеленая 
революция и цифровая рево-
люция в сельском хозяйстве. В 
рамках неолитической револю-

ции главному персонажу игры  
необходимо реализовать самые 
базовые механики, такие как, 
вспашка земли мотыгой, по-
садка сельскохозяйственной 
культуры и сбор урожая. Ре-
волюция эпохи Возрождения 
предполагает введение севоо-
борота, вспашку земли с по-
мощью плуга, полив культуры 
с помощью лейки. Зеленая ре-
волюция позволяет использо-
вать основные сельскохозяй-
ственные машины: трактор 
с плугом, опрыскиватель для 
полива, разбрасыватель для 
внесения удобрений, комбайн 
для уборки урожая. А в рамках 
цифровой революции специ-
алисту предоставляются воз-
можности использования для 
производства сельскохозяй-
ственных культур беспилотных 
дронов и теплицы–лаборато-
рии, которые ориентированы 
для создания новых сортов 
культур. Переход к новой циф-
ровой революции происходит 
при успешному выполнении 
главным героем заданий в рам-
ках ранних этапов развития 
сельского хозяйства.

При разработке системы 
компьютерного моделирова-

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования системы компьютерного моделирования игроком 
Fig. 1. Diagram of variants of computer-modeling system use by a player
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ния трудовых функций агроно-
ма были выделены следующие 
функциональные требования к 
системе: наличие управляемо-
го пользователем персонажа; 
создание и изменение посев-
ных площадей; возможность 
возделывать сельскохозяй-
ственные культуры с исполь-
зованием механик рассматри-
ваемых аграрных революций; 
возможность торговли выра-
щенной продукцией; нали-
чие списка пополняемых за-
даний для игрока; сохранение 
игрового прогресса; наличие 
средств настройки звука и рас-
ширения экрана.

Диаграмма вариантов ис-
пользования, представленная 
на рис. 1, показывает, как 
может взаимодействовать с 
системой игрок, который и 
является актером данной диа-
граммы [30]. При запуске игры 
у игрока появляется возмож-
ность выбора действий:

1. Закрыть приложение.
2. Зайти в настройки, в ко-

торых можно настроить звук, 
расширение экрана, а также 

Рис. 3. Диаграмма классов системы компьютерного моделирования
Fig. 3. Class diagram of the computer-modeling system

Рис. 2. Диаграмма последовательности действий прецедентов «Запуск 
игровой сессии, игра», «Управление персонажем»

Fig. 2. Diagram of the sequence of actions of the precedents “Start game 
session, game”, “Character control”
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сбросить прогресс прохожде-
ния игры.

3. Запустить игровую сес-
сию. Этот вариант является са-
мым важным, так как включа-
ет в себя главный функционал 
системы, а именно управление 
персонажем, его взаимодей-
ствие с игровым миром. Так 
же во время игры актер может 
зайти в меню, которое вклю-
чает в себя настройки, выход, 
а также сохранение прогресса.

На диаграммах последова-
тельности действий для каждо-
го прецедента можно увидеть 
основные объекты, задейство-
ванные в рассматриваемом 
процессе, и последователь-
ность взаимодействия их во 
времени.  

Диаграмма последователь-
ности действий прецедентов 
«Запуск игровой сессии, игра» 
и «Управление персонажем», 
представленная на рис. 2, 
показывает, что вызов игроком 
главного меню происходит с 
помощью кнопки «Играть». 
Главное меню инициализирует 
появление объекта игровой 
сцены, в рамках которой 
происходит управление 
игровым персонажем.

Так с помощью диаграммы 
классов нотации UML автор 
исследования структурировал 
систему, определил ее ком-
поненты и связи между ними 
(рис. 3).

Управление персонажем 
осуществляется с помощью 
класса Player и его дочерних 
классов. В них осуществляет-
ся передвижение игрока, его 
взаимодействие с предмета-
ми. Все полученные игроком 
предметы хранятся в классе 
Item и его дочерних классах. 
Там же хранится информация 
об активном предмете, кото-
рый может быть только один. 
В зависимости от того, какой 
предмет выбран персонажем, 
появляются отдельные воз-
можности взаимодействия с 
ним. Данные модели системы 
были реализованы на языке 
программирования C# в среде 
разработки Visual Studio.

Запуск игрового процесса 
начинается с подзагрузки дан-
ных стартовой игровой сцены, 
этот процесс выводит на игро-
вое поле все уже существую-
щие объекты. После того, как 
игра запустилась, игрок начи-
нает так или иначе взаимодей-
ствовать с виртуальным миром, 
и программа на это реагирует. 
Так, если игрок решит создать 
новый предмет, то программа 
подгрузит уже созданный объ-
ект из базы данных и поместит 
его на сцену. 

Остановимся на рассмотре-
нии пользовательского интер-
фейса системы моделирования 
трудовых функций агронома. 
Стилем игры был выбран пик-
сельный, так как он подхо-
дит для красочного типа игр, 
а также элементы игры будут 
требовать меньше ресурсов у 
компьютера. Базовыми цве-
тами игры стали коричневый, 
желтый и зеленый. Такая цве-
товая палитра была выбрана 
в соответствии с сеттингом 
игры – земледелие. Главное 
меню системы компьютерного 
моделирования представлено 
на рис. 4. 

Интерфейс игровой сцены 
содержит кнопку паузы, панель 
задания, ячейку для хранения 
активного предмета. Помимо 
главного персонажа в системе 
присутствует еще один – по-
мощница, за помощью к кото-
рой у игрока есть возможность 
обращаться при выполнении 
заданий. Она и выдает инфор-
мацию о поставленных задачах 
перед игроком, так и излагает 

интересные факты о сельском 
хозяйстве.

Игровая сцена состоит из 
следующих элементов:

1. Игровая камера, которая 
отображает все UI объекты, а 
также двигается за персона-
жем благодаря пакету Unity 
Сinemachine.

2. Объект Grid – объект, 
который создает сеточную 
структуру игрового простран-
ства. Благодаря Grid можно 
создавать игровое поле «рисуя» 
объекты на сцене с помощью 
инструмента Tile Polite. Всего в 
Grid шесть слоев (рис. 5):

a. Земля.
b. Трава.
c. Деревья и растения – 

служат для визуального пред-
ставления сцены и не несут 
практической функции.

d. Забор – ограничивает 
объекты на сцене.

e. Граница мира – пред-
ставлена кустами и не дает 
игроку выйти за игровое поле.

f. Место для грядок – пред-
ставляет собой необработан-
ную землю, пригодную для 
вспашки.

3. Event System – регистри-
рует взаимодействие пользова-
теля с UI объектами.

4. Canvas, который явля-
ется хранилищем для всех UI 
объектов.

5. Hero – игровой персо-
наж, управляемый игроком.

6. Assistant – помощница.
7. Четыре этапа (First-

Stage, SecondStage, ThirdStage, 
FourthStage) – контейнеры, в 
каждом из которых храниться 

Рис. 4. Главное меню системы компьютерного моделирования
Fig. 4. Main menu of the computer-modeling system
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контент для одного конкрет-
ного этапа игры. Каждый этап 
представляет одну аграрную 
революцию.

Опишем подробнее реали-
зацию первой аграрной рево-
люции. С помощью Grid и Tile 
Polit создана игровая область. 
В самом первом этапе нахо-
дятся: Дом Один, мотыга и се-
мена. Дом служит только как 

Рис. 5. Игровая сцена
Fig. 5. Game Scene

декорация, а мотыга и семена 
важными игровыми объекта-
ми. Для того, чтобы мотыга и 
игрок могли взаимодейство-
вать, им были добавлены через 
окно «Inspector» компоненты 
типа Collider2D. Данный тип 
компонента отвечает за реги-
страцию столкновения двух 
объектов. Компоненту Col-
lider2D, принадлежащему 

мотыге, было установлено 
значение «isTrigger», теперь, 
мотыга будет регистрировать 
попадание игрока в ее область, 
но не останавливать его. Что-
бы игрок знал, что он может 
взаимодействовать с мотыгой, 
ей был добавлен дочерний 
объект-картинка, которая по-
казывает букву «E» как толь-
ко игрок подойдет достаточно 

Рис. 6. Механизм создания грядок
Fig. 6. Mechanism for creating garden-beds
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близко. Если игрок нажмет 
«E», то мотыга перестанет ото-
бражаться на игровом поле, а 
ее спрайт появится в ячейке 
активного предмета и персона-
жу будет доступен функционал 
орудия. Функционал орудия 
прописывается в его скрипте, 
который добавляется объекту 
также через окно «Inspector». 
Если игрок подойдёт достаточ-
но близко к земле под грядки 
и нажмет на нее мышкой, то 
на месте клика появится гряд-
ка (рис. 6).

Грядка создана в среде с 
помощью префаба, который 
представляет собой шаблон 
или предварительно создан-
ный объект. Отметим, что 
управление игроком объекта-
ми во время игры реализуется 
с помощью нажатия клавиш. 
Так освобождение игрока от 
объекта происходит с помо-
щью нажатия клавиши «Q». 
После создания грядок далее 
происходит посадка семян. 
Взаимодействие с пакетиком 
семян такое же, как и с мо-
тыгой, только теперь на месте 

клика мыши появляется пре-
фаб семян, которые со време-
нем будут расти. Созревание 
семян после их посадки про-
исходит через некоторое вре-
мя (менее 60 сек.), после чего 
происходит их сбор. Сбор уро-
жая происходит при освобож-
дении рук героя от всех объек-
тов и нажатия компьютерной 
мышью по созревшей пше-
нице. После чего пропадут 
префабы грядки и пшеницы, 
а счетчик собранных семян 
увеличиться на одну единицу, 
что отобразиться в панели за-
дач. Также стоит отметить, так 
как пока действия происходят 
в рамках первой аграрной ре-
волюции, которая не предпо-
лагает таких агротехнических 
мероприятий, как полив рас-
тений и добавление удобре-
ний, то вероятность созрева-
ния одной единицы пшеницы 
составляет 0,65.

Последующие аграрные 
революции отличаются ис-
пользуемыми технологиями 
возделывания сельскохозяй-
ственных культур.

Заключение

Предлагаемая система ком-
пьютерного моделирования ре-
шает профессиональные задачи 
агронома на различных этапах 
аграрной эволюции. Програм-
ма представляет интерес для 
учреждений дошкольного и на-
чального образования. Также 
данная разработка может при-
меняться в системе дополни-
тельного образования детей.

Использование компьютер-
ной игры в образовательном 
процессе позволит расширить 
знания детей о сельском хо-
зяйстве: познакомит с различ-
ными сельскохозяйственными 
процессами, такими как по-
садка, выращивание и уборка 
урожая, а также с различными 
видами технологий возделы-
вания сельскохозяйственных 
культур. Это будет способ-
ствовать развитию интереса к 
изучению сельского хозяйства 
и, как следствие, росту моти-
вации учащихся связать свою 
профессиональную деятель-
ность с сельским хозяйством.
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Корпоративная технология внедрения 
автоматизированной системы: 
функционально-технологический 
и методический аспекты
Цель исследования заключается в формировании методического 
обоснования педагогической модели индивидуальной траекто-
рии профессионального развития бакалавров и магистров для 
реализации стадий создания автоматизированной системы на 
основе принципов преемственности и экспериментальной про-
верке её применения в образовательном процессе вуза согласно 
требованиям ИТ-подразделений, вендоров и работодателей. 
Показано, что существует разрыв между социально-экономи-
ческим заказом на подготовку ИТ-специалистов, обладающих 
высокой профессиональной компетентностью в области инфор-
мационных систем, и недостаточным уровнем направленного 
формирования их готовности к реализации стадий создания 
автоматизированных систем. Кроме того, недостаток методик 
и практических рекомендаций по внедрению таких систем в 
условиях максимального сохранения корпоративных стандартов 
и с учетом требований российского законодательства, а так-
же специалистов, компетентных в этих вопросах, определили 
целесообразность проведения исследования в двух аспектах – 
функционально-технологическом и педагогическом. 
Методы и материалы. Ключевыми являются методы струк-
турно-функционального и процессного моделирования, инте-
рактивные методы организации образовательного процесса 
(метод проектов и др.). В качестве материалов исследования 
приводится функциональная модель разработки корпоративной 
технологии внедрения автоматизированной системы в виде 
дерева функций.
Результаты. В качестве результатов представлена модель 
причин и факторов, определяющих успешность проектов вне-
дрения автоматизированных систем. Рассматривается роль 
фактора «квалификация команды исполнителя» и возможно-
сти образовательной среды вуза повлиять на этот фактор. 
Педагогический аспект проблемы исследования определяется 
методическим обоснованием проведения проектной работы 
студентов в рамках ряда дисциплин подготовки бакалавров и 

магистрантов по направлению «Прикладная информатика». 
Описание структуры и требований к проектам обучающихся 
дает представление об уровне формируемых компетенций, 
согласованности их с трудовыми функциями специалистов в 
области информационных систем.
Заключение. На данном этапе работы над проблемой иссле-
дования был определен двойственный ее характер. С одной 
стороны, современные ИТ-проекты требуют своих технологий 
и методологий управления, которые от проекта к проекту 
должны изменяться, поэтому важно иметь практические 
рекомендации по разработке корпоративной технологии вне-
дрения автоматизированной системы. С другой стороны, одним 
из факторов успеха проекта внедрения автоматизированной 
системы является «Команда исполнителя проекта», ее уровень 
квалификации. Этот фактор успешно определяется и поддается 
влиянию со стороны образовательных учреждений, отвечающих 
за подготовку специалистов в этой области. В этом направ-
лении ключевую роль играет метод проектов. Он обеспечивает 
выработку коммуникативных навыков, умения самостоятельно 
ставить проблему и вырабатывать путь ее совместного ре-
шения. Методические аспекты и практические результаты, 
обобщающие представленную в работе педагогическую модель 
подготовки бакалавров в области создания автоматизирован-
ных систем, а также разработки корпоративной технологии 
внедрения информационных систем, нашли отражение в трех 
электронных мультимедийных обучающих изданиях: «Портфель 
проектов по программной инженерии», «Теория и практика 
внедрения ИС», «Теория и практика сопровождения ИС».

Ключевые слова: корпоративная технология внедрения (КТВ), 
интегрированная система управления предприятием (ИСУП), 
автоматизированная система (АС), методика, педагогическая 
модель, прикладная информатика, ИТ-специалист, метод 
проектов.

The purpose of the study is to form a methodological justification 
for the pedagogical model of the individual trajectory of professional 
development of bachelors and masters for the implementation of the 
stages of creating an automated system based on the principles of 
continuity and experimental verification of its application in the edu-
cational process of the university in accordance with the requirements 
of IT departments, vendors and employers. It is shown that there is a 
gap between the socio-economic order for the training of IT specialists 
with high professional competence in the field of information systems 
and the insufficient level of targeted formation of their readiness to 

implement the stages of creating automated systems. In addition, 
the lack of methods and practical recommendations for the imple-
mentation of such systems in the context of maximum preservation 
of corporate standards and taking into account the requirements of 
Russian legislation, as well as specialists competent in these matters, 
determined the feasibility of conducting the study in two aspects - 
functional-technological and pedagogical.
Methods and materials. The key methods are structural-func-
tional and process modeling, interactive methods of organizing 
the educational process (project method, etc.). The research 
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materials include a functional model for developing a corporate 
technology for implementing an automated system in the form 
of a function tree.
Results. The results present a model of causes and factors determining 
the success of the projects for the implementation of the automatiza-
tion systems. The role of the factor “qualification of the performing 
team” and the possibilities of the educational environment of the 
university to influence this factor are considered. The pedagogical 
aspect of the research problem is determined by the methodological 
justification for conducting students’ project work within a number of 
disciplines for training bachelors and masters in the field of “Applied 
Informatics”. The description of the structure and requirements for 
students’ projects gives an idea of the level of formed competencies, 
their consistency with the work functions of specialists in the field of 
information systems. 
Conclusion. At this stage of work on the research problem, its dual 
nature was determined. On the one hand, modern IT projects require 
their own technologies and management methodologies, which should 
change from project to project, so it is important to have practical 
recommendations for the development of corporate technology for 

the implementation of an automated system. On the other hand, 
one of the success factors of the project for the implementation of an 
automated system is the “Project Implementation Team”, its level of 
qualification. This factor is successfully determined and influenced 
by educational institutions responsible for training specialists in this 
field. In this direction, the project method plays a key role. It ensures 
the development of communication skills, the ability to independently 
pose a problem and develop a way to solve it together. Methodological 
aspects and practical results, generalizing the pedagogical model for 
training bachelors in the field of creating automated systems presented 
in the paper, as well as the development of corporate technology for 
the implementation of information systems, were reflected in three 
electronic multimedia educational publications: “Portfolio of Software 
Engineering Projects”, “Theory and Practice of IS Implementation”, 
“Theory and Practice of IS Maintenance”.

Keywords: corporate implementation technology (CIT), integrated 
enterprise management system (IEMS), automated system (AS), 
methodology, pedagogical model, applied informatics, IT specialist, 
project method.

Введение

Актуальность данного 
исследования определяет-
ся несколькими позициями. 
Во-первых, как показывает 
практика, потребность обще-
ства в опережающей направ-
ленности подготовки бакалав-
ров и магистров, готовых к 
решению профессиональных 
задач в условиях информа-
тизации всех сфер общества, 
сталкивается с недостаточной 
готовностью основной части 
вузов к практической реали-
зации данной функции. При 
этом традиционный харак-
тер образования не может в 
должной мере обеспечить ин-
дивидуальную траекторию не-
прерывного профессиональ-
ного развития бакалавров и 
магистров. Кроме того, суще-
ствует разрыв между социаль-
но-экономическим заказом на 
подготовку ИТ-специалистов, 
обладающих высокой профес-
сиональной компетентностью 
в области информационных 
систем, и недостаточным уров-
нем направленного формиро-
вания их готовности к реали-
зации стадий создания АС.

Во-вторых, аналитические 
исследования в сфере созда-
ния и применения автома-
тизированных систем (АС) 
вообще, и интегрированных 
систем управления предпри-
ятием (ИСУП) в частности, 
отмечают недостаток методик 

и практических рекомендаций 
по внедрению таких систем в 
условиях максимального со-
хранения корпоративных стан-
дартов и с учетом требований 
российского законодательства, 
а также специалистов, компе-
тентных в этих вопросах.

Предлагаемый нами проект 
направлен на методическое 
обоснование педагогической 
модели индивидуальной траек-
тории профессионального раз-
вития бакалавров и магистров 
для реализации стадий созда-
ния АС на основе принципов 
преемственности и экспери-
ментальную проверку её при-
менения в образовательном 
процессе вуза согласно тре-
бованиям ИТ-подразделений, 
вендоров и работодателей.

При этом в задачи исследо-
вания на начальных его этапах 
входит: 1) формирование обоб-
щенного представления функ-
ционально-технологических 
особенностей разработки кор-
поративной технологии вне-
дрения (КТВ) АС, как важной 
составляющей послепроектной 
стадии создания АС; 2) разра-
ботка педагогической модели 
организации образовательного 
процесса профессионального 
развития бакалавров и маги-
странтов в этом направлении.

Содержание работы следу-
ющее. В разделе «Методы и 
материалы» рассматриваются 
выбранные методы проведе-
ния исследования, сгруппиро-

ванные по двум направлениям 
– технологическому и педаго-
гическому. Представлены ма-
териалы, опубликованные ра-
нее в рамках проведения работ 
над проектом: уточнение по-
нятия, компонентного состава 
и этапов создания корпоратив-
ной технологии внедрения АС.

В разделе «Результаты ис-
следования» уточняются при-
чины и факторы, определя-
ющие успешность проектов 
внедрения АС. Рассматривает-
ся роль фактора «квалифика-
ция команды исполнителя» и 
возможности образовательной 
среды вуза повлиять на его со-
стоятельность.

В разделе «Обсуждение ре-
зультатов» обсуждается педа-
гогическая модель, в рамках 
которой возможно такое про-
фессиональное развитие. 

В разделе «Заключение» 
приводятся результаты, полу-
ченные на текущий момент, и 
делаются выводы о перспекти-
вах дальнейшего исследования 
проблемы.

Методы и материалы

Применяемые методы ис-
следования могут быть условно 
разделены на три группы: мето-
ды, позволяющие разработать 
корпоративную технологию 
внедрения автоматизирован-
ной системы; педагогические 
методы и средства организации 
процесса обучения в высшей 
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профессиональной школе, по-
зволяющие на должном уров-
не сформировать необходимые 
компетенции в вопросах вы-
полнения послепроектной ста-
дии создания АС, в том числе 
внедрения; общие методы.

Представим кратко каждую 
из групп. В группу общих ме-
тодов исследования в рамках 
данного проекта входят: си-
стемный и структурно-функ-
циональный анализ, модели-
рование.

Системный анализ как со-
вокупность научных приемов 
решения задачи на основе си-
стемного подхода, принципы 
которого выступают методоло-
гическими основаниями иссле-
дования; выступает ключевым 
методом в рамках исследова-
тельского проекта для постро-
ения системы профессиональ-
ного развития в заявленном 
контексте. Структурно-функ-
циональный анализ исполь-
зуется как метод системного 
исследования социальных яв-
лений и процессов, которым и 
является исследуемый процесс 
профессионального развития 
бакалавров и магистров.

Моделирование является 
одним из важнейших путей 
познания сущностных харак-
теристик исследуемого объек-
та, используется для изучения 
сложных явлений, процессов 
действительности, тесно вза-
имосвязан с экспериментом; 
позволит, в нашем случае, ре-
шить эвристическую задачу – 
определить закономерности, 
принципы, средства, условия 
профессионального разви-
тия бакалавров и магистров в 
рамках индивидуальных тра-
екторий; «вычислительную» 
задачу – построить модель 
таких траекторий с учетом 
региональных особенностей 
и выявленных законов суще-
ствования данных явлений; 
экспериментальную зада-
чу – эмпирически проверить 
эффективность созданного 
объекта для педагогической 
действительности образова-
тельного процесса [1, 2].

Методами разработки кор-
поративной технологии вне-
дрения АС являются методы 
структурного анализа и моде-
лирования (функциональная 
модель – IDEF0 – для уста-
новления структурно-иерархи-
ческих связей между процесса-
ми разработки корпоративной 
технологии внедрения АС); 
методы процессного подхо-
да (модель причинно-след-
ственных связей (Cause and 
Effect Diagram – «Диаграмма 
Исикавы») позволяет опре-
делить факторы, определя-
ющие успешность проектов 
внедрения АС, противоре-
чия сложившейся в системе 
профессионального развития 
бакалавров и магистров в це-
лом и на уровне региона и его 
ИТ-индустрии в частности, а 
также установить уровень ее 
зрелости). При этом в качестве 
инструментов моделирования 
используются современные 
автоматизированные средства 
проектирования, позволяющие 
не только создать наглядные 
модели предметной области 
исследования, но и обеспечить 
последующее их перепроекти-
рование, использование как 
основы средств автоматиза-
ции образовательного процес-
са (в частности Aris Express, 
Ramus Educational) [3, 4]. При 
этом были взяты во внима-
ние обобщенные и частные 
характеристики различных 
типов интегрированных си-
стем управления предприяти-
ем, представленные в работах 
[5–10].

Для решения педаго-
гической задачи исследо-
вания нашли применение 
интерактивные методы ор-
ганизации образовательного 
процесса (метод проектов, ис-
следовательский метод, лек-
ции «вдвоем» (со студентом, 
с представителем вендоров, 
работодателем) и др.). Их ис-
пользование обусловлено 
принципами личностно-ори-
ентированного подхода и са-
мообразования - методологи-
ческой основы проводимого 

исследования. Диагностиче-
ские методы (тестирование, 
оценивание, рейтинг, обобще-
ние независимых характери-
стик), сбалансированная си-
стема показателей и ключевые 
показатели эффективности, а 
также квалиметрическая оцен-
ка качества использовались 
для оценки результатов сту-
денческих проектов по реали-
зации послепроектной стадии 
создания АС. [11,12, 13, 14, 15]

Кроме того, методы, методи-
ки внедрения АС необходимы 
для обобщения опыта в вопро-
сах проведения послепроект-
ных стадий создания АС. Они 
выступают в качестве предме-
та изучения и как методы вы-
полнения практико-ориенти-
рованных профессиональных 
задач, а также используются в 
организации образовательно-
го процесса (Корпоративная 
технология внедрения от 1С, 
Технология быстрого резуль-
тата, Технология стандартно-
го внедрения, MSF (Microsoft 
Solutuin Framework), OM 
(Oracle Method) и методологии 
корпоративного характера для 
осуществления послепроект-
ной стадии создания АС). [16, 
17, 18]

В качестве ключевых мате-
риалов исследования высту-
пают опубликованные ранее 
работы по вопросам разра-
ботки корпоративной техно-
логии внедрения автоматизи-
рованных систем и обучению 
этому студентов бакалавров и 
магистров разных направле-
ний подготовки, связанных с 
ИТ-индустрией [3, 19, 1].

Согласно данным иссле-
дованиям суть корпоратив-
ной технологии внедрения 
АС (ИСУП) определяется как 
пересечение трех областей 
знаний: технологии создания 
ИСУП; корпоративной поли-
тики предприятия – Заказчика 
системы, а также методологи-
ческой основы внедрения и 
особенности компании Испол-
нителя [1].

Структурирование ком-
плекса работ предполагает 
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определенную последователь-
ность работ, которая представ-
лена на рис. 1 в виде дерева 
функций функциональной мо-
дели разработки корпоратив-
ной технологии внедрения АС.

В качестве ключевых ком-
понентов корпоративной тех-
нологии внедрения выступают: 
описание состава и структуры 
комплекса работ по внедрению, 
правила управления таким 
процессом, организационная 
структура команды внедрения. 
Именно такой структуры ре-
комендовано придерживаться 
обучающимся при разработке 
своих проектных решению по 
выполнению послепроектных 
стадий создания АС.

Результаты исследования

Основополагающим вопро-
сом исследования на данном 
этапе является поиск эффек-
тивных педагогических мето-
дов и средств для обеспечения 
формирования индивидуаль-
ной траектории профессио-
нального развития бакалавров 
и магистров в реализации ста-
дий создания АС на основе 
принципов преемственности.

В связи с этим на текущий 
момент проведены и опубли-
кованы работы по вопросам 

научной проблемы разработки 
региональной модели индиви-
дуальной траектории профес-
сионального развития бакалав-
ров и магистров для реализации 
стадий создания автоматизиро-
ванных систем [20, 11, 13, 14], 
определения педагогических 
условий развития специалистов 
в области информационных 
систем с учетом требований но-
вых федеральных государствен-
ных образовательных стандар-
тов, вендоров и работодателей 
[21, 22, 15].

Исследования процес-
сов разработки корпоратив-
ных стандартов управления 
ИТ-проектами [23, 24, 25], 
формирования компетенций 
у обучающихся в разработ-
ке корпоративной технологии 
внедрения [1, 26], а также ра-
боты по обобщению факторов 
успеха проектов внедрения АС 
[27, 28, 1, 2, 4, 19, 18, 8, 9, 10] 
позволили представить модель 
факторов успешности проекта 
внедрения АС (рис. 2).

Таким образом, для регу-
лирования управляющих воз-
действий на Успех проекта 
внедрения с целью повыше-
ния эффективности процесса 
внедрения необходимо обе-
спечить Участие компании- 
клиента в проекте (28,12%), 

руководствоваться принци-
пами Управления проектом 
(20,31%), продуманно исполь-
зовать ресурсы Команды ис-
полнителя (18,75%), учитывать 
возможности ИСУП (17,19%). 

Полученные веса (рис. 2) 
свидетельствуют, что наиболее 
важными причинами уровня 
2, выделенными в результате 
декомпозиции причин уров-
ня 1, для фактора «Участие 
компании-клиента в проекте» 
являются: наличие стратегии 
развития предприятия в це-
лом с указанием места в этом 
процессе внедряемой системы; 
участие руководства компании 
в проекте, что определяет со-
стоятельность стратегических 
планов, а также обеспечивает 
вовлеченность специалистов 
компании в работу над задача-
ми проекта [17; 18]. Отметим, 
что веса для причин уровня 2 
представлены без учета доли 
причин уровня 1, что объясня-
ется необходимостью демон-
страции роли каждой из них 
именно для реализации соот-
ветствующей причины уровня 
1, а не цели вообще. Иначе 
коэффициенты будут излишне 
дробными и непоказательны-
ми для задач исследования. 

Отметим, что влиянию в 
рамках исследования может 

Рис. 1. Дерево функций процесса «Разработка корпоративной технологии внедрения»
Fig. 1. Function tree of the process “Development of corporate implementation technology”
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подвергаться только фактор 
третьего порядка – «квалифи-
кация команды-исполнителя». 
При этом мы можем выделить 
в качестве дополнительных 
факторов – наличие соци-
ального заказа на подготовку 
таких специалистов, целена-
правленное формирование 
готовности у будущих специа-
листов для участия в ИТ-про-
ектах, специально спроекти-
рованную образовательную 
среду для такой подготовки 
на основе принципов преем-
ственности и с использовани-
ем современных информаци-
онных технологий.

Обсуждение результатов

Экспериментальная работа 
проходила с 2017 по 2022 год в 
ФГБОУ ВО «Магнитогорский 
государственный технический 
университет им. Г.И. Носова» 
(по направлениям подготовки 
09.03.03 и 09.04.03 «Приклад-
ная информатика» на кафедре 
бизнес-информатики и ин-
формационных технологий). 
Для проверки состоятельности 
выдвинутых ранее тезисов был 
сделан выбор в пользу интегри-
рованной дисциплины «Управ-
ление проектами внедрения, 
сопровождения и адаптации 

информационных систем» на 
бакалаврском направлении 
подготовки «Прикладная ин-
форматика» и « Методологии 
и технологии создания, вне-
дрения и сопровождения кор-
поративных экономических 
информационных систем» ма-
гистерской программы этого 
же направления подготовки, а 
также выполнение выпускных 
квалификационных работ по 
данной тематике. Это позволи-
ло сформулировать проектные 
задачи на достаточно высоком 
уровне сложности.

Интерактивные методы 
(метод проектов, исследова-
тельский и др.) способствуют 
достижению дидактической 
цели через детальную разра-
ботку проблемы (технологию) 
на том или и ном уровне аб-
стракции. Они обеспечивают 
возможность самостоятель-
ного приобретения знаний в 
процессе решения практиче-
ских задач или проблем, тре-
бующих интеграции знаний 
из различных предметных 
областей. Применение их на 
практике должно завершиться 
вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, 
оформленным тем или иным 
образом, выработкой реше-
ния лично значимых проблем, 

что также соответствует задаче 
данного исследовательского 
проекта [21].

Основное требование к про-
ектам состояло в реализации 
практико-ориентированной 
задачи от реального заказчика. 
В качестве заказчиков на вне-
дрение автоматизированной 
системы выступали: Управле-
ние информационными техно-
логиями и автоматизирован-
ными системами управления 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. 
Носова» и другие организации 
города.

Приведем краткое описа-
ние требований к проектной 
работе в рамках дисципли-
ны «Управление проектами 
внедрения, сопровождения и 
адаптации информационных 
систем». Важно отметить, что 
данная дисциплина заверша-
ет цикл профессиональных 
компетенций специалиста по 
информационным системам 
и требует от обучающихся 
умений и навыков проекти-
рования и программной ре-
ализации информационных 
систем, разработки баз дан-
ных, управления ИТ-проек-
тами.

Рекомендованная структу-
ра проекта основывалась на 
представленной ранее корпо-

Рис. 2. Факторы успеха проекта внедрения
Fig. 2. Success factors of the implementation project
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ративной технологии внедре-
ния АС. Позиции отчета по 
выполненной работе: краткая 
характеристика предметной 
области внедрения с поста-
новкой задачи; выбор готовой 
АС для внедрения (с исполь-
зованием систем принятия ре-
шения) и её характеристика; 
выбор методологии внедре-
ния с  последующей структу-
ризацией работ (описанием 
модели «как должно быть» 
процесса внедрения, опреде-
лением команды проекта, на-
писанием регламента работ). 
В качестве отдельных доку-
ментов обучающиеся должны 
были представить: устав про-
екта внедрения, календарный 
план-график работы, органи-
зационную структуру коман-
ды проекта внедрения АС и 
регламент процесса внедрения 
АС. Главное условие – ис-
пользование знаний, умений 
и навыков, а также компетен-
ций, полученных и сформиро-
ванных в рамках других дис-
циплин [23, 24, 26]. 

Выполненная проектная 
работа являлась основой для 
курсовой работы по дисципли-
не. Это позволило закрепить 
знания, умения, владения по 
изученным технологиям созда-
ния и внедрения программных 
решений [16, 17, 18].

Заключение

В результате работы на дан-
ном этапе проекта показано, 
что проблема исследования 
имеет двойственный характер. 
С одной стороны, современ-
ные ИТ-проекты требуют сво-
их технологий и методологий 
управления, которые от про-
екта к проекту должны изме-
няться. В связи с этим важно 
иметь практические рекомен-
дации по разработке корпора-
тивной технологии внедрения 
автоматизированной системы. 
С другой стороны, одним из 
факторов успеха проекта вне-
дрения автоматизированной 
системы является «Коман-
да исполнителя проекта», ее 
уровень квалификации. Этот 
фактор в отличие от других – 
«Участие компании-клиента в 
проекте» (стратегия управления 
и пр.), «Интегрированная си-
стема управления предприяти-
ем» (особенности архитектуры, 
документированность и пр.), 
«Управление проектом» (реин-
жиниринг бизнес-процессов и 
др.) – может определяться и 
поддаваться влиянию со сторо-
ны образовательных учрежде-
ний, отвечающих за подготовку 
специалистов в этой области.

Установлено, что работа со 
студентами в этом направлении 

эффективна с использованием 
метода проектов. Получен от-
вет на вопрос: что даёт студенту 
проект? Первое, что отмечают 
специалисты-практики (чаще 
организаторы конкурсов и олим-
пиад, где требуется выполнение 
проекта) – это выработка ком-
муникативных навыков, умение 
приходить к совместному реше-
нию проблемы реальных задач. 
Второе, что определяет выбор 
преподавателя этой формы орга-
низации учебной и внеучебной 
деятельности студентов, – это 
необходимость самостоятельно 
ставить проблему и вырабаты-
вать путь ее решения, отрабаты-
вать профессиональные знания, 
умения, навыки в условиях, при-
ближенных к реальным. Пред-
ставлены требования и типовая 
структура проектов.

Методические аспекты 
и практические результаты, 
обобщающие представленную 
в работе педагогическую мо-
дель подготовки бакалавров в 
области создания ИС, а также 
разработки корпоративной тех-
нологии внедрения ИС, нашли 
отражение в трех электронных 
мультимедийных обучающих 
изданиях «Портфель проектов 
по программной инженерии», 
«Теория и практика внедрения 
ИС», «Теория и практика со-
провождения ИС».
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