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ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие читатели!

Вы держите в руках очередной выпуск журнала «Информатика и образование», 
в статьях которого рассматриваются различные вопросы использования информа-
ционных технологий в сфере образования.

Сегодня одна из самых актуальных проблем — подготовка педагогических 
кадров, обладающих широкими компетенциями в области информационных тех-
нологий, в том числе компетенциями, необходимыми для развития электронного 
обучения, продвижения дистанционных технологий. Значимость этого вопроса была 
в очередной раз подчеркнута на состоявшемся 21 мая 2019 года заседании Комитета 
Государственной Думы по образованию и науке, посвященном развитию инфор-
матизации системы образования, совершенствованию законодательства в области 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (информация 
о заседании — на с. 31).

Педагоги, умеющие эффективно применять информационные технологии, — 
это основа любой образовательной организации, которая стремится соответствовать 
требованиям современного общества. В статьях данного выпуска журнала авторы 
из разных регионов России делятся результатами своих научных исследований 
и практической деятельности по развитию ИКТ-компетентности педагогов: как 
будущих — студентов педколледжей, бакалавриата и магистратуры педвузов, так 
и уже работающих в школах и вузах. То внимание, которое уделяется этой теме 
и на уровне государства, и на уровне вузов, свидетельствует о важности данного 
направления исследований, актуальности для разных учебных заведений, занима-
ющихся подготовкой учителей.

Развитие ИКТ-компетентности педагогов — насущная проблема не только 
в России, но и во всем мире. Вопрос подготовки преподавателей к максимально 
продуктивному использованию в обучении информационных технологий затронут 
в статье К. ЛаПрейри (K. LaPrairie), доцента Государственного университета имени 
Сэма Хьюстона (штат Техас, США). Наша американская коллега рассматривает 
потенциал технологий в преподавании и изучении английского языка, обращая 
особое внимание на необходимость предоставления в процессе обучения равных 
технологических возможностей для англоязычных студентов и тех обучающихся, 
для которых английский язык является иностранным.

В сфере образования информационные технологии активно применяются не толь-
ко непосредственно в учебном процессе, но и в организации образования. Здесь одно 
из самых востребованных направлений — информационные системы отслеживания 
результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся и формирования их 
электронных портфолио. В статье сотрудников Ухтинского государственного техниче-
ского университета представлен опыт создания такой индексно-рейтинговой системы, 
позволяющей не только сориентировать студентов в их будущей профессиональной 
деятельности, но и сформировать взаимодействие обучаемых и работодателей.

Предлагаемые вашему вниманию статьи посвящены разным аспектам исполь-
зования информационных технологий, но это разнообразие свидетельствует об их 
силе и важности применения в сфере образования.

С. Г. Григорьев,
главный редактор
журнала «Информатика и образование»,
член-корреспондент РАО,
доктор технических наук, профессор 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ

ВНУТРИКОРПОРАТИВНАЯ  
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В  ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Е. Н. Горутько1, Е. В. Дырдина1

1 Оренбургский государственный университет
460018, Россия, г. Оренбург, пр-т Победы, д. 13

Аннотация
В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты развития компетентности педагога в области разработки 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР), обусловленные необходимостью применения электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий в образовательном учреждении в современных условиях. Приведен обзор научно-педаго-
гических работ по обозначенной проблеме, проанализирована структура ИКТ-компетентности педагога. Обобщен опыт ученых, 
указывающих на необходимость повышения квалификации педагогов в сфере ИКТ, на основании чего выделены модели повы-
шения квалификации работников образования. Определена структура ИКТ-компетентности педагога в области разработки ЭОР. 
Рассмотрены современные классификации ЭОР, определены этапы в создании ЭОР. Выявлена зависимость между развитием 
компетентности педагога в области разработки ЭОР и появлением новых моделей обучения, таких как смешанное обучение 
и электронное обучение. Представлена внутрикорпоративная модель развития компетентности педагога высшей школы в об-
ласти разработки ЭОР, в основу которой положены цели и задачи конкретного образовательного учреждения. Определены 
этапы реализации этой модели. Описан опыт разработки и апробации комплекса мероприятий: организация курсов повышения 
квалификации; регистрация ЭОР в университетском фонде электронных ресурсов; проведение конкурса ЭОР, обучающих семи-
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обеспечить получение качественного непрерывного 
образования всем категориям граждан за счет осво-
ения онлайн-курсов. В 2018 году Комитетом Госу-
дарственной Думы по образованию и науке принято 
решение, в котором указывается на необходимость 
расширения применения электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательными организациями всех 
образовательных программ; создания цифрового 
учебного и просветительского контента, электрон-
ных учебников и учебных пособий, электронных 
информационно-образовательных сред и платформ, 
электронных учебных курсов [2].

Цифровизация образования предполагает фун-
даментальные изменения в структуре процесса обу-
чения и его организации, что обусловливает новые 
квалификационные требования, предъявляемые 
к педагогу. Одна из основных задач цифровиза-

Актуальность развития компетентности 
педагога в области разработки 
электронных образовательных ресурсов

Информационные преобразующие технологии 
лежат в основе развития современного общества, 
трансформируют все сферы человеческой деятель-
ности, в том числе научную и педагогическую. 
Цифровизация образования становится одним из 
ключевых мировых трендов.

Российские университеты наряду с зарубежными 
активно стремятся к внедрению цифровых техноло-
гий в образовательный процесс.

В нашей стране с 2016 года начата реализация 
приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации» 
[1]. Его цель — создание российского цифрового 
образовательного пространства, которое позволит 
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ции образования — перевод учебных материалов 
в цифровую форму, при этом для вузов разработка 
электронных образовательных ресурсов более важна 
по сравнению с довузовским образованием, так как 
в них преподается множество узкоспециализирован-
ных дисциплин. Соответственно, весьма актуальна 
проблема развития компетентности педагога высшей 
школы в области разработки ЭОР.

В научной литературе дано достаточно много 
определений ИКТ- компетентности педагога, и в них 
она рассматривается с точки зрения способности 
преподавателя выполнять свои профессиональные 
задачи, организовывать процесс обучения с исполь-
зованием инструментов ИКТ, готовности участвовать 
в сетевом взаимодействии по обмену профессиональ-
ным опытом [3–7]. В международных рекомендаци-
ях ЮНЕСКО к ИКТ- компетентности учителей (или 
педагогических работников) [8, 9] стадии професси-
онального развития педагога определяются способ-
ностью оказывать помощь учащемуся в получении 
и производстве новых знаний с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 
Это созвучно одному из основных принципов теории 
коннективизма, а именно, принципу вовлечения 
учащегося в процесс построения своей собственной 
сети получения знаний.

На законодательном уровне утверждены про-
фессиональные стандарты «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» (октябрь 2013 года) [10] 
и «Педагог профессионального обучения, профес-
сионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» (сентябрь 2015 года) 
[11], в которых деятельность педагога представлена 
с позиции компетентностного подхода, в том числе 
определены компетенции в сфере информационно-
коммуникационных технологий. Выделены состав-
ляющие ИКТ- компетентности педагога:

•	 общепользовательская ИКТ-компетентность;
•	 общепедагогическая ИКТ-компетентность;
•	 предметно-педагогическая ИКТ-  компетент-

ность.

Обзор научно-педагогической 
литературы, посвященной моделям 
ИКТ-компетентности педагога

Существует довольно обширная библиография, 
посвященная разработке и обсуждению моделей 
ИКТ-  компетентности педагога (Л. А. Бачурина, 
А. Б. Галанов, Н. А. Гончарова, М. А. Горюнова, 
В. П. Короповская, А. А. Кузнецов, Е. Ю. Кулик, 
А. Л. Миллер, О. Б. Модулина, И. А. Нестерова, 
А. Л. Симонова, О. А. Фадеева, Н. В. Ярчикова и др.), 
поиску решения проблемы овладения педагогом но-
выми ИКТ- компетенциями (А. А. Елизаров, В. А. Зе-
ленская, М. Г. Мухидинов, Б. Е. Стариченко и др.).

В диссертационном исследовании В. П. Коропов-
ской [3] представлена модель непрерывного форми-
рования ИКТ-компетентности педагогов в условиях 

информационно-образовательного пространства шко-
лы, выделены основные компоненты этой модели:

•	 мотивационный — наличие положительной 
мотивации и интереса;

•	 информационный — умение осуществлять 
поиск информации, организовывать личное 
информационное пространство и информаци-
онное пространство обучающихся;

•	 технологический — умение использовать в сво-
ей деятельности программное обеспечение;

•	 содержательно-методический — умение созда-
вать дидактические и методические материалы 
с помощью средств ИКТ;

•	 сетевой — активное использование сервисов 
Веб 2.0.

О. Б. Модулина [12] отмечает, что ИКТ-  ком-
петентность педагога является составной частью 
информационной компетентности и выделяет в ее 
структуре три компонента:

•	 мотивационно-ценностный — переосмысление 
труда педагога в условиях школы современно-
го информационного общества;

•	 содержательно-операционный — освоение 
педагогами технических и педагогических 
возможностей ИКТ и освоение образцов их 
применения;

•	 рефлексивный — осмысление педагогами 
процессов и результатов внедрения ИКТ в об-
разовательную практику и освоение приемов 
анализа и прогнозирования процессов ее раз-
вития.

О. Б. Модулина определяет также уровни ИКТ- 

компетентности педагога:
•	 элементарный — репродуктивная деятельность 

по применению ИКТ;
•	 функциональный — творческий подход к ис-

пользованию ИКТ;
•	 системный — активное включение в процессы 

моделирования и выстраивания информаци-
онно-образовательной среды образовательного 
учреждения.

В работе Л. А. Бачуриной, Н. В. Ярчиковой [13] 
модель ИКТ-компетентности педагогического работ-
ника рассматривается с позиции деятельностного 
подхода: ИКТ-компетентность зависит от овладения 
педагогом определенным видом деятельности: тех-
нологической деятельностью, предметной, коммуни-
кативно-развивающей, аналитико-стратегической.

В представленных моделях ИКТ-компетентность 
педагога рассматривается как интегральная харак-
теристика личности, поэтому в ее структуре вы-
деляются мотивационный компонент и компоненты, 
отвечающие за решение профессиональных задач, за 
осмысление педагогом своей деятельности.

Анализ научно-педагогических работ по про-
блеме формирования ИКТ-компетентности педагога 
показал, что ее решение исследователям видится 
в организации системы повышения квалификации 
преподавателей. В работах Е. С. Ананьевой [14], 
Е. В. Ивановой, О. А. Пьяниковой, Т. С. Недосеко-
вой [15], О. А. Фадеевой, А. Л. Симоновой [16] и др. 
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отмечается необходимость непрерывного повышения 
квалификации, построения индивидуальной обра-
зовательной траектории (маршрута) для каждого 
педагога в процессе освоения им ИКТ-компетенций.

Большая часть времени на курсах повышения 
квалификации должна отводиться на самостоятель-
ную, групповую, сетевую работу, считает В. П. Жу-
ланова [17]. В статье Н. А. Смирновой, И. Ю. Ходий 
[18] предлагается обучение через специально раз-
работанный интернет-комплекс образовательного 
учреждения.

Отмечается влияние на развитие ИКТ-  компе-
тентности педагога информационно-образовательной 
среды образовательного учреждения (В. П. Коропов-
ская [3]) и необходимость вовлечения преподавателя 
в процесс ее конструирования (Т. А. Агафонова [19], 
Е. Ю. Кулик [20], О. А. Фролова, Н. Ю. Шерстоби-
това [21]).

Немаловажная роль в процессе овладения педа-
гогом ИКТ-компетенциями, по мнению Е. С. Ананье-
вой [14], принадлежит инициативе и самомотивации 
со стороны педагога, организации им собственной 
системы получения образования. В статье Е. В. Тю-
тюсовой [22] описывается личный опыт овладения 
ИКТ-компетенциями в процессе самообучения через 
сетевые сообщества.

Понятие компетентности педагога 
в области разработки ЭОР

Обобщая опыт ученых и педагогов-практиков, 
можно выделить следующие модели повышения 
квалификации преподавателей в сфере ИКТ:

1. Участие в процессе повышения квалифика-
ции педагогов образовательных учреждений 
разного уровня: федерального, регионального 
и муниципального.

2. Участие в процессе повышения квалификации 
педагогов групп образовательных учреждений 
(например, школ), на базе которых происходит 
овладение инструментами ИКТ. В качестве 
координатора выступает информационно-ме-
тодический центр.

3. Повышение квалификации педагогов на базе 
институтов повышения квалификации работ-
ников образования, центров развития образо-
вания.

4. Внутрикорпоративное повышение квалифика-
ции — обучение сотрудников образовательного 
учреждения на базе этого учреждения и его 
средствами.

5. Самообучение и самомотивация в процессе 
повышения квалификации педагогов.

Если говорить о компетентности педагога в об-
ласти разработки ЭОР, то, на наш взгляд, она явля-
ется составной частью содержательно-операционного 
компонента ИКТ-компетентности.

Процесс разработки ЭОР должен учитывать, 
что, с одной стороны, ЭОР включает в себя учебный 
материал, который решает педагогические задачи, 
с другой стороны, это программный продукт, при 

создании которого использовались разнообразные 
инструментальные средства ИКТ.

Существуют различные классификации ЭОР 
в зависимости от положенных в основу классифика-
ции критериев: по типу, по функциональному при-
знаку, по форме изложения материала, по формату 
основной информации и т. д.

По виду образовательной деятельности, в ко-
торой используются ЭОР, их подразделяют на [23]:

•	 лекционное сопровождение (слайды, видеоф-
рагменты, аудиосопровождение);

•	 сопровождение практикумов;
•	 самостоятельная работа;
•	 для системы дистанционного обучения;
•	 для системы электронного обучения;
•	 для самообразования;
•	 для краткосрочных курсов и системы повы-

шения квалификации.
По способу применения в образовательном про-

цессе ЭОР могут быть классифицированы как [24]:
•	 распределенные ЭОР, размещенные в различ-

ных информационно-образовательных средах 
(порталы, электронные библиотеки, хранили-
ща, системы дистанционного обучения) и ис-
пользуемые в режиме удаленного доступа на 
основе интернет-технологий;

•	 ЭОР для применения в локальных сетях об-
разовательных учреждений и организаций;

•	 однопользовательские ЭОР, предназначенные 
преимущественно для использования на пер-
сональных компьютерах (для данной группы 
характерно использование носителей CD и/или 
DVD).

Критерии, положенные в основу этой класси-
фикации ЭОР, определяются теми изменениями, 
которые происходят в обучении с развитием ин-
формационно-коммуникационных технологий:

•	 традиционная модель обучения предполагает 
использование ЭОР в рамках аудиторных за-
нятий (однопользовательские ЭОР);

•	 при смешанной модели обучения, когда 
к традиционному обучению присоединились 
виртуальные обучающие среды, появились 
ЭОР для применения в локальных сетях об-
разовательных учреждений;

•	 электронное обучение при помощи онлайн-кур-
сов на различных образовательных платформах 
привело к появлению распределенных ЭОР.

В литературе выделяют два этапа в создании 
ЭОР [25]:

•	 предварительный этап — подготовка учебных 
материалов в соответствии с образовательны-
ми стандартами, психолого-педагогическими 
и дизайн-эргономическими требованиями;

•	 этап непосредственной разработки — собствен-
но создание ЭОР при помощи некоторого про-
граммного средства.

Обобщая вышесказанное, под компетентностью 
педагога в области разработки ЭОР будем по-
нимать его способность к применению инструмен-
тальных программных средств для создания ЭОР, 
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соответствующих нормативным, психолого-педа-
гогическим и дизайн-эргономическим требованиям.

Внутрикорпоративная модель развития 
компетентности педагога в области 
разработки ЭОР

Опираясь на опыт ведущих ученых, занимаю-
щихся проблемой ИКТ-компетентности педагога, 
нормативные документы и свой собственный опыт 
в этой области, представим внутрикорпоративную 
модель развития компетентности педагога высшей 
школы в области разработки ЭОР (рис. 1).

В основу модели были положены две состав-
ляющие компетентности педагога в области раз-
работки ЭОР:

•	 дидактико-методическая, которая охватывает 
подготовительный этап в процессе создания 
ЭОР;

•	 технологическая, которая рассматривает 
процесс разработки ЭОР как программного 
средства.

Эволюционно процесс развития компетентности 
педагога в области разработки ЭОР, на наш взгляд, 
связан со сменой моделей обучения: традиционное 
обучение — смешанное обучение — электронное 
обучение.

В связи с этим в развитии компетентности пе-
дагога в области разработки ЭОР можно выделить 
три этапа:

•	 Первый этап связан с формированием ком-
петенций, необходимых для разработки ЭОР 
как самостоятельных единиц, служащих для 
достижения определенной дидактической цели 
в процессе аудиторной и самостоятельной рабо-
ты студентов (традиционная модель обучения).

•	 Появление в образовательных учреждениях 
различных виртуальных обучающих сред, на-
пример Moodle, характеризует второй этап 
в развитии компетентности педагога в области 
разработки ЭОР. Обучающая система позволя-
ет не только размещать в ней отдельно взятые 
ресурсы с различными функциональными 
возможностями, но и проектировать и орга-
низовывать процесс обучения с учетом ее воз-
можностей и особенностей. В данном случае 
курс, созданный в Moodle, сам становится 
электронным образовательным ресурсом, по-
зволяющим решить комплекс дидактических 
задач (смешанное обучение).

•	 Третий этап в развитии компетентности пе-
дагога в области разработки ЭОР связан с про-
ектированием и разработкой массовых откры-
тых онлайн-курсов (МООК). Данный формат 
обучения предъявляет свои требования к ЭОР.

Каждый этап в развитии компетентности пе-
дагога в области разработки ЭОР характеризуется 
набором ИКТ-компетенций, соответствующих 
определенному уровню ее развития:

•	 Базовый уровень характеризует первый этап 
в развитии компетентности педагога в обла-

сти разработки ЭОР. Подразумевает наличие 
у педагога знаний и умений, отвечающих за 
разработку ЭОР как самостоятельных образо-
вательных единиц.

•	 Системный уровень связан со вторым этапом 
в развитии компетентности педагога в области 
разработки ЭОР. Разработанные как само-
стоятельные единицы ЭОР объединяются обу-
чающей системой в единый образовательный 
комплекс. Данный уровень характеризуется 
знаниями и умениями, позволяющими постро-
ить процесс обучения с учетом функциональных 
возможностей виртуальной обучающей системы.

•	 Экспертный уровень — педагог обладает 
знаниями, умениями и опытом в области раз-
работки ЭОР и может использовать их для 
создания открытых онлайн-курсов.

Повышение квалификации преподавателей в сфе-
ре информатизации — это одна из задач концепции 
информатизации Оренбургского государственного 
университета (ОГУ) на 2016–2020 годы.

С целью развития компетентности педагога в об-
ласти разработки ЭОР работа в ОГУ проводится по 
нескольким направлениям:

•	 организуются курсы повышения квалифика-
ции преподавателей;

•	 разрабатываемые ЭОР регистрируются в уни-
верситетском фонде электронных ресурсов 
(УФЭР);

•	 один раз в два года проводится конкурс ЭОР;
•	 организуются учебно-методические семинары;
•	 осуществляется индивидуальное консультиро-

вание преподавателей.
На базе факультета повышения квалификации 

преподавателей ОГУ авторами статьи разработаны 
и реализуются программы повышения квалифи-
кации преподавателей. В 2017/2018 учебном году 
прошел апробацию курс «Технология разработки 
электронного контента для онлайн-образования», 
по остальным программам обучение регулярно про-
водится в течение последних пяти лет.

В таблице на с. 10–11 представлена тематика 
курсов в соответствии с этапами развития компетент-
ности педагога в области разработки ЭОР и ИКТ-
компетенции, которые формируются в результате 
обучения на курсах.

Все материалы для освоения курсов выложены 
на платформе университета «Электронные курсы 
ОГУ в системе обучения Moodle». С 2015 по 2018 год 
обучение прошли более 260 слушателей.

В рамках курсов повышения квалификации 
преподавателей разработан и проведен онлайн-курс 
«Основы информационной безопасности». Сетевой 
формат обучения позволил преподавателям получить 
опыт онлайн-обучения, что в дальнейшем поможет 
им при разработке электронного курса.

Параллельно с курсами повышения квалифика-
ции преподавателей решается задача экспертизы 
качества разработанных ЭОР. Средством ее ре-
шения является регистрация ЭОР в университет-
ском фонде электронных ресурсов. Разработаны 
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критерии комплексной экспертной оценки ЭОР: 
содержательные, дизайн-эргономические, программ-
но-технологические. К рецензированию работ при-
влекаются преподаватели университета, специали-
сты различных отраслей науки и техники, а также 

ИТ-сферы. Сотрудники отдела информационных 
образовательных технологий центра информацион-
ных технологий (ОИОТ ЦИТ) университета проводят 
мониторинг качества ЭОР, регистрируемых в фонде 
[26, 27].

Рис. 1. Внутрикорпоративная модель развития компетентности педагога высшей школы в области разработки ЭОР
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Таблица

Развитие компетентности преподавателя в области разработки ЭОР на курсах повышения квалификации 
преподавателей

Уровни 
развития

компетент-
ности

Название 
программы Формируемые ИКТ-компетенции Результаты обучения

I этап.
Базовый
уровень

Разработка муль-
тимедийных пре-
зентаций
(32 часа)

Знать:
•			основные возможности программы MS PowerPoint 

для создания презентаций образовательного на-
значения;

•			способы создания новой презентации и оформле-
ния слайдов в соответствии с тематикой препо-
даваемой дисциплины;

•			способы публикации презентации в сети Интер-
нет.

Уметь:
•			самостоятельно проектировать и создавать пре-

зентацию в соответствии с психолого-педагогиче-
скими, дизайн-эргономическими и программно-
технологическими требованиями;

•			оперировать слайдами, текстом и графическими 
данными;

•			осуществлять вставку в презентацию видео и зву-
ковых дорожек;

•			настраивать параметры анимации объектов слай-
да и текстовой части, настраивать анимацию при 
помощи триггера;

•			работать с гиперссылками;
•			создавать диаграммы, таблицы, объекты SmartArt

•			Мультимедийные пре-
зентации;

•			регистрация в УФЭР;
•			участие в университет-

ском конкурсе ЭОР

Эффективное ис-
пользование интер-
нет-сервисов для 
организации само-
стоятельной работы 
студентов
(32 часа)

Знать:
•			о многообразии интернет-сервисов, которые воз-

можно использовать для организации учебной 
и самостоятельной работы студентов.

Уметь:
•			создавать и представлять в сети авторские элек-

тронные образовательные ресурсы и учебно-мето-
дические материалы, обеспечивающие самостоя-
тельную работу обучающихся в рамках освоения 
учебной дисциплины (посредством сервисов для 
создания электронных книг и интерактивных 
дидактических упражнений);

•			структурировать и визуализировать электронный 
учебный и методический контент (посредством 
сервисов для создания ментальных карт и лент 
времени);

•			организовывать совместную работу студентов 
над учебными проектами (посредством облачных 
сервисов);

•			обеспечивать удаленное взаимодействие педагогов 
и обучающихся (посредством сервисов для про-
ведения вебинаров и видеосвязи)

•			Электронные книги;
•			ментальные карты;
•			ленты времени;
•			скринкасты;
•			кроссворды;
•			регистрация в УФЭР;
•			участие в университет-

ском конкурсе ЭОР

II этап.
Системный 
уровень

Основы работы в си-
стеме электронного 
обучения Moodle
(48 часов)

Знать:
•			возможности системы обучения Moodle для пре-

подавания учебных дисциплин и организации 
самостоятельной работы студентов.

Уметь:
•			конструировать курс по читаемой дисциплине 

в системе электронного и дистанционного обу-
чения Moodle;

•			добавлять и настраивать основные элементы 
и ресурсы курса;

•			организовывать самостоятельную работу обуча-
ющихся посредством технологии электронного 
и дистанционного обучения;

•			контролировать и оценивать процесс и результа-
ты освоения обучающимися учебных дисциплин 
(модулей) при помощи технологии электронного 
и дистанционного обучения

•			Электронные курсы в си-
стеме обучения Moodle;

•			регистрация в УФЭР;
•			участие в университет-

ском конкурсе ЭОР
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В настоящий момент в УФЭР собрана коллекция 
из более чем 1600 электронных ресурсов. К наиболее 
часто регистрируемым ЭОР относятся:

•	 электронные курсы лекций (ЭКЛ, комплект 
презентаций) — 581;

•	 электронные гиперссылочные учебные пособия 
(ЭГУП) — 206;

•	 электронные курсы в системе Moodle — 65.
Последние принимаются к регистрации с конца 

2013 года. В 2019 году планируется регистрация 
в УФЭР открытых онлайн-курсов.

На рисунке 2 представлена динамика регистра-
ции ЭОР в УФЭР по учебным годам.

Графики, представленные на рисунке, отражают 
количество зарегистрированных ЭОР (ЭКЛ, ЭГУП), 
умение разрабатывать которые мы отнесли к ба-
зовому уровню, и количество зарегистрированных 
курсов Moodle, относящихся к системному уровню 
в развитии компетентности педагога в области раз-
работки ЭОР. На графике видно, что год от года 
растет количество курсов Moodle. К регистрации 
в УФЭР принимаются курсы, которые успешно 
прошли апробацию в учебном процессе и на кото-
рые получена положительная рецензия со стороны 
экспертной комиссии. На данный момент на плат-
форме «Электронные курсы ОГУ в системе обучения 
Moodle» размещено более 600 курсов.

Если сравнить в процентном соотношении ко-
личество зарегистрированных ЭОР и курсов Moodle 

за 2013/2014 и 2017/2018 учебные годы, то наблю-
дается сокращение количества первых на 5 % (с 82 
до 63) и увеличение количества вторых на 900 % 
(с 3 до 30).

Таким образом, система Moodle успешно инте-
грируется в образовательный процесс университета, 
что соответствует переходу педагогов на второй этап 
в развитии компетентности в области разработки 
ЭОР.

Стимулом для развития компетентности педагога 
в области разработки ЭОР является участие ресурсов 
в конкурсе. Проведение конкурса побуждает препо-
давателей университета к разработке новых ЭОР.

На конкурс, проводившийся в 2017/2018 учебном 
году, было заявлено 65 разработок по следующим 
номинациям:

•	 «Лучшее электронное гиперссылочное учебное 
пособие»;

•	 «Лучший электронный курс лекций по инже-
нерному и естественно-научному направлени-
ям»;

•	 «Лучший электронный курс лекций по гума-
нитарному и экономическому направлениям»;

•	 «Лучшая прикладная программа для расчета 
и моделирования»;

•	 «Лучший электронный курс в системе обуче-
ния Moodle»;

•	 «Лучший сценарий массового открытого он-
лайн-курса».

III этап.
Экспертный 
уровень

Технология разра-
ботки электронного 
контента для он-
лайн-образования
(32 часа)

Знать:
•			основы проектирования и разработки контента 

для онлайн-обучения;
•			возможности различных образовательных плат-

форм для создания и размещения на них онлайн-
курсов;

•			инструменты для создания видеоконтента;
•			сервисы для организации и проведения вебинаров.
Уметь:
•			записывать учебное видео;
•		организовать и провести вебинар;
•			организовать процесс обучения с неограниченным 

количеством слушателей курса

•			Открытый онлайн-курс;
•			регистрация в УФЭР;
•			участие в университет-

ском конкурсе ЭОР

Окончание таблицы

Рис. 2. Регистрация ЭОР в УФЭР
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Последняя из номинаций появилась в конкурсе 
впервые. Ее задача — вовлечение преподавателей 
в процесс создания открытых онлайн-курсов, что бу-
дет способствовать переходу педагогов на третий этап 
в развитии компетентности в области разработки ЭОР.

В течение года для сотрудников университета 
проводятся обучающие семинары по вопросам ис-
пользования ИКТ в образовательном процессе вуза: 
работа в системе Moodle, электронное обучение 
средствами Moodle, онлайн-сервисы в обучении. Ре-
гулярно все желающие получают индивидуальное 
консультирование.

В процессе планирования мероприятий по раз-
витию компетентности педагога в области разработки 
ЭОР учитываются предыдущий опыт и пожелания 
самих преподавателей.

Заключение

В заключение следует отметить, что представ-
ленная внутрикорпоративная модель развития 
компетентности педагога в области разработки ЭОР 
успешно реализуется в Оренбургском государственном 
университете в течение последних десяти лет. Инте-
грация электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий в образовательный процесс 
университета послужила толчком к развитию компе-
тентности педагога в этой области. Мероприятия, про-
водимые в университете, — курсы повышения квали-
фикации преподавателей, регистрация ЭОР в УФЭР, 
проведение конкурса ЭОР, обучающих семинаров и 
индивидуального консультирования —  направлены 
на вовлечение преподавателей в процесс создания 
ЭОР, отвечающих современным требованиям.
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Н О В О С Т И

Информационная система управления университетом 
предполагает, что все цифровые сервисы вуза будут ра-
ботать в режиме одного окна — студенты смогут быстро 
получать необходимую информацию, справки и т. д. В об-
разовательный процесс наряду с онлайн-курсами плани-
руется вводить курсы с использованием технологий вир-
туальной и дополненной реальности (VR/AR-технологий). 
Индивидуальную траекторию образования планируется 
формировать с помощью искусственного интеллекта: он 
обработает информацию об оценках и  другие сведения, 
полученные в  режиме онлайн (какие предметы изучает 
студент, как он прошел промежуточные тесты и т. д.).

В Университете НТИ «20.35» (центр компетенций по 
направлению «Кадры для цифровой экономики») под-
черкивают, что к 2024 году элементы моделей цифрового 
университета должны быть внедрены во всех российских 
вузах. У  каждого студента должен быть доступ к  вос-
требованному образовательному контенту, эффективным 
технологиям обучения, цифровым сервисам поддержки.

— Это единственно возможное решение, если мы 
хотим нарастить цифры приема и  обеспечить равные 
возможности обучения, развития для всех высших 
учебных заведений страны, — отметил директор направ-
ления по подготовке кадров для цифровой экономики 
Университета НТИ «20.35» Олег Подольский. — Для нас 
принципиально значимо, чтобы цифровой университет 
работал на все целевые аудитории всех стейкхолдеров 
процесса образования: и  на самих студентов, и  на ис-
следователей, и на преподавателей, и на администрацию. 
Принципиально значимо, чтобы в России под постоянно 
изменяющийся запрос среды рынка труда можно было 
строить персональные траектории развития.

До конца 2019 года несколько российских вузов по-
лучат гранты на создание и функционирование центров 
для разработки моделей цифрового университета. Первые 
конкурсы на предоставление таких грантов Министер-
ство науки и  высшего образования РФ проведет во 
втором полугодии. В  этом году деньги будут выделены 
на работу пяти центров, в  2020 году  — на работу еще 
15 центров. Размер гранта составит до 100  миллионов 
рублей.

Разработка моделей цифрового университета преду-
смотрена направлением «Кадры для цифровой экономи-
ки» госпрограммы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Ее показатели эффективности предусматри-
вают, что к  2024 году вузы будут выпускать 120 тысяч 
человек в  год по направлениям подготовки, связанным 
с информационно-телекоммуникационными технологи-
ями. А  800 тысяч выпускников в  год должны обладать 
компетенциями в области информационных технологий 
на среднемировом уровне. В целом 40 % населения Рос-
сии должно обладать цифровыми навыками к 2024 году.

Концепция модели цифрового университета будет 
официально представлена в июне, рассказали на круглом 
столе в  Аналитическом центре при Правительстве РФ. 
Каркас для ее формирования будет состоять из четырех 
направлений, отметила начальник отдела стратегического 
развития Департамента государственной политики в сфе-
ре высшего образования и молодежной политики Минобр-
науки России Наталья Гвоздева. Это информационная 
система управления университетом, онлайн-поддержка 
образовательного процесса, ключевые компетенции 
цифровой экономики и управление учебным процессом 
на базе индивидуальной образовательной траектории.

Цифровой университет будет работать для всех участников образовательного процесса

(По материалам «Российской газеты»)
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перестают быть транслятором знания, а начинают 
выполнять роль наставника, проводника в мире 
информации [1]. Соответственно, возрастают требо-
вания к учителям информатики.

Для того чтобы перейти от обучения информа-
тике, носящего преимущественно информационный 
характер и направленного в основном на исполни-
тельскую деятельность, к формированию личности, 
умеющей ориентироваться и принимать обоснован-
ные решения в условиях современной информа-
ционной среды, владеющей приемами творческой 
деятельности, способной не только усваивать готовое 
знание, но и генерировать новое, необходима особая 
подготовка будущих учителей информатики [2].

Известно, что профессиональная подготовка 
будущего учителя информатики включает много 
знаний, умений, направленных на формирование 
профессиональных компетенций, одной из состав-
ляющих которых являются профессиональные 
навыки — результат опыта работы и обучения [3]. 
Объем и содержание подготовки будущих учителей 
определяется прежде всего требованиями общества, 
которые отражены в образовательных стандартах. 
В составленную на основе стандарта образовательную 

Если мы будем учить сегодня так, 
как мы учили вчера, мы украдем 
у наших детей завтра.

Джон Дьюи,
философ и педагог

В сегодняшнем динамичном мире принципы 
ведения образовательного процесса стремительно 
меняются. Цифровые технологии коренным образом 
трансформируют подходы к обучению и заставляют 
учителя искать новые способы, методы, технологии 
обучения и взаимодействия с обучающимися. Чтобы 
преуспеть в цифровую эпоху, особенно учителю ин-
форматики, нужно научиться адаптироваться к не-
предсказуемым переменам, происходящим в режиме 
24/7. Сегодня вопрос не в том, стоит ли меняться, — 
изменения необходимы, это понимают все. Вопрос 
в том, как именно меняться и что делать.

Успех реализации новых образовательных 
стандартов в большей степени зависит от учителя. 
Переход к обучению, в котором образ ученика, за-
поминающего информацию, заменяется образом 
ученика, распознающего и приумножающего знания, 
проявляющего себя в процессе познания как лич-
ность, определяет потребность в учителях, которые 
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программу с целью формирования профессиональ-
ных навыков включены обязательные учебные дис-
циплины, предусматривающие организацию занятий 
в интерактивной форме, а также курсы по выбору 
практико-ориентированной направленности.

В педагогическом процессе для профессиональ-
ных компетенций важную роль играют непрерыв-
ность образования, в частности организация разного 
рода практик, в том числе педагогических [4]. Пе-
дагогическая практика по информатике является 
основополагающим звеном в подготовке методически 
грамотного учителя информатики. Основная задача 
педагогической практики — овладение умениями 
и навыками практической деятельности учителя 
информатики в современной школе [5].

Современный учитель информатики должен 
быть компетентным специалистом, обладать рядом 
личностных и управленческих качеств, организатор-
скими и другими способностями, знаниями в области 
педагогики, психологии, информатики [6].

Однако очень важно, чтобы студент понимал, что 
методическая основа не может строиться лишь на 
овладении знаниями, представлениями и способами 
действий — необходимо погружение в атмосферу 
педагогического проектирования [7]. Многолетний 
опыт вовлечения студентов в реализацию проектов 
социально-ориентированной некоммерческой орга-
низации (СО НКО) позволяет усилить формирова-
ние профессиональных навыков будущих учителей 
информатики [8].

СО НКО «Ассоциация поддержки педагогиче-
ского образования Тюменской области» (АППОТО) 
организована в 2004 году в целях содействия ее 
членам в повышении качества подготовки специали-
стов для образовательных учреждений. В качестве 
учредителей Ассоциации выступили учреждения 
высшего и среднего профессионального образования 
Тюменской области, занимающиеся подготовкой пе-
дагогов. Членами этой некоммерческой организации 
являются добровольцы из числа педагогов и обучаю-
щихся образовательных учреждений педагогической 
направленности. Среди направлений деятельности 
Ассоциации — разработка и реализация образова-
тельных, научных и просветительских программ [9].

Совершенно новый этап в деятельности АППОТО 
начался в 2015 году, когда Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным социально-ориентиро-
ванным некоммерческим организациям были деле-
гированы полномочия по решению задач, стоящих 
перед обществом. «Часть работы в социальной сфере, 
конечно, может быть передана в сферу деятельности 
некоммерческих организаций. Они более чутко от-
носятся к проблемам общества и к тем проблемам, 
которые возникают по ходу решения тех или иных 
задач», — сказал глава государства [10].

С этой целью разрабатывались федеральные, 
региональные, муниципальные, городские про-
граммы, участие в которых осуществлялось через 
конкурсный отбор. Направления реализации усилий 
НКО по этим программам должны совпадать с пред-
метом деятельности организации. В 2017 году для 

финансирования социальных проектов был создан 
Фонд президентских грантов [11].

При участии в конкурсе 2017 года на получение 
гранта будущие учителя информатики — студенты 
педагогического вуза — инициировали проведение 
Регионального фестиваля молодежи и студентов 
#ПолитехFest, посвященного популяризации научно-
технического и инновационного творчества.

#ПолитехFest — это совокупность мероприятий, 
проводимых студентами для воспитанников детских 
садов, школьников, студентов начального и среднего 
профессионального образования, родителей и педаго-
гов образовательных учреждений. В ходе фестиваля 
запланированы:

•	 интерактивные экскурсии (в учебный музей 
истории информатики и вычислительной тех-
ники, в производственные помещения Центра 
молодежного инновационного творчества);

•	 мастер-классы по 3D-моделированию и про-
тотипированию, занятия в проектных лабо-
раториях («Электроника и схемотехника», 
«Робото техника», «Аэродинамика и летатель-
ные аппараты», «Мехатроника»);

•	 посещения выставок разработанных проектов;
•	 участие в технических состязаниях (RoboDrive, 

футбол роботов, SkyQuadro);
•	 обсуждения на форсайт-сессиях (для студен-

тов, педагогов и родителей) и т. д.
Фестиваль проводился в течение недели. Каж-

дый день был посвящен одному из направлений 
научно-технического и инновационного творчества. 
Заключительный день фестиваля был представлен 
калейдоскопом зрелищных мероприятий, в которых 
приняли участие все возрастные группы гостей. Был 
реализован дистанционный онлайновый формат не-
которых мероприятий для удаленных участников.

Ответственными организаторами, модераторами 
интерактивных площадок, экскурсоводами, пред-
ставителями сервисных служб фестиваля были 
студенты. Площадкой фестиваля стал Тобольский 
педагогический институт им. Д. И. Менделеева 
(филиал) Тюменского государственного универси-
тета (соучредитель АППОТО) [9]. В качестве гостей 
были приглашены ведущие специалисты в области 
подготовки педагогических кадров для современной 
школы, педагоги дополнительного образования, ру-
ководители научно-технического и инновационного 
творчества, потенциальные работодатели. География 
фестиваля представлена девятью городами из семи 
регионов страны.

Основной целевой аудиторией стали школьники. 
Для них были проведены нестандартные обучаю-
щие занятия:

•	 RoboТрек — тренинг по локальной навигации 
мобильных роботов (с участием школьников 
VII—IX классов): отработка алгоритма обна-
ружения объектов или неровностей поверхно-
сти в процессе движения сконструированного 
робота, алгоритма объезда препятствия по 
периметру; реальные состязания на скорость 
прохождения трассы;
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•	 RoboСумо — семинар-исследование по под-
готовке роботов к соревнованиям (с участием 
школьников VII—IX классов): создание робота 
в соответствии с регламентом соревнований, 
разработка эффективной стратегии поведения 
робота, отладка и усовершенствование про-
граммы перемещения робота; организация 
и проведение тестовых боев;

•	 RoboЭкспо — производственно-техническая 
экскурсия в лабораторию по созданию роботов 
для промышленности (с участием школьни-
ков I—IV классов): представление моделей 
роботизированных систем и механизмов, ре-
ализующих автоматизацию деятельности на 
объектах реального промышленного сектора; 
интерактивная демонстрация экспонатов;

•	 WorkShop «3Dmaking» — мастерская по раз-
работке 3D-объектов (с участием школьников 
X—XI классов): создание прототипа трехмер-
ного объекта в специальных программных 
средах и редакторах; использование лазерного 
резака/гравера для изготовления разработан-
ного проекта;

•	 Мастерилка — мастер-класс по конструирова-
нию манипуляторов (с участием школьников 
V—VI классов): знакомство с понятиями «ги-
дравлика», «степень свободы»; исследование 
гидравлического насоса, конструирование 
механического робота-манипулятора и его 
системы управления;

•	 МехЛаб — программно-техническая лаборато-
рия по созданию управляемых роботов (с уча-
стием школьников VII—VIII классов): выяв-
ление особенностей промышленных роботов, 
знакомство с их модификациями и решаемыми 
ими задачами; создание робота-манипулятора 
и программы его управления;

•	 ArmTronic — производственно-технологи-
ческий хакатон (с участием школьников 
IX—X классов): рассмотрение роботизирован-
ного производства, специфики его создания, 
интеграции с имеющимся технологическим 
процессом, адаптации под конкретные произ-
водственные задачи; проектирование, констру-
ирование и запуск модели автоматизированной 
производственной линии;

•	 КвадроPRO — коптер-класс по сборке беспи-
лотных летательных аппаратов (с участием 
школьников VII—VIII классов): изучение 
основ аэродинамики, конструирования бес-
пилотных летательных аппаратов, летной экс-
плуатации беспилотных авиационных систем; 
получение навыков сборки, ремонта и управле-
ния современным управляемым летательным 
аппаратом — квадрокоптером; предусмотрены 
пробные полеты собранных моделей при дис-
танционном управлении;

•	 SkyLab+ — практикум по программированию 
беспилотных летательных аппаратов (с уча-
стием школьников VII—VIII классов): проек-
тирование модели беспилотного летательного 

аппарата и его программирование для успеш-
ного пилотирования при полете по заданной 
траектории; FlyTest c учетом особенностей 
полетного задания и трассы для летательных 
аппаратов с автономной системой управления.

В качестве формы проведения масштабной де-
монстрации объектов технического творчества был 
выбран познавательный марафон «Инноватория», 
организованный по карусельной технологии. Это 
мероприятие интеллектуального досуга для семей 
с детьми, родителей, бабушек, дедушек, школьни-
ков, учителей, наставников, классных руководите-
лей. Организованы следующие интерактивные 
площадки:

•	 РОБО-ZOO (6+) — интерактивная экскур-
сия: самые маленькие участники совершают 
путешествие в мир фауны, рассматривают 
роботов — прототипов реальных животных, 
участвуют в игровой инсценировке с моделями 
экспонатов Робо-зоопарка, изучают особен-
ности поведения и повадки представителей 
живой природы;

•	 SKYRacing — конкурс пилотирования: дистан-
ционно управляя беспилотным летательным 
аппаратом, участнику необходимо выполнить 
задание на перемещение дрона по заданной 
траектории; критерием оценки является кор-
ректность полета и скорость; успешные гонщи-
ки-пилоты получают заслуженные награды;

•	 «Феерическая биеннале» — голографическая 
выставка: зрителям представлены трехмерные 
экспонаты, созданные с помощью разрабо-
танной проекционной установки и поверх-
ности, которая создает иллюзию проекции 
3D-изображения в воздухе; специально под-
готовленные 3D-объекты и видеоконтент 
позволяют получить изображение, близкое 
к реальному по цветопередаче и четкости; 
в «живом» пространстве демонстрируются 
трехмерные видеоэффекты, которые доступны 
для зрителя без использования специальных 
очков;

•	 «Аналитическая йога» — цифровой тренинг: 
выявление закономерностей формирования 
цифровых последовательностей, использование 
алгоритмов числовых преобразований; исполь-
зование элементов математического моделиро-
вания; разработка, создание и модификация 
цифровых эскизов с помощью нестандартного 
инструмента — геоборда;

•	 RoboDrive — гонки роботов: участники дис-
танционно управляют роботами с помощью 
мобильных устройств; роботы при скоростном 
маневрировании должны проехать по трассе 
с препятствиями и вернуться на старт, не вы-
ходя за границы; лежащие на дороге помехи 
(камни и ветки) робот может объехать с любой 
стороны или проехать по ним; необходимо вы-
полнить задание за минимальное время;

•	 3DARCHpoint — архитектурный коллаж: соз-
дание прообраза объекта градостроительства 
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в ходе групповой проектной деятельности; по-
этапное формирование элементов конструкции, 
особенности сборки разработанных элементов, 
принципы финишной доработки; представле-
ние 3D-визуализации (защита проекта);

•	 ТехноАРТ — творческий мейкертон: проект-
ная деятельность по созданию арт-объекта 
из электронных компонентов; с помощью 
паяльника и радиодеталей участники могут 
воплотить свою фантазию в самых необычных 
дизайнерских изделиях; созданный собствен-
норучно hard-art каждый получает в награду 
за творчество;

•	 ArmTronic — салон мехатронных устройств: 
представление мехатронных систем — ро-
ботов-манипуляторов, созданных на основе 
гидравлических и механических трансмиссий; 
участники могут попрактиковаться управлять 
работой мехатронных устройств в ручном 
и дистанционном режимах;

•	 «Дарим радость» — мастерская хорошего 
настроения: для понимания принципов по-
строения автоматических светомузыкальных 
устройств, позволяющих самостоятельно 
в реальном времени синтезировать световое 
шоу для сопровождения музыки, участникам 
предлагается создать действующую модель 
цветомузыкальной открытки из компонентов 
электронного конструктора;

•	 «Умный свет» — технический handmade: 
разработка современной системы освещения, 
которая является безопасной, гибкой в исполь-
зовании и экономной с точки зрения расходов 
на электроэнергию; участники знакомятся 
с принципами «открытой электроники» и со-
бирают на макетной плате электронное устрой-
ство, работающее в режиме автоматического 
включения при наступлении темноты;

•	 «Цепная реакция» — история ненаучного 
поиска: демонстрация изобретения, которое 
выполняет очень простое действие очень 
сложным образом, — машины Рубена Гаррета 
Люциуса Голдберга; представлена технология 
ее создания, ориентированная на моделирова-
ние физических процессов; главный принцип 
работы — последовательное динамичное вы-
полнение действий, приводящих в движение 
различные предметы и механизмы.

Для организации и проведения этих мероприятий 
студенты разрабатывали методические аспекты 
проекта [12]: формулировали цели и задачи, подби-
рали или генерировали формы занятий, определяли 
необходимую ресурсную базу. В ходе этой работы 
педагоги-стажеры овладевают профессиональ-
ными навыками работы со специализированной 
информацией: организация эффективного поиска, 
систематизация и структуризация полученных све-
дений, выявление причинно-следственных связей, 
обобщение и визуальное представление полученных 
результатов [13]. В явном виде успешное освоение 
этих операций и реализация обозначенных процес-

сов являются неотъемлемыми этапами работы над 
педагогическим проектом.

Одной из особенностей формирования профессио-
нальных навыков учителя является учет психолого-
педагогических особенностей восприятия целевой 
аудитории [14]. Контактность студента — достаточно 
важный фактор. Относительно небольшая разница 
в возрасте, некоторые сходства интересов позволяют 
студентам завоевать доверие детей, сойтись ближе 
в неформальной обстановке. Благодаря этому ребе-
нок может задать ему любой вопрос, получить все 
необходимые комментарии и пояснения, а также 
проконсультироваться по всем возникающим про-
блемам. Будущие учителя пробуют строить обуче-
ние детей в игровой форме, легко находят подход 
к любому ребенку.

В ходе подготовки образовательных мероприятий 
проекта студентов сопровождают тьюторы и коучеры 
из числа преподавателей. Совместная разработка на-
учно-методического сопровождения является иссле-
довательской составляющей проекта и подкрепляет 
у студентов профессиональный навык ведения экс-
периментальной педагогической деятельности [15].

Научно-методическое сопровождение проекта 
определило следующие виды работ:

•	 построение положений концепции вовлечения 
молодежи в научно-техническое и инноваци-
онное творчество: анализ, систематизация, 
обобщение опыта проведения масштабных 
мероприятий образовательного характера 
с учетом психолого-педагогических особен-
ностей восприятия целевой аудитории;

•	 исследование деятельности по популяризации 
научно-технического и инновационного твор-
чества в молодежной среде:
-	 предпроектные исследования (общий анализ 

целевой аудитории, материально-техниче-
ского обеспечения) для учета первичных 
условий проведения опытно-эксперимен-
тальных работ;

-	 выявление потенциально состоятельных 
форм проведения опытно-эксперименталь-
ных работ по направлениям научно-тех-
нического и инновационного творчества 
(электроника и схемотехника, робототехни-
ка, 3D-моделирование и прототипирование, 
мехатроника, аэродинамика и конструирова-
ние беспилотных летательных аппаратов);

-	 построение траекторий проведения опытно-
экспериментальных работ;

•	 разработка содержательного наполнения опыт-
но-экспериментальных площадок:
-	 структуризация опытно-экспериментальной 

базы по видам исследований;
-	 подготовка материально-технической базы 

исследований;
-	 систематизация методических материалов 

для проведения экспериментальных иссле-
дований;

•	 организация масштабной опытно-эксперимен-
тальной деятельности в рамках мероприятия 
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«Региональный фестиваль молодежи и студен-
тов #ПолитехFest»:
-	 разработка и проведение обучающего семи-

нара по методике организации масштабных 
мероприятий популяризации технического 
творчества в молодежной среде;

-	 разработка и проведение серии мастер-клас-
сов, тренингов по работе с инструментами 
и оборудованием для организации научно-
технического и инновационного творчества 
в молодежной среде;

-	 подготовка краткосрочных программ по 
организации образовательной и досуговой 
деятельности детей и молодежи с целью 
выявления степени их мотивации к само-
стоятельным занятиям техническим твор-
чеством;

•	 обобщение результатов исследования:
-	 подготовка к проведению форсайт-сессии 

«Инженерное образование со школьной 
скамьи»;

-	 разработка методических рекомендаций для 
практикующих педагогов дополнительного 
образования.

Для анализа и рефлексии проведенных занятий 
ежедневно проводились заседания педагогической 
гостиной «Профессия открытий и удивлений», на 
которых специалисты в области образования, гости 
фестиваля, эксперты, потенциальные работодатели 
обсуждали со студентами — будущими педагогами 
систему взглядов на проблемы, базовые принципы, 
цели, задачи и основные направления обучения ин-
форматике в современной школе.

Обсуждались особенности организации и про-
ведения занятий, учебно-исследовательской дея-
тельности с детьми школьного возраста в области 
научно-технического творчества с применением но-
вого оборудования (программируемых электронных 
конструкторов, интерактивных комплексов и др.). 
Заключительное заседание педагогической гостиной 
проводилось в формате открытой трибуны инкуба-
тора педагогических идей.

Обмен идеями и опытом по организации и совер-
шенствованию работы в области научно-технического 
и инновационного творчества состоялся в отдельный 
день на форсайт-сессии «Инженерное образование 
со школьной скамьи». Работа проблемных групп по 
теме «Промоушен качеств личности современного 
учителя, живущего в динамично меняющемся циф-
ровом мире» завершилась дискуссией с представи-
телями педагогического сообщества по разработке 
Концепции использования новых форм и методов 
вовлечения детей и молодежи в инновационное 
творчество. Педагогам дополнительного образования 
были представлены методические рекомендации по 
популяризации технического творчества среди детей 
и молодежи [16].

Грант Президента Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества позволил финансово 
обеспечить возможность внедрения расширенного 
арсенала современных средств организации техниче-

ского творчества для детей. Это содействовало дости-
жению цели заявленного проекта — консолидации 
усилий молодежного сообщества вокруг идеи попу-
ляризации научно-технического и инновационного 
творчества для формирования нового поколения, 
способного развиваться в век высоких технологий, 
трансфера изобретений и открытий. При этом успеш-
но решены важные социальные задачи:

•	 содействие развитию профессиональных ком-
петенций будущих педагогов и организаторов 
дополнительного образования в области науч-
но-технического и инновационного творчества;

•	 апробация и внедрение новых форм и методов 
вовлечения детей и молодежи в научно-техни-
ческое и инновационное творчество с целью 
расширения опыта студентов педвузов в про-
ведении масштабных мероприятий по этому 
направлению.

Президентский грант — это и повод для гордости, 
и огромная ответственность. При реализации иници-
аторы проекта ориентировались на достижение по-
зитивных изменений в деле развития научно-техни-
ческого и инновационного творчества в молодежной 
среде. Команда проекта заинтересована в успешном 
осуществлении поддержанных инициатив, в насто-
ящем эффекте. Это уникальная возможность для 
активных и неравнодушных людей помочь другим, 
изменить ситуацию к лучшему, реализовать свой 
потенциал в добрых делах.
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Н О В О С Т И

что обеспечит создание равных условий для всех вузов 
при рассмотрении вопроса о  предоставлении им права 
самостоятельно присуждать ученые степени.

Также уточняется удельный вес численности обу-
чающихся по программам магистратуры и  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) в  общей численности обучающихся по 
основным профессиональным образовательным про-
граммам высшего образования. Теперь будут учитываться 
обучающиеся в аспирантуре, ординатуре и ассистентуре-
стажировке. Учет обучающихся по программам маги-
стратуры исключается. В  связи с  изменением подходов 
к  расчету показателя его значение устанавливается на 
уровне не менее 5 % (ранее — не менее 20 %).

В рамках критерия отбора вузов и  научных орга-
низаций, касающегося количества научных публикаций 
в  научных журналах, индексируемых в  базе данных 
Web of Science, теперь будут дополнительно учитывать-
ся публикации, индексируемые в  международной базе 
данных Scopus. Эта база данных широко используется 
в гуманитарных, общественных и экономических науках 
и  отражает значительную часть общего числа публика-
ций в  международных базах цитирования. Учет таких 
публикаций дополнительно обеспечит возможность 
включения в список вузов гуманитарного, общественного 
и медицинского профилей.

Внесены изменения в  порядок самостоятельного 
присуждения высшими учебными заведениями ученых 
степеней. Соответствующее Постановление  от 22 мая 
2019  года № 642 опубликовано на сайте Правитель-
ства  РФ.

Постановлением Правительства от 11 мая 2017 года 
№ 553 определен порядок формирования списка научных 
и  образовательных организаций высшего образования, 
которым предоставляется право самостоятельно присуж-
дать ученые степени. При этом в качестве основных кри-
териев предоставления вузам этого права были установле-
ны высокие результаты в научной и научно-технической 
деятельности, авторитет в вопросах подготовки научных 
и научно-педагогических кадров высшей квалификации. 
Список таких организаций утвержден  распоряжением 
Правительства от 23 августа 2017 года № 1792-р. С учетом 
правоприменительной практики подписанным поста-
новлением критерии и порядок включения организаций 
в этот список уточняются.

Так, установлены особые условия для вузов, которые 
реализуют разработанные и  утвержденные самостоя-
тельно образовательные стандарты по всем уровням 
высшего образования. В  настоящее время применяется 
единственный критерий, касающийся наличия в вузе од-
ного или более диссертационного совета на дату подачи 
заявления. Теперь эта норма признана утратившей силу, 

Уточнены критерии и порядок предоставления вузам  
права самостоятельно присуждать ученые степени

(По материалам официального сайта Правительства России)
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Аннотация
Современные федеральные государственные образовательные стандарты педагогических специальностей, по которым ве-

дется подготовка в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, и профессиональный стандарт педагога 
требуют создания в образовательном процессе условий для формирования у будущих педагогов информационно-коммуникаци-
онной компетентности. В статье описаны основные компоненты информационно-коммуникационной компетентности педагога, 
выделены современные подходы к определению структуры и содержания данного понятия, раскрыты актуальные особенности 
функционирования информационно-коммуникационных технологий в системе образования, обобщен разносторонний методи-
ческий опыт организации профессиональной подготовки студентов в области информационно-коммуникационных технологий, 
обоснованы принципы и условия применения инструментов информационно-коммуникационных технологий в процессе препо-
давания учебных дисциплин «Информационные технологии в профессиональной деятельности» в университете и «Педагогика» 
в педагогическом колледже.
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чить будущих педагогов в деятельность по форми-
рованию умений и навыков построения учебно-вос-
питательного процесса с помощью средств ИКТ.

Обзор современных подходов 
к определению понятия  
«информационно-коммуникационная 
компетентность педагога»

Информационно-коммуникационная компетент-
ность (ИКК) педагога сегодня является предметом 
широкого круга исследований.

Так, например, Н. Ю. Гончарова и А. И. Тимо-
шенко [1] определяют информационно-коммуника-
ционную компетентность педагога как «уникальное 
объединение профессиональных знаний, умений, 
навыков и опыта работы педагога, выраженное 
в технологии решения педагогических задач сред-
ствами современных информационно-коммуникаци-
онных технологий». Ученые отмечают, что данное 
качество специалиста формируется в процессе всей 
профессиональной деятельности и, следовательно, 
главная предпосылка его формирования — наличие 
условий для практической реализации знаний, уме-

Введение

Один из принципов деятельности современного 
педагога — использование ресурсов информационно-
коммуникационных технологий для эффективного 
образовательного и профессионального взаимодей-
ствия. Интернет и прикладные компьютерные тех-
нологии меняют и содержание образования, и формы 
организации обучения, и механизмы общения в пе-
дагогическом процессе. Применение средств ИКТ 
является для педагога не самоцелью, а способом 
оптимально встроиться в современную информаци-
онную систему и включить в нее обучающихся для 
повышения качества образования.

Несмотря на то что современная молодежь актив-
но использует компьютер и средства интернет-комму-
никации для досуга и развлечений, она не обладает 
достаточным уровнем умений применения ИКТ для 
организации эффективного обучения и самообразова-
ния. Студенты не стремятся выстраивать круг профес-
сионального общения в социальных сетях, форумах 
и сообществах, использовать возможности интернета 
для дистанционного участия в учебных курсах.

Одна из основных задач преподавателя профес-
сионального образовательного учреждения — вклю-
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ний и навыков работы в сфере ИКТ при решении 
педагогических задач.

Ю. А. Кулагина [2] выделяет следующие состав-
ляющие понятия «информационно-коммуникацион-
ная компетентность»:

•	 способность к оказанию консультативной по-
мощи в интерактивном режиме;

•	 способность проектировать и оснащать про-
фессиональную среду элементами информаци-
онно-коммуникационных технологий;

•	 способность к организации профессиональной 
деятельности с применением информационно-
коммуникационных технологий;

•	 способность осуществлять эффективный про-
цесс коммуникативной деятельности при ре-
шении конкретных профессиональных задач 
с использованием информационно-коммуни-
кационной деятельности;

•	 способность к осуществлению постоянного тью-
торского сопровождения в профессиональной 
информационной среде;

•	 способность к самостоятельному поиску и обра-
ботке информации, необходимой для качествен-
ного выполнения профессиональных задач;

•	 готовность к саморазвитию в сфере информа-
ционных и коммуникационных технологий.

Все эти составляющие Ю. А. Кулагина объеди-
няет в три компонента:

•	 мотивационно-ценностный;
•	 когнитивно-деятельностный;
•	 рефлексивный.
Коллектив ученых из Иркутского государствен-

ного университета (Е. Н. Иванова, Н. А. Пегасова, 
С. Ю. Лебедева, А. А. Азаренко [3]) использует тер-
мин «профессиональная педагогическая информаци-
онно-коммуникационная компетентность», выделяя 
общепользовательскую, общепедагогическую и пред-
метно-педагогическую ИКК. Авторы отмечают, что 
информационно-коммуникационная компетентность 
подразумевает:

•	 владение общедоступными программными 
средствами на уровне грамотного пользователя;

•	 знание цифровых образовательных ресурсов 
и источников по дисциплине;

•	 умение отбирать их в соответствии с постав-
ленными задачами;

•	 умение планировать педагогическую деятель-
ность в информационно-коммуникационных 
технологиях — насыщенной образовательной 
среде.

М. А. Житников [4] рассматривает информаци-
онно-коммуникационную компетентность педагога 
в контексте информационной безопасности обучаю-
щихся. Он считает, что интернет по своей природе — 
это неупорядоченный и плохо структурированный 
информационный массив, который не может быть 
эффективно использован в условиях учебно-воспи-
тательного процесса, если его применение не регла-
ментируется четкими нормативными документами 
и методическими рекомендациями. Поэтому ИКК 
учителя приобретает особое, стратегическое значе-

ние, так как именно учитель структурирует инфор-
мационное пространство вокруг ученика, организо-
вывает его деятельность внутри этого пространства.

С. М. Авдеева и К. М. Тарасова [5] в ходе иссле-
дования уровня сформированности информационно-
коммуникационной компетентности школьников 
выявили, что на формирование ИКК влияют:

•	 базовые характеристики обучающегося и его 
семьи;

•	 доступность компьютера для школьника 
и практика его использования, не связанная 
со школой;

•	 характеристики школы и педагогического со-
става;

•	 конкретные практики использования ИКТ 
педагогами, а также их отношение к исполь-
зованию ИКТ в обучении.

М. П. Лапчик [6], анализируя современные 
особенности и условия преподавания педагогики, 
отмечает, что сегодня актуализируется задача специ-
альной и непрерывной подготовки всех участников 
образовательного процесса в области использования 
систем и сред электронного обучения. Традиционные 
принципы дидактики никуда не исчезают, но нужно 
понять, как реализовать их в условиях информацион-
ного общества. При этом у будущего педагога должно 
быть сформировано умение соотносить теоретические 
положения с практикой повседневной педагогической 
деятельности. Несмотря на значительное количество 
исследований структуры и условий формирования 
ИКК педагога, актуальными остаются поиски мето-
дических инструментов применения ИКТ в профес-
сиональной подготовке будущих педагогов.

Большое внимание применению информацион-
ных технологий в образовании уделяют зарубежные 
ученые. В центре их исследований, в частности:

•	 факторы, влияющие на образовательную 
и экономическую эффективность различных 
подходов к использованию информационных 
технологий в подготовке учителей [7];

•	 представления учителей о том, как информа-
ционные технологии включаются в препода-
вание и обучение [8];

•	 особенности применения информационных 
технологий в аудиторном и дистанционном 
обучении [9];

•	 соответствие программ педагогического обра-
зования потребностям преподавателей в осво-
ении информационных технологий [10];

•	 сотрудничество учреждений образования с со-
циумом в процессе развития компетенций сту-
дентов в области средств массовой информации 
и информационных технологий [11] и др.

Компоненты  
информационно-коммуникационной 
компетентности педагога

Опираясь на современные научные подходы, 
выделим следующие компоненты информацион-
но-коммуникационной компетентности педагога:
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•	 мотивационно-мировоззренческий: потреб-
ность в изучении и использовании ИКТ 
в профессиональной деятельности, активное 
стремление к этому, осознание роли ИКТ в со-
временном обществе, педагогической деятель-
ности и развитии личности;

•	 содержательный: знание типологии и функ-
ций ИКТ, истории их развития, направлений 
их использования в профессиональной дея-
тельности, особенностей функционирования 
ИКТ в системе образования;

•	 методический: способность определять усло-
вия и ставить цели применения конкретных 
средств ИКТ, разрабатывать и организовывать 
образовательный процесс с использованием 
ИКТ, вовлекать обучающихся в освоение ИКТ;

•	 научно-коммуникационный: способность осу-
ществлять профессиональную коммуникацию 
с целью изучения и распространения передового 
педагогического опыта (в том числе собственно-
го) применения ИКТ, проектировать и реализо-
вывать процесс самообразования и повышения 
квалификации в области ИКТ, проводить ис-
следовательскую работу в сфере ИКТ.

Среди особенностей функционирования ИКТ 
в системе образования, влияющих на формирова-
ние ИКК педагога, особо отметим следующие [12]:

•	 Информатизация образования стала важной 
частью государственной политики в сфере 
образования и охватывает все виды деятель-
ности образовательных учреждений — учеб-
ную, воспитательную, научно-методическую, 
управленческую и др.

•	 Расширение диалогичности образования приве-
ло к распространению сетевых форм профессио-
нальной коммуникации. Форма профессиональ-
ных сетевых сообществ оказалась эффективным 
средством взаимодействия педагогов, совершен-
ствования их профессиональной компетентности 
и мировоззрения, обмена опытом, выявления 
и поддержки лидеров в образовании. Образо-
вание «перемещается» в интернет, выгодный 
своей мобильностью, скоростью обновления 
и поиска информации, отсутствием барьеров 
пространства и времени.

•	 Информационные технологии — естественный 
спутник жизни современной молодежи, вклю-
чение этих технологий в образовательный про-
цесс повышает учебную мотивацию, развивает 
мышление и кругозор обучающихся, позволяет 
им сотрудничать и конкурировать со сверстни-
ками, предоставляет равный доступ к богатству 
мировой и отечественной культуры.

•	 ИКТ предоставляют потрясающие возмож-
ности научной коммуникации. Современная 
наука глобализирована, интернет позволяет 
контактировать и обмениваться опытом с уче-
ными из разных регионов и стран, получать 
международное подтверждение своей научной 
квалификации. ИКТ становятся средством 
межкультурного диалога и сотрудничества.

Характеристика дисциплины 
«Информационные технологии 
в профессиональной деятельности» 
магистратуры по направлению 
«Педагогическое образование»

При разработке программы учебной дисциплины 
«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» магистратуры по направлению «Педа-
гогическое образование» были выделены следующие 
задачи курса:

•	 раскрыть основные признаки, функции, виды 
ИКТ и условия их применения в профессио-
нальной деятельности;

•	 создать условия для овладения магистрантами 
операционно-деятельностным компонентом 
ИКТ;

•	 содействовать включению магистрантов 
в деятельность профессиональных сетевых 
сообществ и применению их дидактического 
и коммуникативного потенциала в педагоги-
ческой деятельности;

•	 стимулировать профессиональное самообра-
зование в области ИКТ в процессе освоения 
современных способов коммуникации.

Основной акцент в курсе сделан на освоении 
разносторонних способов профессиональной и обра-
зовательной сетевой коммуникации педагога.

Курс включает четыре основных раздела:
•	 Современные ИКТ в профессиональной дея-

тельности педагога.
•	 Электронные средства обучения.
•	 Профессиональные сетевые коммуникации.
•	 Профессиональное самообразование педагога 

в области ИКТ.
При обучении магистрантов педагогического 

образования по дисциплине «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» 
в Курганском государственном университете в ходе 
практических занятий студентам предлагается 
по каждой теме комплекс учебных задач, пред-
варяемых необходимой информацией. Приведем 
примеры.

Задача 1.

Информация.
При анализе возможных путей развития об-

разования авторы доклада «Будущее образования: 
глобальная повестка», подготовленного Агентством 
стратегических инициатив, Московской школой 
управления «Сколково» и Сколтехом в рамках гло-
бального форсайта образования до 2035 года, и спе-
циалисты Северо-Западного института управления 
РАНХиГС выделили следующие тренды развития 
образования [13]:

•	 глобализация;
•	 рост конкуренции в экономике;
•	 автоматизация;
•	 рост требований к экологичности;
•	 цифровизация;
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•	 распространение системы ценностей сетевой 
культуры;

•	 индивидуализация образования и компетент-
ностный подход;

•	 прагматизация;
•	 образование в течение всей жизни;
•	 обучение команд и практико-ориентированное 

образование в сообществах практики;
•	 геймификация.

Задание.
Изучите материалы этого исследования и обсу-

дите в микрогруппах данные процессы:
1. Какой может быть реакция российских педаго-

гов на эти тенденции? Противостоять им или 
адаптироваться к ним, используя их для повы-
шения эффективности системы образования?

2. Готовы ли вы включиться в эти процессы в сво-
ей профессиональной деятельности и, если да, 
то в какой мере?

Задача 2.

Информация.
Значимым явлением в системе дистанционного 

педагогического образования является проект «Шко-
ла цифрового века» издательства «Первое сентября» 
[14]. Образовательная организация, участвующая 
в проекте, получает широкие возможности для по-
вышения квалификации всех своих сотрудников. 
Используя персональные коды для регистрации 
в проекте, педагоги в течение учебного года полу-
чают доступ к научно-методическим журналам 
(«Дошкольное образование», «Начальная школа», 
«Классное руководство», «Школа для родителей», 
предметным журналам), к некоторым книгам 
(в электронном виде) по различным направлениям 
учебно-воспитательной работы, к видеолекциям 
и вебинарам, а также имеют возможность пройти 
дистанционные курсы повышения квалификации 
по актуальной тематике. Участники проекта могут 
создать личное портфолио с помощью специального 
конструктора. Директор организации, администра-
тор проекта и все участники получают грамоты 
и дипломы.

Задание.
Оцените потенциал данного проекта для про-

фессионального саморазвития педагога. Какие функ-
циональные возможности вы хотели бы добавить 
в проект? Обсудите в группе.

Задача 3.

Информация.
По мнению многих специалистов, одним из ве-

дущих средств обучения сегодня является YouTube. 
Он не только предоставляет доступ к отдельным ви-
деолекциям, видеоурокам, большому объему теле-, 
кино- и музыкального контента, но и предлагает 
специализированные образовательные каналы для 
людей разного возраста. Так, большое количество 
познавательного материала содержит канал «Наука 
2.0», этот материал сгруппирован по разделам: «Опы-

ты. Эксперименты. Окружающая среда», «Человек», 
«Животные», «Интересные сюжеты», «Британские 
ученые доказали», «Анатомия монстров» (о маши-
ностроении) и др. Канал «История» представляет 
много сюжетов и передач, посвященных значимым 
событиям, интересным фактам и выдающимся лич-
ностям; на этом канале выделены такие направле-
ния, как: «Честь мундира» (история и нравственные 
принципы воинской службы), «Смешная история», 
«100 великих полководцев», «100 лет Первой миро-
вой войне».

Задание.
Проведите анализ контента научно-популярных 

образовательных каналов YouTube.
Составьте список каналов, рекомендуемых для 

работы со школьниками и/или студентами (можно 
по отдельной учебной дисциплине или направлению 
научной работы, по внеучебной деятельности).

Оцените образовательные и просветительские 
возможности YouTube. Действительно ли он заслу-
живает лидерской позиции среди онлайн-сервисов 
в обучении?

Также магистранты:
•	 выполняют поисковую работу по анализу 

контента электронных научных журналов, 
посвященных проблемам ИКТ в образовании, 
образовательного потенциала информационной 
системы «Единое окно»;

•	 подробно знакомятся с концепцией смешан-
ного обучения (blended learning), технологией 
«перевернутый класс» и некоторыми серви-
сами для ее применения (Showbie, Matific, 
OnlineMSchool и др.);

•	 анализируют содержание ведущих конфе-
ренций в области цифрового образования 
(EdCrunch, TED, «Виртуальная реальность 
современного образования»);

•	 разрабатывают учебное занятие с применением 
сервисов QR-кодирования и создания менталь-
ных карт;

•	 изучают опыт педагогов по применению гей-
мификации в образовании.

Объектами исследования магистрантов также 
становятся создание и ведение педагогами блогов, 
персональных сайтов, деятельность современных 
профессиональных сетевых сообществ. В частно-
сти, для анализа предлагается авторский блог [15], 
который содержит материалы, необходимые для 
формирования профессионального мировоззрения 
и мышления будущих педагогов.

Необходимо обратить внимание магистрантов на 
потенциал интернета в проведении сетевых учебных 
и социальных проектов, на деятельность Института 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в об-
разовании и Института Развития Интернета. Мы 
знакомим обучающихся с опытом участия в дис-
танционных профессиональных конкурсах и пред-
лагаем проанализировать материалы финала кон-
курса «Учитель года России», опубликованные на 
официальном сайте (в компьютерном классе смотрим 
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прямые трансляции мероприятий конкурса, особо 
обращая внимание на использование участниками 
средств ИКТ).

Магистранты проводят анализ сетки вещания 
российских телеканалов, выделяя программы и про-
екты, посвященные воспитанию детей и молодежи 
(в частности, Детский хор России; Всероссийский 
конкурс юных талантов «Синяя птица» (телеканал 
«Россия 1»); проект «Ледниковый период. Дети» 
(«Первый канал») и др.). Составляется «банк» 
интернет-телеканалов и художественных фильмов 
для школьников. Таким образом, обучающиеся 
знакомятся с некоторыми средствами технологии 
медиаобразования и анализируют возможность их 
применения в собственной профессиональной дея-
тельности.

По материалам проекта «Единый урок» Вре-
менной комиссии по развитию информационного 
общества Совета Федерации РФ в курс включено 
следующее задание:

Задание.

Изучите контент сайта «Единый урок» [16], опи-
шите его структуру и возможности для повышения 
квалификации педагога в области ИКТ. Пройдите 
минимум два вида активности (профессиональную 
педагогическую программу и тест), представьте 
сертификаты.

В ходе изучения дисциплины магистранты также 
выполняют обязательные практико-ориентирован-
ные задания:

Задание 1.

Разработайте сайт дидактической направлен-
ности для изучения предмета или конкретной темы 
(для школьников любого возраста или студентов, по 
любому предмету) или персональный сайт, раскрыва-
ющий вашу профессиональную деятельность (на базе 
бесплатных платформ Ucoz.ru, ru.wix.com и др.).

Проведите презентацию сайта.

Задание 2.

Опишите профессиональное сетевое сообщество 
педагогов (по вашему выбору). Какие профессио-
нальные возможности оно предоставляет вам как 
специалисту?

Если вы зарегистрированы в таком сообществе, 
раскройте содержание вашего общения и деятель-
ности в нем.

Оформите работу в виде реферата или мультиме-
дийной презентации.

Задание 3 (одно задание на выбор из трех пред-
ложенных).

3.1. Разработайте конспект (информационную 
карту) учебного занятия или внеурочного меропри-
ятия и мультимедийную презентацию для него (для 
школьников любого возраста или студентов, по лю-
бому предмету). Укажите в конспекте, как и когда 
используется материал презентации.

3.2. Разработайте конспект (технологическую 
карту) учебного занятия или внеурочного меропри-
ятия с применением интерактивной доски.

3.3. Разработайте фрагмент электронного учеб-
ника для изучения конкретной учебной темы или 
раздела.

Магистранты педагогического образования 
Курганского государственного университета прини-
мают активное участие в дистанционных формах 
повышения квалификации в области ИКТ. Так, 
в 2017 году они участвовали в программе профессио-
нального развития учителей в области цифровых 
технологий «Маршрут в будущее» [17]. Данная 
программа включала прохождение педагогами дис-
танционных мастер-классов, массовых открытых 
онлайн-курсов, микрокурсов и вебинаров по на-
правлениям: «Цифровое взаимодействие», «Циф-
ровое гражданство», «Непрерывное самообучение», 
«Лидерство», «Учебный дизайн», «Фасилитация», 
«Учебная аналитика». C 2018 года обучающиеся 
по желанию проходят бесплатные онлайн-курсы 
на базе платформы Stepik [18] и оценивают их 
эффективность в плане профессионального самооб-
разования в сфере ИКТ.

Наша цель — раскрыть магистрантам невероятно 
огромный и разнообразный мир ИКТ, побудить их 
к постоянному поиску новых путей и возможностей 
профессиональной коммуникации и саморазвития 
[19]. При этом организуется профессиональный диа-
лог, который стимулирует обучающихся делиться 
личным опытом применения ИКТ. Стабильно высо-
кие результаты обучения (качество — более 90 %) 
свидетельствуют об эффективности преподавания.

В конце изучения дисциплины магистрантам 
предлагается ответить на следующие вопросы:

1. Считаете ли вы данный учебный курс полез-
ным для профессионального саморазвития: да/
нет, почему?

2. Выделите направления содержания курса, 
которые были для вас особенно полезными, 
и укажите, почему и в чем:
•	 профессиональные интернет-коммуникации;
•	 электронные средства обучения;
•	 медиаобразование;
•	 онлайн-сервисы в обучении;
•	 персональное представление себя в Сети;
•	 изучение современных трендов развития об-

разования, расширение профессионального 
кругозора;

•	 профессиональные конкурсы и другие воз-
можности карьерного и профессионального 
роста;

•	 другое (назовите).
3. Сформулируйте индивидуальную исследова-

тельскую тему в области применения ИКТ 
в образовании. Объясните свой выбор.

4. Какие вопросы, темы, задания вы считали бы 
необходимым включить в данный курс? Какие 
вопросы, темы, задания, на ваш взгляд, были 
лишними? Обоснуйте свой ответ.
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Магистранты отмечают полезность изучаемого 
материала и стремление применять освоенные сред-
ства ИКТ в профессиональной деятельности.

Освоение ИКТ  
в рамках дисциплины «Педагогика» 
в педагогическом колледже

В процесс преподавания дисциплины «Педагоги-
ка» студентам Курганского педагогического коллед-
жа (будущим учителям начальных классов) в планы 
практических занятий включены задания, связан-
ные с применением средств ИКТ. Так, студенты:

•	 проводят контент-анализ блогосферы Всерос-
сийского интернет-педсовета;

•	 анализируют видеозаписи выступлений зару-
бежных педагогов на конференции TED;

•	 с использованием ресурсов интернета готовят 
сообщения о новых педагогических професси-
ях.

Также им предлагается следующее задание, не-
изменно вызывающее повышенный интерес.

Задание 1.

Одним из современных подходов к организа-
ции обучения является создание и использование 
виртуальной образовательной среды. Изучив опыт 
современных педагогов, опишите принципы и ме-
тоды ее применения в учебном процессе. Какие 
условия для ее использования должны быть соз-
даны? Каковы возможности ее применения в на-
чальных классах?

При изучении темы «Формы организации учеб-
ной работы» студенты выполняют такое задание:

Задание 2.

Опишите, какие сервисы интернета и каким об-
разом можно использовать при организации:

•	 дистанционной научно-практической конфе-
ренции обучающихся;

•	 виртуальной экскурсии;
•	 проектной деятельности учащихся;
•	 урока в начальной школе (по определенной 

дисциплине по вашему выбору);
•	 деловой и профессиональной коммуникации 

в сетевых сообществах педагогов.
Предложите свои варианты использования сер-

висов интернета.
Опишите условия приобщения школьников к ис-

пользованию ИКТ в учебном процессе.

С учетом позитивных возможностей социальной 
сети Facebook в плане профессиональной коммуни-
кации и самообразования педагога были разработаны 
следующие задания.

Задание 3.

К. Д. Ушинский писал: «Вся главная цель вос-
питательной деятельности состоит в том, чтобы 

возбудить в человеке искренний интерес ко всему 
полезному, высшему и нравственному. Вы можете 
быть спокойны, что он всегда сохранит человече-
ское достоинство. В этом и должна состоять цель 
воспитания и учения. Если ваш воспитанник знает 
много, но интересуется пустыми интересами, если 
он ведет себя отлично, но в нем не пробуждено жи-
вое внимание к прекрасному и нравственному, то 
вы не достигли цели воспитания». Согласны ли вы 
с этим мнением? Аргументируйте вашу позицию. 
Изучите и проанализируйте дискуссию по этой 
проблеме в социальной сети Facebook: http://www.
facebook.com/boris.bimbad/posts/363733676980490. 
По вашему желанию примите участие в обсуждении 
проблемы.

Задание 4.

Мы воспитываем или растим детей? Проанали-
зируйте публикацию Русского Монтессори Общества 
в Facebook: https://www.facebook.com/RMSMONTES-
SORI/posts/978862838832437:0. Какой подход вы 
поддерживаете?

Будущие педагоги также изучают механизмы 
обеспечения безопасности детей в интернете.

В ходе анализа содержания и методов работы 
образовательного центра «Сириус» (с описанием 
материалов официального сайта) студентам пред-
лагается выделить основные способы работы с ода-
ренными детьми.

Изучив портал фильмов Русского географическо-
го общества [20], обучающиеся выявляют потенциал 
его применения в воспитательной работе, предлагают 
тематику мероприятий в начальных классах и спо-
собы использования в учебном процессе конкретного 
фильма.

Выполняется контент-анализ официального сай-
та Министерства просвещения РФ и образовательно-
го портала Курганской области. Студенты выделяют 
материалы, необходимые учителю начальных клас-
сов, пути модернизации системы образования Кур-
ганской области. Им предлагается охарактеризовать 
основные направления деятельности департамента 
образования и науки Курганской области.

Студенты также составляют рекомендации 
«Классный руководитель в сети Интернет», описывая 
возможные способы использования ресурсов сети 
в организации воспитательной работы.

Для студентов колледжа проводится занятие, 
посвященное Международному дню музыки, на ко-
тором с помощью технологий медиаобразования уча-
щиеся знакомятся с образцами детского музыкаль-
ного творчества — зарубежными и отечественными 
лидерами вокального и театрального искусства. На 
этом занятии студентам также демонстрируются 
варианты поддержки одаренных детей.

Ресурсы интернета активно используются студен-
тами при выполнении учебного проекта «Гумани-
стическая педагогика: история и современность». 
Информационно-исследовательский проект создает 
условия для:
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•	 изучения деятельности выдающихся отече-
ственных и зарубежных педагогов-гумани-
стов (В. А. Сухомлинский, С. Л. Соловейчик, 
Ш. А. Амонашвили, Я. Корчак, С. Френе, 
А. Нилл);

•	 анализа их основных работ;
•	 выделения основополагающих педагогических 

идей;
•	 сопоставления этих идей с современными те-

орией и практикой образования;
•	 нахождения путей их реализации в собствен-

ной практической деятельности.
Проект предназначен для будущих учителей на-

чальных классов, но может быть адаптирован и для 
студентов других педагогических специальностей.

Заключение

Методический потенциал формирования ин-
формационно-коммуникационной компетентности 
будущих педагогов широк и разнообразен, он будет 
постоянно обновляться. Формирование информаци-
онно-коммуникационной компетентности — процесс 
индивидуальный и творческий.

Особенностью ИКК педагога является непрерыв-
ное расширение осваиваемых инструментов ИКТ. 
Одни из основных признаков ИКК — динамичность, 
движение к усложнению, транслируемость опыта, 
зависимость от конкретных условий образователь-
ной среды, личностных особенностей педагога и 
обучающихся.

Мы считаем актуальным и перспективным про-
фессиональное освоение будущими педагогами об-
разовательного и коммуникационного потенциала 
интернета. На наш взгляд, значительное количество 
инструментов глобальной сети может иметь функ-
цию обучения, развития кругозора и мировоззрения, 
организации научных и деловых взаимодействий. 
Это образовательные порталы, форумы, социальные 
сети, медиаресурсы, профессиональные сообщества 
и многое другое. Очевидна необходимость при-
менения междисциплинарного подхода в профес-
сиональной подготовке будущих педагогов, когда 
информационно-коммуникационные технологии 
становятся механизмом, увеличивающим скорость, 
доступность, прочность результатов образования, 
стимулирующим мотивацию к профессиональному 
саморазвитию.
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педагогических работников и  ИТ-инженеров, которые 
предусматривают освоение компетенций в  области 
электронного обучения и индустрии электронного обу-
чения. На что в  Минобрнауки России пояснили: изме-
нения в перечень можно внести лишь тогда, когда готов 
федеральный госстандарт по этой профессии. Проекты 
стандартов должен рассмотреть Совет по стандартам, 
а  он пока только формируется. Еще одно предложе-
ние комитета  — учитывать особенности электронного 
и дистанционного обучения в определении нормативов 
финансирования вузов.

Закон позволяет вузам, которые предлагают дистан-
ционные программы, заменять «специально оборудован-
ные помещения их виртуальными аналогами, позволя-
ющими осваивать умения и навыки». Это как минимум 
значит, что у  вуза нет затрат на аренду, содержание, 
обслуживание аудиторий. Другой вопрос, что создание 
полноценного электронного курса с  видеолекциями, 
заданиями, проверкой знаний — дорогое удовольствие. 
Взять хотя бы авторские и  смежные права, экспертизу 
электронных материалов. И это тоже надо учитывать.

До сих пор в  законе нет четкого определения, что 
такое электронный учебник и  электронное издание. 
Комитет по образованию и  науке рекомендовал прави-
тельству России включить в  законодательство понятия 
«электронное издание», «электронный учебник» и  про-
писать их статус.

По мнению депутатов, Министерство просвещения, 
Министерство науки и  высшего образования, Рособр-
надзор должны учитывать специфику электронного обу-
чения, предусмотреть в своих документах возможность 
безбумажного оборота. Чтобы не возникали ситуации, 
когда для проверки программы, которая предлагается 
слушателям дистанционно, вуз должен собрать сотни 
бумаг, поставить на каждую печать, пронумеровать, от-
править груз в Москву, а копии показать проверяющим. 
Главное  — электронные документы должны обладать 
юридической силой. А создание электронного учебника, 
учебной или просветительской электронной базы данных 
должно учитываться при получении ученых званий до-
цента и профессора.

Когда в  России появятся цифровые университеты? 
Как изменится подготовка педагогов и  айтишников? 
Какой статус получат электронные учебники? Сможет 
ли «электронный руководитель» заменить ректора вуза? 
Ответы на эти вопросы сегодня волнуют всех — от абиту-
риента, выбирающего, куда нести результаты своего ЕГЭ, 
до академика, стремящегося не отстать от молодых коллег.

Электронное обучение — единственный выход, чтобы 
еще успеть вписаться в мировую индустрию образования 
и  не потерять то, что было наработано нашей страной 
в  этой сфере за последние десятилетия. Профессора 
с  кафедрой никто не отменяет, но зачем вузу закупать 
тысячи дорогих бумажных учебников, если их можно 
найти в бесплатной электронной базе? Если от учителей 
сегодня требуется хорошее знание компьютера, почему 
бы не учить основам программирования в  педвузах? 
Зачем ехать, скажем, из Хабаровска или Благовещенска 
в Москву или Питер, чтобы послушать лекции ведущих 
ученых МГУ, СПбГУ или МФТИ, если можно нажать 
кнопку и  посмотреть лекцию по интернету? Для чего 
вузу, который предлагает дистанционные программы, 
медицинские кабинеты для студентов, библиотеки с чи-
тальными залами, столами и  стеллажами, спортзалы 
и столовые, как это требуется сейчас?

Эти и  другие вопросы обсудил Комитет Государ-
ственной Думы по образованию и науке на заседании на 
тему «Развитие информатизации системы образования. 
Совершенствование законодательства в  области элек-
тронного обучения и  дистанционных образовательных 
технологий».

Казалось бы, очевидно: для развития электронного 
обучения, продвижения дистанционных технологий ву-
зам и школам нужны квалифицированные кадры. Но где 
их взять? На заседании депутаты предложили внести 
в список специальностей, которые предлагают вузы, такие 
профессии. Какие новые специальности могут появиться 
в перечне? Проектирование электронных образователь-
ных ресурсов, организация и  экономика электронного 
обучения, технологии электронного обучения и другие.

Депутаты предложили внести изменения и  в  фе-
деральные госстандарты по направлениям подготовки 

Комитет Госдумы по образованию и науке: 
многие привычные атрибуты образования заменят электронные технологии

(По материалам «Российской газеты»)
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Аннотация
В статье рассматривается организация подготовки педагогических работников к использованию технологий HTML5 для 
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технологий HTML5, позволяют реализовать все вы-
шеперечисленные способы наглядного и интерактив-
ного представления информации. Кроме того, такие 
ЭОР будут обладать следующими достоинствами 
веб-приложений:

•	 Эффективность кода: разделение контента 
(HTML), информации о стиле его оформления 
(CSS) и поведения (JavaScript) позволяет ис-
пользовать код повторно.

•	 Легкость сопровождения: разделение контента 
(HTML), информации о стиле его оформления 
(CSS) и поведения (JavaScript) позволяет легко 
вносить изменения в код с помощью классов 
и функций.

•	 Доступность: использование стандарта 
HTML5 позволяет без дополнительных усилий 
сделать веб-приложения доступными для лю-
дей с ограниченными возможностями.

•	 Совместимость с устройствами: веб-
приложение будет работать не только на раз-
личных платформах (Windows, Mac, Linux), 
но также на альтернативных устройствах 
просмотра, таких как смартфоны, планшеты, 
цифровые панели и игровые консоли [1].

Актуальность ЭОР  
в формате веб-приложений,  
созданных с помощью технологий HTML5

В современной школе особую актуальность при-
обретают электронные образовательные ресурсы, 
которые пришли на смену традиционным средствам 
обучения. К их достоинствам следует отнести не толь-
ко возможность широкого территориального и воз-
растного охвата аудитории и практически отсутствие 
ограничений на объем предлагаемой информации, но 
также мультимедийность и интерактивность, в том 
числе возможность организации взаимодействия 
с пользователем. Наличие интерактивности при ра-
боте с электронными образовательными ресурсами 
позволяет пользователю активно работать с ними, 
т. е. осуществлять активную учебную деятельность. 
Среди интерактивных средств особо можно выделить 
способы представления мультимедийной информа-
ции, такие как аудио, видео, анимация, трехмерная 
графика, и способы контроля и самоконтроля зна-
ний, такие как тестирование.

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
в формате веб-приложений, созданные с помощью 
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Использование стандарта HTML5 делает процесс 
разработки любого веб-приложения более понятным 
и доступным даже для непрофессионального про-
граммиста.

Анализ содержания профессиональной деятель-
ности педагогических работников в современных об-
разовательных организациях (такой как ежедневная 
работа в системе «Школьный портал», создание ав-
торских образовательных электронных ресурсов, раз-
работка и сопровождение сайта педагога, подготовка 
учебных курсов для систем дистанционного обу чения 
и т. п.) позволил сделать вывод о значительном 
возрастании роли подготовки педагогических ра-
ботников в области современных веб-технологий. 
Это соответствует и требованиям профессиональных 
стандартов направления «Образование» в области 
ИКТ-компетенций [2].

Характеристика дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации «Современные 
веб-технологии в образовании»

Для работников образования Юго-Восточного 
учебного округа Московской области нами была 
разработана дополнительная профессиональная про-
грамма повышения квалификации «Современные 
веб-технологии в образовании» [3].

Цель реализации программы: совершенство-
вание профессиональных компетенций слушателей 
в области информационно-коммуникационных тех-
нологий.

Совершенствуемые профессиональные компетен-
ции обучающихся по направлениям бакалавриата 
и магистратуры «Образование и педагогические 

науки» представлены в таблице 1, планируемые 
результаты обучения — в таблице 2.

Категория обучающихся:
•	 педагогические работники/руководители (за-

местители руководителей, руководители струк-
турных подразделений) дошкольных образова-
тельных организаций, имеющие профильное 
образование по специальности «Педагогика 
и психология дошкольного образования», без 
предъявления требований к стажу работы;

•	 педагогические работники/руководители 
(заместители руководителей, руководители 
структурных подразделений) образовательных 
организаций начального, основного и среднего 
уровней общего образования (вне зависимо-
сти от преподаваемого предмета), имеющие 
профильное педагогическое образование, без 
предъявления требований к стажу работы;

•	 педагогические работники/руководители 
(заместители руководителей, руководители 
структурных подразделений) образовательных 
организаций дополнительного образования, 
имеющие профильное педагогическое образо-
вание, без предъявления требований к стажу 
работы;

•	 педагогические работники/руководители 
(заместители руководителей, руководители 
структурных подразделений) образовательных 
организаций среднего профессионального об-
разования (вне зависимости от преподаваемой 
дисциплины), имеющие профильное педагоги-
ческое образование, без предъявления требо-
ваний к стажу работы.

Форма обучения: очно-заочная форма обучения 
с частичным отрывом от работы (с дистанционной 
поддержкой).

Таблица 1

Совершенствуемые профессиональные компетенции обучающихся

№
п/п Компетенция

Направление подготовки
«Педагогическое образование»  
44.03.01, 44.03.05, 44.04.01 

Код компетенции

Бакалавриат
Магистратура

4 года 5 лет

1 Способность использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики [4]

ПК-2 ПК-2

2 Способность использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и пред-
метных результатов обучения и обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета [4]

ПК-4 ПК-4

3 Способность формировать образовательную среду и использо-
вать профессиональные знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной политики [5]

ПК-2

4 Способность проектировать образовательное пространство, 
в том числе в условиях инклюзии [5]

ПК-7
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Срок освоения программы:
•	 режим аудиторных занятий: 6 часов в день, 

один раз в неделю;
•	 трудоемкость: 72 часа;
•	 срок освоения программы: 12 недель.
Формы работы слушателей:
•	 лекции;

•	 практические занятия;
•	 самостоятельная внеаудиторная работа;
•	 выполнение теста и контрольной работы;
•	 выполнение итоговой практико значимой работы.
Учебный (тематический) план приведен в табли-

це 3, распределение часов (трудоемкость) по темам 
и видам работ представлено в таблице 4.

Таблица 2

Планируемые результаты обучения

№
п/п Результаты

Направление подготовки
«Педагогическое образование»  
44.03.01, 44.03.05, 44.04.01 

Код компетенции

Бакалавриат
Магистратура

4 года 5 лет

1 Знать:

1.1 Основы стандартов Веб ПК-4 ПК-4 ПК-2

1.2 Способы конструирования гипертекстовых страниц в соот-
ветствии с современным уровнем развития веб-технологий

ПК-2 ПК-2 ПК-2

1.3 Основы веб-мастеринга ПК-4 ПК-4 ПК-2, ПК-7

1.4 Технологию создания образовательного веб-сайта/веб-
приложения

ПК-4 ПК-4 ПК-2, ПК-7

2 Уметь:

2.1 Конструировать гипертекстовые страницы в соответствии 
с современным уровнем развития веб-технологий

ПК-2 ПК-2 ПК-2

2.2 Проектировать образовательные веб-сайты/веб-приложения ПК-4 ПК-4 ПК-2, ПК-7

2.3 Создавать образовательные веб-сайты/веб-приложения ПК-4 ПК-4 ПК-2, ПК-7

Таблица 3

Учебный (тематический) план

№ 
п/п

Наименование
разделов/модулей и тем Всего часов

Виды учебных занятий, 
учебных работ Самосто-

ятельные 
занятия

Формы 
контроля

Лекции Интерактив-
ные занятия

1 Базовая часть

1.1 Основы веб-программирования 54 16 26 12 Тест

2 Профильная часть  
(предметно-методическая)

2.1 Веб-мастеринг 12 2 4 6 Контрольная 
работа

Итоговая аттестация 6 Защита прак-
тико-значи-
мой работы

ИТОГО: 72 18 30 18
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Содержание дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации  
«Современные веб-технологии 
в образовании»

Остановимся более подробно на содержании про-
граммы.

1. Базовая часть.
Модуль 1.1. Основы веб-программирования.
Тема 1.1.1. Введение в стандарты веб. Основы 

HTML. Разметка текстового контента.

Лекция (4 часа). Появление стандартов веб 
и создание консорциума W3C. Модель стандартов 
веб — HTML, CSS и JavaScript. Зачем разделять? 
Разметка как основа каждой страницы. Добавление 
стилей. Добавление поведения на страницы веб. 
Валидация. Структура документа HTML. Синтак-
сис элементов HTML. Элементы блочного уровня 
и строковые элементы. Символьные ссылки. Не-
разрывный пробел. Заголовки разделов страницы. 
Стандартные абзацы. Цитирование других источ-
ников. Предварительно форматированный текст. 
Строковые элементы. Короткие цитаты. Выделение. 
Выделение текста курсивом. Элементы блочного 
уровня [6–8].

Таблица 4

Распределение часов (трудоемкость) по темам и видам работ

№
п/п Наименование разделов и тем

Общая 
трудоем-

кость
(часы)

Аудиторные занятия
Самосто-
ятельная 
работа
(часы)

Формы кон-
троляЛекции

(часы)

Семинары, практи-
ческие занятия, ла-
бораторные работы

(часы)

1 Базовая часть

1.1 Основы веб-программирования 54 16 26 12 Тест

1.1.1 Введение в стандарты веб. Основы 
HTML. Разметка текстового контента

6 4 2

1.1.2 Основы CSS. Свойства CSS. Списки. 
Изображения

6 2 4

1.1.3 Добавление медиаконтента на  
веб-страницу. Базовые контейнеры

6 2 4

1.1.4 Абсолютные ссылки и якоря 6 2 4

1.1.5 Относительные ссылки 6 2 4

1.1.6 Разработка веб-приложения 6 6

1.1.7 Таблицы 6 2 4

1.1.8 Табличная верстка 6 6

1.1.9 Позиционирование средствами CSS 6 2 4 Тест

2 Профильная часть  
(предметно-методическая)

2.1 Веб-мастеринг 12 2 4 6 Контроль-
ная работа

2.1.1 Образовательные сайты.  
Анализ образовательных сайтов

6 6 Контроль-
ная работа

2.1.2 Как создать сайт 6 2 4

Итоговая аттестация 6 Защита 
практико-
значимой 
работы

ИТОГО: 72 18 30 18
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Практическая работа «Создание простейшего 
веб-документа» (2 часа).

Тема 1.1.2. Основы CSS. Свойства CSS. Списки. 
Изображения.

Лекция (2 часа). Добавление стиля в HTML- доку-
мент. Каскадные таблицы стилей. Наследование сти-
лей. Правила CSS. Атрибуты стиля (CSS attributes). 
Размеры и цвета. Единицы размеров. Цвета. Шрифт 
и текст. Рамки, поля, отступы, фон. Размещение 
и размер. Переполнение и обрезка. Списки HTML. 
Неупорядоченные списки. Разметка неупорядочен-
ного списка. Упорядоченные списки. Разметка упо-
рядоченного списка. Начало упорядоченных списков 
с числа, отличного от 1. Списки определений. Выбор 
типа списка. Вложенные списки. Изображения. 
Элемент img и его атрибуты [7–9].

Практическая работа «Добавления стиля на 
веб-страницу. Списки. Изображения» (4 часа).

Тема 1.1.3. Добавление медиаконтента на веб-
страницу. Базовые контейнеры.

Лекция (2 часа). Добавление аудиоконтента на 
веб-страницу. Элемент audio и его атрибуты. Форма-
ты аудио для веб. Добавление на веб-страницу ауди-
оконтента с веб-сервиса Яндекс.Музыка. Добавление 
видеоконтента на веб-страницу. Элемент video и его 
атрибуты. Форматы video для веб. Конвертирова-
ние аудио- и видеоконтента для веб. Добавление на 
веб-страницу видеоконтента с веб-сервиса YouTube. 
Базовые контейнеры блочного уровня. Базовый кон-
тейнер строкового уровня [7, 8, 10, 11].

Практическая работа «Добавления медиакон-
тента на веб-страницу» (4 часа).

Тема 1.1.4. Абсолютные ссылки и якоря.
Лекция (2 часа). Ссылки. Синтаксис. Абсо-

лютные ссылки. Типы ссылок. Правила вложения 
для тега <a>. Атрибуты ссылок. Ссылка на адрес 
электронной почты. Якоря [6–8].

Практическая работа «Создание веб-страницы 
с абсолютными ссылками и якорями» (4 часа).

Тема 1.1.5. Относительные ссылки.
Лекция (2 часа). Относительные ссылки. Стиле-

вое оформление ссылок. Псевдоклассы [7–9].
Практическая работа «Создание веб-приложения 

с относительными ссылками» (4 часа).
Тема 1.1.6. Разработка веб-приложения.
Самостоятельная внеаудиторная работа 

(6 часов).
Создайте образовательное веб-приложение по 

вашей предметной области. Файл, в котором будет 
храниться содержание, назовите index.htm. Осталь-
ные файлы с контентом назовите семантически 
значимо и поместите в отдельную папку content. Все 
изображения должны храниться в отдельной папке 
pic. Если в вашем приложении будет использоваться 
медиаконтент, то его тоже необходимо поместить 
в отдельную папку media. Добавьте на все страни-
цы линейную навигацию, которая будет выглядеть 
в виде иконок: «На предыдущую страницу», «К со-
держанию», «На следующую страницу». Для зада-
ния единого стилевого оформления веб-приложения 
используйте связанную таблицу стилей.

Тема 1.1.7. Таблицы.
Лекция (2 часа). HTML-код таблицы. Усовер-

шенствование таблицы. Программирование ширины 
и высоты таблицы. Программирование размеров 
ячеек. Горизонтальное выравнивание в таблице 
и в ячейках. Вертикальное выравнивание текста 
внутри таблицы. Программирование названия 
и «шапки» таблицы. Выравнивание таблицы на 
странице. Объединение ячеек таблицы по горизон-
тали. Объединение ячеек таблицы по вертикали. 
Форматирование таблицы с помощью CSS [6–8, 12].

Практическая работа «Работа с таблицами на 
веб-странице» (4 часа) [13].

Тема 1.1.8. Табличная верстка.
Самостоятельная внеаудиторная работа 

(6 часов).
Используя табличную верстку и HTML&CSS, 

создайте многополосный «резиновый» информацион-
ный листок по выбранной учебной теме, на котором 
должны быть представлены красивые заголовки, 
форматированный текст, списки, изображения, 
аудио и видео. Файл Информационный_Лист.htm. 
Для поиска и задания цветовой схемы электронного 
образовательного ресурса используйте ресурс Color 
Scheme Designer, а изображения найдите в фотобанке 
Unsplash [14, 15].

Тема 1.1.9. Позиционирование средствами CSS.
Лекция (2 часа). Нормальное позиционирование. 

Абсолютное позиционирование. Фиксированное по-
зиционирование. Относительное позиционирование. 
Вложенные слои. Свойство float (обтекание). Колон-
ки с фиксированной высотой. «Плавающие» колон-
ки. Свойство clear. Блочная верстка [7, 8, 10–12].

Практическая работа «Блочная верстка с ис-
пользованием CSS-позиционирования» (4 часа) [13].

2. Профильная часть (предметно-методиче-
ская).

Модуль 2.1. Веб-мастеринг.
Тема 2.1.1. Образовательные сайты. Анализ 

образовательных сайтов.
Самостоятельная внеаудиторная работа 

(6 часов).
Найти и изучить материалы по следующим видам 

образовательных сайтов:
•	 Персональный предметный сайт учителя.
•	 Веб-квест.
•	 Веб-портфолио.
•	 Электронный учебник.
•	 Сайт класса/группы.
•	 Сетевой проект.
•	 Педагогический блог.
Найти или придумать еще один вид образова-

тельного сайта, указать ссылку на материалы о нем.
Тема 2.1.2. Как создать сайт.
Лекция (2 часа). Компоненты веб-сайта. Этапы 

создания веб-сайта. Типы сайтов. Иерархия качеств 
веб-сайта. Дизайн веб-сайта. Типы дизайна. Правила 
дизайна. Композиция веб-страницы. Цвет и тон. 
Монохроматические цветовые схемы. Дополнитель-
ные цветовые схемы. Триадические цветовые схемы. 
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Тетрадические цветовые схемы. Оформление текста. 
Шрифтовое оформление. Шрифты и гарнитуры. 
Разборчивость и удобочитаемость. Графические 
изображения. Дизайн интерфейса. Оформление стра-
ницы (рекомендации Я. Нильсена). Структура и на-
вигация. Структура веб-страницы. Структура сайта. 
Функциональный блок. Система навигации. Правило 
«двух щелчков». Навигация оглавлений. Навигация 
«хлебные крошки». Меню относительной навига-
ции. Отдельные ссылки. Закладки. Карта сайта. 
Хостинг. Публикация сайта. Контент-провайдеры. 
Сервис-провайдеры. Продвижение и сопровождение 
веб-сайта [16–18].

Сайт педагога [19, 20].
Практическая работа «Создание сайта с по-

мощью Saas-сервиса Jimdo» (4 часа).

Промежуточная и итоговая аттестация

Промежуточная аттестация по разделу 1.1 
«Основы веб-программирования» осуществляется 
в форме компьютерного тестирования и выполняется 
по окончании изучения темы 1.1.9 «Позициониро-
вание средствами CSS».

При тестировании используется 100-балльная 
система оценивания качества знаний слушателей. 

Перевод полученного показателя качества знаний 
в оценку осуществляется по таблице 5.

Промежуточная аттестация по разделу 2.1 
«Веб-мастеринг» проводится в форме контрольной 
работы по окончанию самостоятельного изучения 
темы 2.1.1 «Образовательные сайты. Анализ обра-
зовательных сайтов»: провести обобщение и SWOT-
анализ изученных видов образовательных веб-сайтов 
(7+1 свой) по следующему плану:

1. Вид сайта.
2. Образовательное назначение сайта.
3. SWOT-анализ сайта (табл. 6).
4. Примеры веб-сайтов данного вида:
а) удачный сайт (указать, что именно понрави-

лось и почему);
б) неудачный сайт (указать, что именно не по-

нравилось и почему).
Критерии оценивания контрольной работы при-

ведены в таблице 7.
Итоговый контроль осуществляется в форме 

выполнения и защиты итоговой практико значимой 
работы: создать с помощью HTML и CSS или с помо-
щью любого Saas-сервиса образовательный веб-сайт/
веб-приложение.

Критерии оценивания итоговой практико-значи-
мой работы приведены в таблице 8.

Таблица 5

Перевод показателя качества знаний в оценку

Качество знаний, К Оценка

< 60 % Не зачтено

≥ 60 % Зачтено

Таблица 6

SWOT-анализ сайта

Сильные стороны сайта Слабые стороны сайта

Внешние угрозы для сайта Возможности использования сайта

Таблица 7

Критерии оценивания контрольной работы

Оценка Критерии оценивания

Зачтено Работа выполнена правильно для пяти и более видов образова-
тельных сайтов:
•			полностью раскрыт образовательный потенциал каждого вида;
•			выполнен SWOT-анализ каждого вида;
•			проанализированы удачный и неудачный сайты каждого вида 

по схеме: дизайн, навигация, контент и интерактивность

Не зачтено Работа выполнена правильно менее чем для пяти образователь-
ных сайтов:
•			полностью раскрыт образовательный потенциал каждого вида;
•			выполнен SWOT-анализ каждого вида;
•			проанализированы удачный и неудачный сайты каждого вида 

по схеме: дизайн, навигация, контент и интерактивность
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Таблица 8

Критерии оценивания итоговой работы

№
п/п Критерий Баллы

1 Содержательность сайта

1.1 Присутствует самостоятельность написания материалов, цитаты оформлены и используются 
к месту

1

1.2 Заложена возможность обновления материалов 2

1.3 Сайт можно использовать как активный инструмент организации учебной деятельности 2

1.4 Материалы сайта имеют ориентацию на учебную деятельность, общекультурное развитие 
детей и соотносятся с содержанием изучаемого предмета или общепедагогическими — вос-
питательными и развивающими задачами

2

1.5 Материалы сайта являются точкой входа в информационно-образовательное или информа-
ционно-культурное пространство, материалы содержат ссылки на разнообразные информа-
ционные ресурсы образовательного или общекультурного содержания

2

1.6 Соблюдаются авторские права, даны ссылки на материалы, заимствованные из внешних 
источников

2

1.7 На сайте есть представление автора, обращение к пользователям, оговорены цели, анноти-
ровано содержание, определен круг адресатов

2

1.8 Есть информация об авторе, координаты для связи 1

2 Технологичность

2.1 Дизайн и оформление сайта соответствуют содержанию и основным правилам 2

2.2 Наличие навигационных элементов (облако тегов, аннотация содержания и пр.) 1

2.3 Мультимедийность (использование материалов сторонних сервисов, медийная разноформат-
ность подачи — иллюстрации, аудио, видео)

2

2.4 Целесообразность используемых дополнений, расширений, гаджетов 1

3 Социальность

3.1 Сайт имеет связи с информационно-образовательной средой школы (школьный сайт, сайты 
педагогов, сайты учеников) или профессионального сообщества (сайты коллег)

1

3.2 Материалы сайта имеют заметную направленность на совместную работу, сотворчество, 
«провоцирование» совместной деятельности. Сайт может являться площадкой педагогиче-
ского (педагог—ученик, педагог—родитель, педагог—выпускник) или профессионального 
(педагог—педагог, педагог—администратор) диалога

2

3.3 Сайт задуман как постоянный генератор коллективной сетевой активности педагога и уче-
ников, сайт координирует постоянную сетевую работу, которая становится органичной 
частью учебного процесса

2

4 Поощрения

4.1 Выразительный авторский стиль 1

4.2 Авторская интонация 1

4.3 Нестандартные приемы подачи материала 1

4.4 Включение сайта в учебный процесс к моменту защиты 2

ИТОГО: 30

5 Штрафные баллы

5.1 Тексты с грамматическими ошибками –5

5.2 Фактические ошибки в материалах, публикация непроверенных сведений –5
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Перевод полученных баллов в итоговую оценку 
осуществляется по таблице 9.

Таблица 9

Таблица перевода баллов в оценку

Количество баллов Оценка

< 18 Не зачтено

≥ 18 Зачтено

Учебно-методическое и информационное 
обеспечение программы

Основная литература:
1. Роббинс Дж. HTML5: карманный справочник. 

5-е изд.; пер. с англ. М.: Вильямс, 2015.
2. Хоган Б. HTML5 и CSS3. Веб-разработка по 

стандартам нового поколения. 2-е изд.; пер. с англ. 
СПб.: Питер, 2014.

Дополнительная литература:
1. Кирсанов Д. Веб-дизайн. СПб.: Символ-Плюс, 

2006. 172 с.
2. Нильсен Я., Лоранжер Х. Web-дизайн. Удоб-

ство использования Web-сайтов. М.: Вильямс, 2009. 
376 с.

3. Роббинс Д. Н. HTML5, CSS3 и JavaScript. Ис-
черпывающее руководство. 4-е изд.; пер. с англ. М.: 
Эксмо, 2014. 516 с.

Программное обеспечение и интернет-ресурсы:
1. Артемий Лебедев. Руководство по дизайну 

сайта. http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/
2. Браузер Google Chrome. http://www.google.ru/

intl/ru/chrome/browser/
3. Браузер Mozilla Firefox. http://mozilla-russia.

org/
4. Браузер Opera. http://www.opera.com/ru/

computer
5. Браузер Yandex. http://browser.yandex.ru/
6. Графический редактор Paint.net. http://

paintnet.ru/.
7. Дизайнер цветовых схем Color Scheme De-

signer. http://paletton.com
8. Портал HTML5 BOOK Елены Назаровой. 

https://html5book.ru/
9. Портал WebReference Влада Мержевича. 

https://webref.ru/
10. Редактор исходного программного кода 

Notepad ++. http://notepad-plus-plus.org/.
11. Фотобанк Unsplash. Photos for everyone. 

https://unsplash.com

Материально-техническое обеспечение дис-
циплины:

•	 аудитория для проведения занятий, оснащен-
ная мультимедийным оборудованием;

•	 персональные компьютеры с выходом в интер-
нет — один компьютер на каждого обучающе-
гося.

* * *
В заключение отметим, что данная программа 

успешно реализуется в системе повышения квалифи-
кации для работников образования Юго-Восточного 
учебного округа Московской области. Как показала 
практика работы, предлагаемый курс действительно 
способствует совершенствованию профессиональных 
компетенций слушателей в области информацион-
но-коммуникационных технологий, а именно веб-
технологий. Одновременно с этим у значительного 
числа педагогов появляется мотивация к дальнейше-
му развитию в этой области, поскольку они видят 
практическую пользу от созданных ими с помощью 
технологий HTML5 электронных образовательных 
ресурсов в формате офлайновых или онлайновых 
веб-приложений.
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Аннотация
В статье рассматривается один из этапов учебного процесса с применением модульной визуализации — систематизация 

и обобщение учебного материала. Представлены различные формы визуального повторения при обучении дисциплине «Теория 
вероятностей и математическая статистика» для студентов бакалавриата, обучающихся на нематематических профилях. Рас-
крывается понятие модульной визуализации, описываются все виды каждой из представленных форм визуального повторения: 
через понятийный аппарат (виды: кроссворд, математический диктант, работа с определениями, классификация понятий), 
преобразование знаний (виды: опорный конспект, доказательство теорем, работа с формулами, словарь знаний), средствами 
крупномодульных опор (виды: таблица, блок-схема, граф-схема). Приводятся примеры каждого вида визуального повторения 
учебной информации по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика», разработанные средствами SMART 
Notebook и HTML. Схематично представляется технология построения разнообразных форм визуального повторения.
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тельную и познавательную активность обучающихся, 
а визуальные дидактические средства выполняют 
лишь иллюстративную функцию» [4].

В рамках данной статьи под визуализацией, 
а точнее, под модульной визуализацией будем по-
нимать свертывание мыслительных содержаний 
в крупномодульную образно-графическую нагляд-
ность [5].

Эффективность использования визуализации 
учебной информации в средней школе была экс-
периментально доказана еще В. Ф. Шаталовым [6], 
но и в настоящее время актуальность визуализации 
не уменьшается. Более того, в эпоху интерактивных 
компьютерных технологий визуализация становится 
все более востребованной.

Поскольку в процессе изучения математики 
особое место занимают систематизация и обобще-
ние учебного материала [7], то считаем важным 
осуществлять повторение материала курса через 
информацию визуального характера.

Мы выявили три основные формы визуального 
повторения:

•	 повторение учебной информации через по-
нятийный аппарат;

•	 повторение теоретической информации 
через преобразование знаний;

•	 повторение учебной информации с исполь-
зованием крупномодульных опор (рис. 1).

Основные представления о визуализации 
и визуальном повторении информации

Сегодня в обществе происходят изменения, 
которые из-за нарастающего потока информации 
требуют от человека постоянного саморазвития, 
самосовершенствования, самообразования, что 
влияет и на сферу образования. Для разрешения 
«проблемы несоответствия увеличивающегося объ-
ема информации количеству учебного времени» [1] 
педагоги находят новые (и это, в основном, визуаль-
ные) способы представления учебной информации. 
Современных школьников и студентов-первокурс-
ников — «цифровое» поколение — «учить надо не 
лучше, учить надо по-другому» [2], с ориентацией 
на зрительные образы, используя интерактивные 
компьютерные технологии. «Визуализация об-
ладает большим потенциалом для активизации 
и интенсификации учебно-познавательной деятель-
ности» [3].

Понятие визуализации в науке имеет множество 
значений в зависимости от сферы и контекста его 
применения. Под визуализацией (от лат. visual — 
зрительный) педагоги зачастую понимают процесс 
преобразования информации в зрительно воспри-
нимаемую форму: диаграмму, график, рисунок, 
схему, таблицу и т. д. «Правда, такое понимание 
визуализации предполагает минимальную мысли-
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Ниже дана характеристика этих форм. Все виды 
визуализации были разработаны и апробированы на 
лекционных и практических занятиях дисциплины 
«Теория вероятностей и математическая статисти-
ка» для студентов бакалавриата, обучающихся на 
нематематических профилях. Следует отметить, 
что кроме указанных форм визуального повторения 
(см. рис. 1), были и традиционные — проведение 
самостоятельных и контрольных работ, решение 
типовых расчетов, тесты, представленные средствами 
модульной объектно-ориентированной динамической 
обучающей среды, — но в рамках данной статьи они 
не приводятся.

Повторение учебной информации 
через понятийный аппарат

«Понятия и определения являются базой для 
формирования логических связей и осознания тео-
ретического материала» [8]. Расплывчатое усвоение 
понятий — это одна из причин отсутствия систем-
ности математических знаний.

Одним из методов систематизации знаний мы 
считаем классификацию понятий. На рисунке 2 
представлен соответствующий пример: равновозмож-
ные, равносильные, противоположные случайные 
события. Выбрав два события, средствами SMART 

Рис. 1. Классификация форм визуального повторения

Рис. 2. Классификация событий
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Notebook (утилита множественного клонирования) 
перетаскиваем их в нужную группу.

Следующий вид повторения учебной информации 
через понятийный аппарат —работа с определения-
ми. Эту работу также можно организовать средства-
ми ПО SMART Notebook интерактивной доски (ИД) 
SMART Board [9, 10]:

1) задания на составление определения (рис. 3);
2) задания на заполнение определения (рис. 4);
3) задания, где из набора определений надо 

выбрать те, которые относятся к предложенному 
одному понятию.

Анализ российских научных исследований 
[например, 11–13] показывает эффективность ис-
пользования интерактивных досок в учебном про-
цессе. Анализ работ зарубежных коллег [например, 
14–16] приводит к противоречивым результатам: 
есть результаты эффективного использования ИД 
в зависимости от конкретного учебного предмета, 
а есть и такие мнения зарубежных ученых: «Вряд ли 
есть какие-либо исследования, которые ясно про-
демонстрируют, что ИД улучшают успеваемость». 
Заметим, что сами по себе ИД ничего не улучшают, 
только методически правильное использование циф-
рового дидактического материала средствами ИД 
позволяет эффективно повлиять на учебный процесс.

Для визуального повторения учебной информа-
ции через понятийный аппарат интересен, на наш 
взгляд, математический диктант. На рисунке 5 
представлен фрагмент математического диктан-
та (неравенство Маркова закона больших чисел), 
созданного средствами HTML из готового шабло-
на инновационной компьютерной дидактики [17] 
и представляющего собой зрительный диктант, 
состоящий из пяти рисунков, каждый из которых 
студент видит три секунды. Затем необходимо впи-
сать в соответствующее место правильную запись, 
получив сразу ответ. На аудиторных занятиях такой 

Рис. 3. Составление определения

Рис. 4. Заполнение определения

Рис. 5. Математический диктант
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математический диктант предлагается студентам 
средствами интерактивной доски в начале лекции 
как повторение изученного материала.

На схеме (рис. 1) мы также выделили кроссворд 
как вид визуального повторения через понятийный 
аппарат. Для создания кроссворда можно найти в ин-
тернете огромное количество интерактивных бесплат-
ных приложений, одно из самых популярных — Hot 
Potatoes: http://hotpot.uvic.ca/. Эта программа состоит 
из шести приложений, позволяющих создавать инте-
рактивные варианты множественного выбора, корот-
кого ответа, кроссвордов, соответствия. На рисунке 6 
представлен кроссворд, созданный в этом приложении.

Повторение теоретической информации 
через преобразование знаний

Повторение через преобразование знаний озна-
чает повторение через изменение формы представ-
ления теоретической информации с сохранением 
ее смысла.

Основной формой преобразования знаний явля-
ется опорный конспект — лаконичное изложение 
информации с использованием таких приемов, как: 
смысловая переработка текста, краткая и рациональ-
ная запись, выделение в материале исходных, глав-
ных идей [18]. Активно пользовался опорными кон-

спектами В. Ф. Шаталов, утверждавший после про-
ведения многочисленных экспериментов, что «они 
значительно упрощают процесс восприятия за счет 
компоновки материалов во взаимосвязанные блоки» 
[6]. Мы используем в своей работе интерактивные 
опорные конспекты. Интерактивные опорные 
конспекты — это электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР) со схематичным представлением 
учебной информации, с символьными определениями 
понятий, с гиперссылками на конкретные задачи 
использования ключевых понятий, на исторические 
сведения и факты (рис. 7).

Еще одним видом визуального повторения теоре-
тической информации через преобразование знаний 
является визуализация доказательств теорем или 
вывода формул. На рисунке 8 представлено доказа-
тельство неравенства Чебышева средствами SMART 
Notebook — Drag-and-Drop.

Словарь знаний. С помощью данной формы обу-
чающиеся получают возможность проверить свои 
теоретические знания по теме, перетаскивая элемент 
теоретической информации под конкретное опреде-
ление (трактовку термина) (рис. 9). При этом перед 
глазами студентов представлена вся теоретическая 
информация, знание которой будет проверяться 
в данном словаре. Словарь знаний можно составить 
с использованием сайта ya-znau.ru [19].

Рис. 6. Кроссворд, созданный в Hot Potatoes
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Рис. 7. Опорный конспект «Закон больших чисел»

Рис. 8. Визуальное доказательство теоремы



46

ISSN 0234-0453 • ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ • 2019 • № 5 (304)

Повторение учебной информации 
с использованием крупномодульных опор

Крупномодульные опоры — это крупномодуль-
ные образно-графические наглядности. При обучении 
высшей математике нами были использованы раз-
личные крупномодульные опоры [20, 21], которые 
мы классифицировали по следующим типам:

•	 граф-схемы (рис. 10);
•	 блок-схемы (рис. 11);
•	 таблицы (см. табл.).

Технология построения 
форм визуального повторения

Технология построения разнообразных форм 
визуального повторения представлена в виде схемы 
на рисунке 12 [9]:

•	 первый блок — сбор математической инфор-
мации и ее структурирование для аудиторного 
занятия;

•	 второй блок — визуализация учебной инфор-
мации: выделение главных понятий струк-
турированной математической информации 
и связи между ними;

•	 третий блок — выбор программного обеспече-
ния для отражения интерактивности различ-
ных форм визуального повторения;

•	 четвертый блок — описание алгоритма прове-
дения аудиторного занятия с использованием 
различных форм визуального повторения.

Заключение

Нами были составлены и использованы в прак-
тике работы со студентами бакалавриата все пред-
ставленные выше формы визуального повторения, 

Рис. 9. Словарь знаний «История развития теории вероятностей и математической статистики»

Рис. 10. Граф-схема «Случайные величины»
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причем как на лекционных, так и на лабораторных 
занятиях по дисциплине «Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика». Заметим, что составление 
указанных форм занимает у преподавателя огром-
ное количество личного времени — это и отраже-
ние текстовой информации в визуальных образах, 
и обдумывание отдельных методических вопросов 
проведения аудиторного занятия с использованием 
интерактивной доски. Тем не менее, мы призываем 

к активному применению в учебном процессе рас-
смотренных выше форм визуального повторения, 
так как их использование на занятиях способствует 
решению таких педагогических задач, как усиление 
формирования у студентов системности знаний, 
формирование критического мышления, развитие 
визуального мышления, повышение познавательного 
интереса и самостоятельности, воспитание визуаль-
ной культуры.

Таблица
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Рис. 12. Модель технологии построения
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VISUAL REPETITION OF EDUCATIONAL INFORMATION 
AT  SCHOOL AND UNIVERSITY
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Abstract
The article discusses one of the stages of the educational process with the use of modular visualization that is systematization 

and synthesis of educational material. Various forms of visual repetition when studying the discipline “Theory of Probability and 
Mathematical Statistics” for undergraduate students who study non-mathematical profiles are presented. The concept of modular 
visualization is revealed, all types of each of the presented forms of visual repetition are described: through the conceptual apparatus 
(types: crossword puzzle, mathematical dictation, work with definitions, classification of concepts), transformation of knowledge 
(types: reference summary, proof of theorems, work with formulas, dictionary knowledge), by means of large-modular supports (types: 
table, flowchart, graph-diagram). Examples of each type of visual repetition of educational information on the discipline “Theory 
of Probability and Mathematical Statistics” developed by SMART Notebook and HTML are given. The technology of constructing 
various forms of visual repetition is presented schematically.

Keywords: visualization, visual repetition, conceptual apparatus, knowledge transformation, large-modular supports, SMART 
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differentiated pedagogical practices to effectively 
utilize technology in their instruction [6]. “Pre-
service teachers need varied and ample opportunities 
for hands-on experience with computers, observation 
of classroom implementation, practice implementing 
educational applications of computers, and reflective 
discussion of computer use” [3]. Without this type of 
pre-service training, teachers are likely to encounter 
“technophobia” and therefore are more likely to 
inadvertently deny ELLs equal access to technology.

In addition, school district policies often do not 
ensure that currently employed teachers have the 
support needed to learn and implement skills and 
inclusive instructional strategies associated with the 
use of technology as a learning tool. Not ensuring 
support includes denying release time for ongoing 
professional development, not guaranteeing manageable 
student/equipment ratios, and overcrowding classrooms 
creating overwhelming student/teacher ratios. ELL 
programs are frequently “allocated the last space 
available” and “tend to be poorly funded” in terms 
of monetary and equipment distribution. These types 
of discrimination consequently leave ELLs using 
technology for entertainment purposes instead of as 
instructional supports [5].

Moreover, Chisholm’s review of research literature 
finds that educational software is “typically developed 
for English proficient students” (as cited in [1]). 
This leads to poor instructional software that is not 
sequenced in a manner that is compatible with how 
ELLs become skilled in the English language. Poor 
software evaluation skills of teachers also extend the 
use of inappropriate software with ELLs. Evaluation 
skills encompass determining if software is culturally 

Technology integration in the teaching and learning 
process should enhance the experiences of all students, 
regardless of their linguistic or cultural background. 
However, research indicates that the inequitable 
access and use of technology for English Language 
Learners (ELLs) is a significant educational problem. 
Additionally, this obstacle is compounded by the lack 
of instructional software expressly designed for ELLs 
[1]. This is inexcusable when research indicates that 
“technology-based instruction effectively leads to 
accomplishment” for language learners [2].

Unfortunately, inequitable access to technology 
has severe implications for ELLs’ technologically 
complex futures. According to Wetzel and Chisholm 
[3], inequitable access to technology ultimately 
restrains ELLs’ career opportunities, participation 
in society, and potential contributions to society. 
Specifically, Bohlin and Bohlins’ study (as cited in 
[3]), which compares ELLs with analogous majority 
students, found ELLs to have higher anxiety, 
diminished confidence, and fewer positive attitudes 
toward computers. Therefore, they are less likely to 
choose careers that require computer applications. 
Furthermore, diminished access to computers tempers 
ELLs’ cognitive, social, and language development. The 
reason being that technology assists learners in solving 
problems, communicating, obtaining information, and 
challenging their potential [1].

There are numerous reasons why ELLs fail to 
receive the full benefits technology has to offer. 
Specifically, under-qualified teachers, lack of 
administrative support, and poor instructional tools, 
are largely to blame [4, 5]. The majority of teachers 
are still not being formally trained in inclusive and 
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appropriate for ELLs and its ability to accommodate 
diverse learning styles.

Various strategies can be implemented to minimize, 
or all together eliminate, the technological obstacles 
ELLs encounter in education. To start, teacher prepa-
ration institutes and education systems must cultivate 
teachers in the effective, innovative, and inclusive 
pedagogical practices of technology integration for 
teaching and learning. As previously mentioned, this 
requires providing them with hands-on experience 
with technology, classroom observations of effective 
technology-using teachers, practice implementing the 
educational application of a range of technological 
devices (not just using the computer as a drill-
and-practice activity), and reflective discussion of 
technology use to substantiate its effectiveness.

Interactive and timely methods of technology 
integration to support cognitive, social, and language 
development in ELLs abound. The most effective 
of these approaches support the three-dimensional 
English learning process by integrating recitation of 
words, grammar learning, and learning practice [7]. 
For instance, the utilization of digital storytelling in 
ELL instruction has positive effects on language skills 
acquisition, including vocabulary, speaking, listening, 
reading, and writing [8, 9]. “The implementation of 
Digital storytelling applies all learning theories where 
students construct their knowledge through practice 
and experience by cooperating with their peer members 
to produce a social relevant piece of work” [9, p. 27]. 
Specifically, learners use of voice over narration allows 
them to practice correct pronunciation of vocabulary 
and appropriate intonation. The inclusion of visual 
representations in digital storytelling enhances ELLs’ 
listening skills, resulting in improved ability to write 
what is heard and pronounce new vocabulary correctly. 
Students develop organizational, cooperative, and 
communicative skills through the story building 
process as well.

Podcasting may be employed in a similar manner 
to assist ELLs in acquiring speaking and listening 
skills. They are especially useful for teaching 
listening comprehension through authentic and 
contextual tasks such as “vocabulary revision, listening 
exercises, interviews with native speakers, key point 
summaries of a lecture or group of lectures, sharing 
announcements, describing homework assignment 
assessment, giving feedback, guidelines, reducing 
the effects of isolation and promoting inclusivity, 
developing students’ study skills through collaborative 
learning, providing guidance on student practical work, 
etc.” (Garvalho et al., as cited in [10, p. 177]). Through 
personal recording of podcasts, students are also able 
to repeatedly rehearse their speaking to improve oral 
performance. They are able to self asses the accuracy, 
context, and fluency of their dialogue and revise it 
accordingly, resulting in improved listening skills and 
expanded vocabulary [11].

The use of movies is another effective learning 
tool for the development of language competencies. 
As with the previously discussed technology enhanced 

strategies, movies help learners improve pronunciation 
skills with the added benefit of increasing cultural 
awareness. They do this through an authentic repre-
sentation of the language and culture being learned 
[12, 13].

Gilakjani [14, p. 1212] suggests the following 
strategies to guide the implementation of these and 
other technologies to customize and individualize the 
learning process for ELLs:

1. Provide challenging and novel problem state-
ments.

2. Use examples that require analysis and synthesis.
3. Require application of information and concepts.
4. Encourage questions and discussion.
5. Assign collaborative group projects.
6. Combine visual, auditory, tactile, and kinesthetic 

techniques.
7. Assign open-ended activities encouraging 

creativity.
8. Encourage use of technology and alternative 

multimedia.
By considering these teaching strategies, the 

characteristics of specific technology tools may be 
capitalized on to promote student learning.

Educational policy makers must also make inclusive 
education a priority and do their part to ensure 
equitable technological access to all learners. Lewis 
and Doorlag [15] site the following ten principles that 
are imperative in establishing an effective technology 
program for all students:

1. The curriculum should drive the type of 
technology that is going to be used.

2. While technology can be motivating and fun, 
make sure it is used as a teaching tool.

3. Technology can be used to reinforce previously 
taught skills by providing students with 
immediate feedback.

4. Match the technology to the goals of instruction 
and the levels of the students.

5. Select technologies that allow modifications so 
that individual needs of students can be met.

6. Use assessment data provided by technology 
programs to monitor student progress.

7. Use technology as a tool for teaching new 
concepts.

8. The experiences provided by certain technologies 
in the classroom can broaden the learning 
experiences of students.

9. Teach students how to use technology to support 
learning and use it to increase the level of 
independence for the student.

10. Be certain the teacher knows how to use the 
technology to its fullest capacity.

With these principles in mind, technology will 
drive the curriculum and all students, including ELLs, 
will benefit.

Finally, the right technology tools must be 
acquired to meet the needs of all learners; which 
requires that teachers be trained in their evaluation. 
Bishop [16] identifies numerous criteria for choosing 
the best digital tools to use with ELLs. The main 
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criteria include examining the resource’s accuracy, 
correctness of content, and approach. It should not be 
limited by regionalism or dialect, should provide help 
in the learners’ native languages, and be culturally 
sensitive. Alluri [13] adds that visual images must 
offer sufficient and appropriate support to the verbal 
message being conveyed.

Planning for technology use obviously involves 
considering many factors. Addressing matters explicit 
to certain subgroups, such as those of ELLs, is only 
one small part. However, unless ELLs are instructed by 
technology literate teachers who are supported by policy 
makers and provided the proper training and instruc-
tional tools, not all students are being provided equal 
opportunities to learn. That is a crime — literally [17]!
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Важным фактором повышения качества совре-
менного образования является усиление взаимодей-
ствия с реальным сектором экономики. Президент 
России В. В. Путин отметил, что подготовка кадров 
в сфере производства — один из ключевых элемен-
тов роста экономики в ближайшие годы [1]. Вузы 
Российской Федерации, относящиеся к минераль-
но-сырьевому комплексу, несколько лет назад со-
средоточили свое внимание на вопросах интеграции 
высшей школы, производства и бизнеса. Важным 
событием среди профильных организаций стало 
создание в 2011 году Национального консорциума 
минерально-сырьевых вузов, на одном из собраний 
которого (прошедшем 8 апреля 2015 года) была еще 
раз подчеркнута важность совместной работы вузов 
и бизнеса в направлении улучшения качества под-
готовки кадров с целью повышения качества резуль-
тативных методов роста мотивации обучающихся, 
которым в скором времени будет суждено стать 
молодыми специалистами в различных отраслях 
производства и бизнеса [2].

Введение

Немаловажным фактором развития образова-
тельного процесса является наличие у студентов 
ясного понимания того, как образование будет спо-
собствовать построению их успешной и планомерной 
карьеры в дальнейшей жизни. Подобное понимание 
способствует повышению мотивации к обучению, 
возрастанию сил студента, направленных на учеб-
ную деятельность, увеличивая результативность 
обучения, что позволит студентам поднять свой 
уровень профессиональной подготовки, повысить 
вероятность успешного трудоустройства и успеха 
в последующей профессиональной деятельности. 
Данный механизм, как и многие другие, является 
цикличным и демонстрирует связь достижений 
предыдущего поколения студентов, степень моти-
вации и заинтересованности у текущего и у буду-
щих поколений студентов, тем самым увеличивая 
эффективность и степень влияния других факторов 
из этой сферы.



55

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Цели и задачи исследования

В рамках Консорциума на базе Ухтинского го-
сударственного технического университета (УГТУ) 
с 2011 года реализуется проект «UTime News» от-
раслевого медиасотрудничества вузов и компаний. 
Ведущая идея и ключевое направление реализации 
данного сотрудничества — создание информационной 
системы «Кадровая политика предприятий ТЭК» [3]. 
В результате проработки этого направления в УГТУ 
было принято решение о продолжении реализации 
информационной системы отслеживания результа-
тов учебной и внеучебной деятельности студентов, 
а также формирования электронного портфолио 
студента — индексно-рейтинговой системы (ИРС) 
[4], созданной и базирующейся на основе многолет-
него опыта успешного функционирования индексной 
системы материального стимулирования ППС [5, 6].

Следующие шаги на пути к реализации поставлен-
ной цели — разработка личного кабинета работодате-
ля в системе оценки деятельности студента, наделение 
работодателей доступом к данным, позволяющим им 
просматривать всю актуальную информацию по сту-
дентам, удовлетворяющим их требованиям, а также 
по всем талантливым студентам, обучающимся в вузе, 
исходя из общего рейтинга студента в ИРС. Схемы соз-
дания подобных систем рассматривались в статье [7].

Для решения этих задач планируется:
•	 провести модернизацию внутривузовской 

системы для возможностей межвузовского 
использования;

•	 развить ее функциональные особенности;
•	 дополнить методы взаимодействия с систе-

мой, обеспечивающие удобное взаимодействие 
кадровых служб компании и опорных уни-
верситетов путем создания личного кабинета 
работодателя на основе централизованной 
базы данных и механизмов импорта данных 
из электронных сред основных опорных вузов.

2. Актуальность системы оценки 
деятельности студентов

Система оценки деятельности студентов имеет 
существенную значимость для разных категорий 
пользователей [8, 9] — она актуальна и для студен-
тов, и для вуза, и для работодателей.

Актуальность для студентов:
•	 наличие прямой зависимости между качеством 

учебной и прочей деятельности и размером 
ежемесячных выплат, что способствует раз-
витию у студентов стремления к гармоничному 
росту во всех сферах жизни;

•	 накопление статистических данных об успехах 
и достижениях для формирования личного 
электронного портфолио, а также для полу-
чения эмоционального подкрепления собствен-
ных результатов;

•	 возможность (при должном приложении уси-
лий) иметь высокие рейтинги среди участни-

ков ИРС внутри университета, что позволит 
получить преимущество в глазах будущего ра-
ботодателя ввиду того, что данный показатель 
является оценкой целеустремленности студен-
та и его желания всесторонне развиваться;

•	 возможность подкреплять свой успех не только 
в учебной деятельности, но и других сферах.

Актуальность для вуза:
•	 повышение внеучебной активности студентов;
•	 систематизация поощрений за достижения;
•	 привлечение внимания студентов к развитию 

в наиболее актуальных для вуза направлениях 
деятельности;

•	 балансировка направлений развития студента 
за счет появления у обучающихся стимула не 
только получать более высокие оценки, но 
и принимать участие в научной, культурной 
и спортивной деятельности организации;

•	 сбор и агрегация всех достижений студента, 
составление электронного портфолио, что по-
зволяет студентам оценивать свои достижения 
и получать дополнительную мотивацию к бо-
лее плодотворному развитию, которое сказы-
вается на достижениях университета в целом;

•	 сбор и агрегация данных для составления не-
обходимых документов и подтверждающих 
факторов успешности вуза при прохождении 
аккредитации;

•	 появление возможности контролировать раз-
витие студентов путем изменения значимости 
(веса) различных категорий оценки развития 
студента;

•	 возможность отслеживания и оценки дви-
жения каждого отдельно взятого студента 
в многомерном факторном пространстве на 
протяжении всего периода обучения студента.

Актуальность для партнеров (работодателей).
В первые годы создания индексно-рейтинговой 

системы [4] предполагалось, что ее актуальность для 
работодателей ограничивается только двумя основ-
ными пунктами [9]:

•	 получение актуальных сведений о качестве 
обу чения претендента на работу и о его рей-
тинге относительно других выпускников и сту-
дентов;

•	 получение списка одаренных студентов для 
подбора кадров, назначения именных стипен-
дий, а также ранжирования по определенным 
критериям.

В связи с развитием данного вида деятельности 
среди членов Консорциума, а также в связи с актив-
ной деятельностью в этом направлении УГТУ [11, 12] 
данные показатели актуальности были пересмотрены 
и расширены, из чего вытекает цель разработки 
личного кабинета работодателя, в котором будет 
доступен набор функциональных возможностей, 
актуальных для партнеров Консорциума:

•	 получение достоверного формализованного 
портфолио по студентам и выпускникам вуза;

•	 настройка и сохранение особых критериев по-
иска и оценки студентов;
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•	 модуль оценки деятельности молодых специ-
алистов, обеспечивающий как независимую 
оценку работников компании, так и продолже-
ние их непрерывной оценки после окончания 
вуза;

•	 подготовка и проведение анкетирования как 
студентов и выпускников вуза, так и работо-
дателей;

•	 получение списка одаренных студентов для на-
значения именных корпоративных стипендий, 
проведения агитации, привлечения внимания 
студентов к профессиональной реализации, 
отбора и назначения тем курсовых проектов, 
предложения тем дипломных работ.

3. Описание бизнес-процесса

Система представляет собой архив данных по 
деятельности студента, с «умной» обработкой пока-
зателей, в результате которой получается числовое 
значение итогового индекса результативности дея-
тельности студента, а также индекса по основным 
группам показателей, доступным в системе:

•	 учебная деятельность;
•	 научная деятельность;
•	 профессиональная деятельность;
•	 общественная деятельность;
•	 культурная деятельность;
•	 спортивная деятельность;
•	 другая деятельность.
Конечный алгоритм работы в системе, от ее 

начала до момента получения работодателем воз-
можности проверить рейтинг студента, выглядит 
следующим образом:

1. Сбор и верификация данных о результатах 
деятельности студентов вуза. На этом этапе:
•	 студенты вуза заполняют информацию 

о своей деятельности за прошедший период 
с подтверждающими документами;

•	 в систему подгружаются данные об успева-
емости из систем учета работы деканата;

•	 ответственные лица проверяют и утверж-
дают показатели, внесенные студентами, 
и дополняют картину данными по так на-
зываемым «неинициативным» показателям, 
например, по качественным оценкам работы 
в том или ином направлении. В дальнейших 
расчетах участвуют только утвержденные 
показатели.

2. Расчет рейтинга студентов по направле-
ниям деятельности (описание методики 
формирования индексов рассмотрено в статье 
[4]).

3. Формирование формализованного портфолио 
студентов и обеспечение их сравнительной 
оценки с учетом подтвержденных показа-
телей. За все прошедшие периоды у студента 
накапливается база подтвержденных, вери-
фицированных показателей, из которых и со-
ставляется общий рейтинг студента, а также 
формируется список всех его достижений.

4. Индивидуальная настройка системы для ра-
ботодателя. В личном кабинете работодателя 
доступна возможность перерасчета рейтинга 
студента по собственным критериям, за счет 
изменения влияния того или иного раздела 
и показателя в зависимости от интереса ра-
ботодателя, а также возможность получить 
список студентов с рейтингами по заданным 
параметрам.

5. Оценка соответствия результатов, показан-
ных студентами за время обучения, требо-
ваниям к должностям. В личном кабинете 
работодатель может задать ряд параметров, 
выступающих в роли фильтров по различным 
показателям, с целью подбора персонала, 
удовлетворяющего определенным критериям.

6. Просмотр результатов студенческой деятель-
ности наблюдательным советом компании. 
В личном кабинете работодателя можно оце-
нить вектор развития студента, а также вести 
наблюдение за выделенными фаворитами.

4. Описание реализации

Реализация системы «Личный кабинет работо-
дателя» выстроена в четыре этапа:

1) модификация ядра системы ИРС с целью по-
вышения быстродействия, а также расширение 
объема одновременно обрабатываемой инфор-
мации, переосмысление блоков обработки 
и хранения временной информации, изменение 
блока просчета индексов, реализация гибкой 
модели хранения рассчитанных показателей;

2) разработка модуля передачи данных в формате 
JSON (API)*;

3) разработка механизмов интеграции данных 
нескольких вузов;

4) разработка личного кабинета работодателя 
в виде Single Page** приложения с использова-
нием современных технологий на базе связки 
библиотек ReactJS*** + Redux**** [13, 14].

Новые модули системы реализуются в соот-
ветствии с современными стандартами разработки 
приложений с применением фреймворка разработки 
и поддержки функционально сложных продуктов 
SCRUM***** (Скрам), на основе таких подходов, как Mo-

* API — интерфейс взаимодействия приложений, с помо-
щью которого в данном проекте реализуется сервис-ори-
ентированная разработка; данные передаются в JSON — 
специальном текстовом формате.

** Single Page Application — методика разработки веб-
приложений в виде одной загружаемой страницы, все 
остальные изменения производятся за счет динамически 
подгружаемых данных.

*** ReactJS — JavaScript-библиотека с открытым исходным 
кодом для разработки пользовательских интерфейсов.

**** Redux — шаблон для JavaScript с открытым исходным 
кодом, предназначенный для управления состоянием при-
ложения.

***** SCRUM — метод управления Проектами, применяемый 
в гибкой методологии разработки программного обеспе-
чения (Agile Software Development).
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bile First* и Single Page на технологиях и стандартах 
RESTfull** + ReactJS + Redux.

Подобный подход к разработке программного 
продукта позволяет создать гибкую многоцелевую, 
способную к расширению среду, а также дает воз-
можность как гибкой настройки созданного сервиса, 
так и создания новых сервисов с использованием 
уже реализованных модулей при затрате минимума 
усилий и времени.

Mobile First и немного о Single Page.
Применение таких подходов в разработке про-

граммного обеспечения позволяет не только создать 
красивый и минималистичный интерфейс, но и сде-
лать работу с приложением более удобной и опе-
ративной, ввиду повышения уровня доступности 
информации из любой точки планеты [15].

Такие приложения обладают следующими от-
личительными чертами:

•	 сначала представлена самая важная информа-
ция;

•	 малый размер страницы сайта;
•	 загрузка минимального количества ресурсов — 

только того, что нужно пользователю, по его 
запросу;

•	 удобный и понятный интерфейс для неболь-
ших дисплеев.

RESTfull + ReactJS + Redux и еще немного 
о Mobile First + Single Page.

Выбор методологии Mobile First + Single Page, 
а также сравнительная оценка методологий разработ-
ки [16] призывают нас применять REST- архитектур-
ный подход, более того, над ядром ИРС реализуется 
надстройка по принципам RESTfull. Выбор подобной 
архитектуры позволяет в будущем на основе уже 
реализованных сервисов API реализовывать новые 
сервисы с необходимой информацией, затрачивая 
минимум усилий, методом комбинирования раз-
личных запросов (для получения предопределенной 
логики), требуемой бизнес-процессом.

На основе выбранных метода работы SCRUM, 
архитектуры REST, методологии Mobile First + 
Single Page, а также желания разрабатывать гиб-
кое ПО было решено использовать компонентный 
подход в реализации данного продукта с целью 
оптимизации будущих работ за счет использования 
уже реализованных компонентов на основе таких JS 
фреймворков, как ReactJS + Redux.

ReactJS — высокотехнологичная, свободная в ис-
пользовании JS библиотека для разработки одностра-
ничных и мобильных приложений, использующей 
компонентный подход. Redux — библиотека, часто 
используемая с JS библиотеками React и Angular, 
служит для хранения и управления состояниями 
пользовательских интерфейсов.

* Mobile First — проектирование с учетом адаптивной версии 
веб-сайта для мобильных устройств.

** RESTfull — концепция построения распределенного 
приложения, при которой каждый запрос (REST-запрос) 
клиента к серверу содержит в себе исчерпывающую ин-
формацию о желаемом ответе сервера.

Использование этих библиотек позволяет созда-
вать функциональные компоненты и их комплексы 
с возможностью их повторного и многоцелевого 
использования в различных участках одного при-
ложения или же применять в других, смежных, 
проектах, использующих те же структуры данных.

В УГТУ в рамках модернизации системы «Лич-
ный кабинет студента» использовались аналогич-
ные методы разработки программных продуктов, 
с применением тех же технологий. Кроме того, 
был разработан модуль над базой ИРС, целью ко-
торого является передача данных в JSON-формате 
по стандартам RESTfull. В «Личном кабинете 
студента» было разработано окно «Портфолио», 
которое обращается к новому REST-модулю ИРС за 
показателями студентов. Данная система отчасти 
послужила прототипом личного кабинета работода-
теля, а ввиду того что данный модуль разработан 
с применением компонентного подхода и библиотек 
ReactJS + Redux, часть компонентов также исполь-
зована в описанной системе для оценки показателей 
конкретного студента и просмотра списка его до-
стижений.

Интерфейс внутривузовской части индексной си-
стемы представлен на рисунке 1, интерфейс подсисте-
мы личного кабинета работодателя — на рисунке 2.

5. Анализ полученных данных

Текущие итоги функционирования ИРС можно 
представить в виде следующих обобщенных резуль-
татов (на примере УГТУ).

На рисунке 3 показано распределение итогового 
индекса среди студенческого коллектива (с использо-
ванием диаграмм Парето). Можно наблюдать резкое 
возрастание результативности в первой сотне студен-
тов, что показывает сильное расслоение студенческо-
го коллектива и выделение в нем явных лидеров.

На рисунке 4 представлены усредненные по раз-
делам индексы, показывающие, насколько сложно 
занять почетное место по соответствующему направ-
лению (чем меньше средний индекс, тем сложнее 
получить в данном разделе высокий результат).

В таблице 1 приведены корреляционные матри-
цы достижений 8390 студентов по разделам ИРС. 
В таблице 2 взяты лучшие 10 % студентов и пред-
ставлены аналогичные данные. Для более детального 
понимания содержания разделов в таблице 2 при-
веден перечень показателей, собранных в них.

Ввиду достаточно большого объема выборки, 
статистически значимой при a = 95 %, можно счи-
тать корреляцию от 5 %, однако отметим в таблицах 
и рассмотрим подробно только результаты с корре-
ляцией более 20 %.

Можно отметить, что наиболее коррелируют ре-
зультаты научной и профессиональной деятельности, 
общественной и профессиональной, общественной 
и культурной. Наименьшая корреляция у всех раз-
делов со спортивной деятельностью, подобная тен-
денция наблюдается традиционно и сохраняется уже 
не первый год. Ранее подобный анализ проводился на 
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Рис. 1. Интерфейс индексной системы: страница расчета индексов

Рис. 2. Интерфейс личного кабинета работодателя: сравнение студентов
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Рис. 3. Диаграмма Парето по совокупному итоговому индексу за 2013–2018 годы

Рис. 4. Средние индексы по разделам

Таблица 1

Корреляции между результатами по разделам ИРС по данным 2013–2018 годов, %

Раздел ИРС  
(сфера студенческой  

деятельности)
Учебная Профессиональная Научная Культурная Спортивная Общественная

Учебная

Профессиональная 31

Научная 25 55

Культурная 18 17 10

Спортивная 13 12 6 5

Общественная 29 33 25 35 7

Другое 32 31 27 30 16 66
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основе данных одной кафедры и показывал близкие 
по значениям результаты [12].

При рассмотрении только лучших 10 % студентов 
(800 человек) результаты существенно изменились 
только для первого столбца — «Учебная деятель-
ность», в основном ввиду того, что бо �льшая часть 

студентов из первых 10 % списка имеют высокие 
результаты в учебе.

На рисунке 5 представлен интерфейс портфолио, 
генерируемого в личном кабинете работодателя на 
основе данных о результатах деятельности студента, 
подгружаемых из основной базы данных ИРС.

Таблица 2

Корреляции между результатами по разделам ИРС для топ-10 % лучших студентов по данным  
2013–2018 годов, %

Раздел ИРС  
(сфера студенческой  

деятельности)
Учебная Профессиональная Научная Культурная Спортивная Общественная

Учебная

Профессиональная 5

Научная –1 52

Культурная 11 11 4

Спортивная –9 5 –1 1

Общественная –6 24 16 32 0

Другое 9 22 20 28 11 64

Рис. 5. Портфолио студента в личном кабинете работодателя
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Заключение

На данный момент мировая система образования 
претерпевает значительное качественное изменение, 
в том числе в результате развития информационных 
технологий, а наукометрические системы являют-
ся одним из важнейших направлений развития, 
наблюдаемых в данный момент. Система оценки 
достижений обучающихся — индексно-рейтинго-
вая система — позволяет говорить о возможности 
осуществлять внутри образовательных организаций 
правильную мотивацию студентов, своевременно 
и качественно выявлять молодые таланты — буду-
щих специалистов промышленности и экономики, 
причем не только Ухтинского университета, но 
и других профильных вузов страны в случае успеш-
ного масштабирования данного проекта.

На основе анализа результатов деятельности 
студентов УГТУ, в том числе и корреляций, вы-
веденных на их основе, были выявлены сильные 
зависимости между успехами в учебной деятель-
ности и достижениями студентов в общественной 
деятельности, часто превосходящие значения 
корреляций к профессиональной и научной дея-
тельности. Зависимости профессиональной и обще-
ственной или научной и общественной деятельности 
к учебной в среднем превышают 36 %, что может 
говорить о большей заинтересованности студентов 
в общественных видах деятельности, нежели в про-
фессиональных и научных, или же о преимуществе 
развлекательных мероприятий, в которых прини-
мают участие студенты, над научными и профес-
сиональными ввиду, вероятно, большей сложности 
организации вторых.

Наследование в личном кабинете работодателя 
серверных механизмов менеджмента и анализа 
данных от индексно-рейтинговой системы позволит 
в дальнейшем осуществлять достаточно глубокий 
и разносторонний анализ и сопоставление деятель-
ности студентов из разных вузов в рамках системы, 
агрегирующей данные для личного кабинета рабо-
тодателя.
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Н О В О С Т И

объеме получать информацию о потенциальных кандида-
тах. Их волнуют и уровень образования, и реальные навы-
ки. Легче всего увидеть это в связке «диплом-портфолио», 
куда входят и результаты прохождения различных курсов, 
и участие в научных исследованиях, и прохождение прак-
тик, и достижения в спорте, и многое другое.

Как отметили в пресс-службе Минобрнауки России, 
в 2019 году на базе информационного ресурса «Современ-
ная цифровая образовательная среда», где собраны обра-
зовательные онлайн-курсы, начнется формирование базы 
цифровых индивидуальных портфолио. А в дальнейшем 
система будет развиваться в рамках создания цифровых 
университетов. В 2019 году будут отобраны первые пять 
университетов для разработки модели цифрового вуза, 
а  в 2020 году — еще 15 вузов. Все университеты будут 
определяться по конкурсу.

При этом в  Минобрнауки подчеркнули, что отмена 
диплома в  его нынешней форме в  настоящее время 
не рассматривается. После апробации электронных 
портфолио на площадках нескольких пилотных вузов 
министерство оценит эффективность проекта и  то, на-
сколько возможно распространение такой практики на 
всю систему высшего образования.

Возможно ли, что в будущем диплом вуза как твер-
дая «обложка» с  тиснением и  вкладышем с  оценками 
станет анахронизмом? Появилась информация, что уже 
в следующем году несколько вузов начнут выдавать вы-
пускникам диплом в электронном виде.

В пресс-службе Минобрнауки «Российской газете» 
подтвердили: действительно, такая работа ведется. Но 
получение диплома в  электронном виде не самоцель. 
И даже борьба с липовыми дипломами здесь не главное. 
Эта проблема решается по-другому: с  2012 года при 
Рособрнадзоре создается реестр документов гособразца 
об образовании и  ученых степенях. В  него вносятся 
оцифрованные данные обо всех выданных дипломах, на-
чиная с 1960 года. Причем «свежие» документы должны 
попасть в реестр не позднее 60 дней с момента выдачи. 
Так ведется учет.

Нынешняя же инициатива — о  другом. Сегодня 
значимой задачей, которая стоит перед системой об-
разования, становится учет всех достижений учащихся 
и их отражение в цифровом формате, уточнили в пресс-
службе ведомства.

Цель  — помощь выпускникам вузов в  трудоустрой-
стве. Сегодня работодателям важно оперативно и в полном 

В вузах появятся электронные «корочки»

(По материалам «Российской газеты»)
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