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ОТ РЕДАКЦИИ

БУРНЫЙ ПОТОК ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Каждые два года в одном из университетов нашей планеты собираются исследователи из разных стран, 
с разных континентов, чтобы участвовать в EDUsummIT.

EDUsummIT (International Summit on ICT in Education — международный саммит по ИКТ в образовании) — 
это глобальное сообщество исследователей, политиков и практиков сферы образования, которые занимаются 
вопросами эффективной интеграции информационных технологий в образование, активно распространяют 
результаты исследований в этой области и содействуют их практическому применению.

В этом году EDUsummIT проходил в Канаде, в Университете Лаваль (Universite� Laval) — старейшем 
вузе страны, расположенном в Квебеке, городе в северной части Канады, на реке Святого Лаврентия. Слово 
«квебек» с языка индейцев-аборигенов можно перевести как место сужения реки, где ускоряется течение. 
Возможно, название города и определило выбор места проведения EDUsummIT 2019.

Сообщество EDUsummIT призывает реагировать на вызовы мира, изменяемого цифровыми технологи-
ями, и привлекать специалистов из всех стран к обсуждению и решению проблем образования на основе 
научных данных.

По результатам работы саммита были сформулированы и приняты основополагающие тезисы по развитию 
и модернизации образовательной среды. Вот лишь наиболее значимые примеры:

•	 Обучение педагогов и учащихся цифровой идентичности и самоопределению.
•	 Подготовка педагогов к профессиональной деятельности в цифровой среде, а не просто обучение их 

информационным технологиям.
•	 Использование цифровых технологий — не самоцель, а способ повышения эффективности работы.
•	 Формирование у педагогов потребности к общению, к совместной творческой работе с учениками с ис-

пользованием цифровых средств.
•	 Изучение изменений, происходящих в среде молодежи в цифровой век.
•	 Выявление учителями потребностей отдельных дисциплин в использовании цифровых средств обуче-

ния.
•	 Создание систематизированных коллекций востребованных цифровых ресурсов.
Анализ итогов саммита позволяет сделать вывод о формировании общего для разных стран потока раз-

вития цифрового обучения.
Все результаты EDUsummIT 2019 представлены на сайте Университета Лаваль по адресу: 
https://edusummit2019.fse.ulaval.ca/sites/iscar17.ulaval.ca/files/edusummit2019_actionagendas.pdf
Содержание данного выпуска журнала «Информатика и образование», на мой взгляд, в принципе от-

ражает общие тенденции цифровизации образования. Статьи наших авторов затрагивают многие проблемы 
этой сферы, обсуждение которых, уверен, будет вам интересно, дорогие читатели.

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА В  ЦИФРОВОЙ ШКОЛЕ
М. Э. Кушнир1, П. Д. Рабинович1, Ю. Е. Храмов1, К. Е. Заведенский1

1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
119571, Россия, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82, стр. 1

Аннотация
Авторы предлагают рассматривать цифровую трансформацию образования с позиции логистики как деятельности по обе-

спечению ученика необходимыми образовательными ресурсами. Логистику традиционно связывают с задачами снабжения, 
комплектации, поставок продукции. Однако логистика — это решение задач оптимизации разных процессов, в том числе обра-
зовательных. Благодаря логистическому ракурсу можно отстраниться от традиционных аспектов рассмотрения образователь-
ного процесса (с позиций педагогики, дидактики, психологии) и сосредоточиться на структурных проблемах и особенностях 
управления. Традиционная образовательная логистика оперирует учебными группами и нацелена на «встраивание» учеников 
в сформированные группы. При невозможности такого «встраивания» в процесс обучения вступают репетиторы (либо эквивалент) 
или возникает необходимость подбора другой учебной группы (в том числе смены образовательной организации). Цифровые тех-
нологии позволяют перейти к персональной образовательной логистике, к развитию каждого ученика как к задаче современного 
образования. Цифровые технологии размывают границы образовательных организаций, поэтому появляется широкий выбор 
групп самого разного уровня и состава, а также индивидуальных занятий (очных или виртуальных).

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая школа, управление школой, техносфера школы, цифровой след, циф-
ровое портфолио.

DOI: 10.32517/0234-0453-2019-34-9-5-11
Для цитирования:
Кушнир М. Э., Рабинович П. Д., Храмов Ю. Е., Заведенский К. Е. Образовательная логистика в цифровой школе // Инфор-

матика и образование. 2019. № 9. С. 5–11.
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Статья принята к печати: 22 октября 2019 года.
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Цифровые технологии в настоящее время активно 
обсуждаются в прессе и на конференциях как основа 
цифровой трансформации различных сфер жизни 
и производства, в том числе системы образования. 
Ключевой вектор этих дискуссий — закономерности 
изменения, исчезновения и появления новых базовых 
процессов под влиянием возможностей цифровых тех-
нологий («цифры»). Действительно ли цифровые тех-
нологии приводят к появлению объективно нового или 
представляют собой проявление «моды»? Может быть, 
«цифра» — это просто эффектный новый термин для 
давно известных сущностей? Можно вспомнить, напри-
мер, коллизию про десять лучших университетов мира, 
которые должны были вытеснить остальные благодаря 
технологии MOOC [3], а все разбилось о живую прак-
тику: доля студентов, успешно завершивших MOOC-

1. Введение

Словосочетание «образовательная логистика» 
может показаться оксюмороном в связи с тем, что 
понятие «логистика», как правило, ассоциируется 
со складскими процессами, машинами, самолетами, 
грузами, доставкой, складскими запасами и т. п. 
Однако даже в таком «такелажном» подходе при-
мером образовательной логистики может быть за-
дача предоставления ученику доступа к цифровым 
технологиям, в том числе к цифровому контенту. 
В связи с реализацией Национального проекта «Об-
разование» [1] и соответствующего федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда» [2] логи-
стический подход позволяет выявить важные новые 
закономерности.
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обучение, от числа его начавших составила единицы 
процентов (по результатам исследования MIT [4]).

Технологический подход к рассмотрению цифровой 
трансформации оставляет в поле дискурса лишь новые 
возможности (варианты улучшения) традиционных 
процессов, создавая риск наследования (консервации 
или приумножения) негативных результатов преды-
дущих подходов (этапов) компьютеризации и инфор-
матизации (неэффективности и сложности процессов, 
перерасхода ресурсов, зарегламентированности, из-
держек и пр.). Для последующего предметного обсуж-
дения реальной цифровой трансформации образования 
и продуцируемых в ней сущностных изменений важно 
понимать различия в смыслах понятий «компьютери-
зация», «информатизация» и «цифровизация». Под 
«компьютеризацией» авторы понимают процесс вне-
дрения компьютерной техники в существующие базо-
вые процессы для облегчения условий труда и(или) по-
лучения дополнительных возможностей (без изменения 
процессов); под «информатизацией» — оптимизацию/
улучшение/локальные изменения базовых процессов 
на основе возможностей использования компьютерной 
техники и соответствующего программного обеспече-
ния. «Цифровизация» подразумевает акцент внима-
ния на принципиально новых моделях управления 
процессами и их кардинальное изменение/создание 
новых (в том числе ликвидация невостребованных) на 
основе уникальных возможностей цифровых техноло-
гий и принципиально иного объема и качества данных.

На сегодняшний день «цифра» ярче всего про-
явила себя при трансформации деятельности банков, 
магазинов и службы такси [5]. Логистическая задача 
в работе такси — оптимально (с минимумом издержек) 
обеспечить перемещение клиента из точки А в точ-
ку Б. Логистическая задача в работе магазинов — 
оптимально обеспечить клиенту выбор товаров, их 
оплату и удобную доставку. Логистическая задача 
в работе банков — предоставить клиенту оптимальный 
выбор банковских услуг и продуктов для наиболее 
эффективного движения финансов. Именно логистика 
радикально меняется «цифрой», кардинально снижая 
издержки трансформируемой сферы деятельности, 
что и составляет основу цифровой трансформации.

Логистический подход к образованию был обо-
значен в начале XXI века. Понятие «образователь-
ная логистика» было введено В. А. Денисенко как 
«наука и техника организации и самоорганизации 
образовательных функций (позиций) и процессов 
с точки зрения повышения эффективности образо-
вательной деятельности в целом» [6]. В публичном 
поле сегодня уже много работ по образовательной 
логистике, все чаще понятие логистики используется 
в отношении образовательных проблем. Замести-
тель министра просвещения Российской Федера-
ции М. Н. Ракова в публичном выступлении тоже 
использует это понятие: «Сложилась определенная 
монополия на образовательную логистику — все обу-
чение проходило только в школе» [7]. Несмотря на 
растущую популярность логистического ракурса при 
обсуждении задач оптимизации самых разных сфер, 
опыт его применения для обсуждения цифровизации 

образования показывает неочевидность восприятия 
экспертами. Вероятно, за счет консерватизма в от-
ношении стереотипов «такелажного» отношения 
к логистике. Хотелось бы изменить такое отношение.

Удобство применения логистического подхода 
в контексте цифровой трансформации образования 
обусловило необходимость и актуальность настоя-
щей статьи.

2. Логистика и образование

Чтобы снять предвзятость с понятия «логистика», 
рассмотрим некоторые определения и подходы из 
многих, опубликованных в учебнике по логистике [8]:

•	 определение I Европейского конгресса по ло-
гистике (Берлин, 1974): «Логистика — наука 
о планировании, управлении и контроле за 
движением материальных, информационных 
и финансовых ресурсов в различных системах»;

•	 Д. Бауэрсокс, Д. Клосс (1991): «Логистика — 
бизнес-концепция, базирующаяся на система-
тизированном методе вовлечения отдельных 
взаимосвязанных элементов (звеньев) в общий 
процесс с целью предотвращения нерацио-
нального расходования и потерь товарных, 
финансовых и трудовых ресурсов».

Речь идет об оптимизации задач обеспечения биз-
нес-процессов, в роли которых могут рассматриваться 
в том числе процессы «подготовка», «обучение», 
«воспитание» и «образование». Традиционно при 
рассмотрении образовательной логистики говорят 
об оптимизации информации, оборудования, поме-
щений и т. д. Логистический ракурс подразумевает 
рассмотрение задачи обеспечения ученика образова-
тельными ресурсами в широком смысле, в том числе 
учителями (наставниками и др.), что можно соотне-
сти с задачами формирования образовательной среды. 
Удобство такого подхода в том, что педагогические 
аспекты отношений между учителем и учеником со-
знательно не рассматриваются. Там, где такие аспек-
ты покажутся важными, они будут упомянуты особо.

Говоря об образовательной логистике, авторы 
концентрируются на задачах своевременного обе-
спечения ученика выбранными им, как субъектом, 
образовательными ресурсами, необходимыми для 
персонального образования, согласно принципу JIT 
(Just-in-Time, или «точно-в-cрок»). Такой подход 
позволяет наглядно выявить отличия в организации 
образовательного процесса в традиционной и в циф-
ровой моделях.

3. Логистика традиционного обучения

Традиционный учебный процесс построен в ло-
гике формирования устойчивых учебных групп 
(классов), образовательная логистика которых реа-
лизуется в виде расписания занятий, распределения 
помещений и преподавателей по занятиям, обеспече-
ния учебными материалами и оборудованием. Обра-
зовательная программа строится из расчета освоения 
всей учебной группой общего для всех содержания. 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Педагогическая деятельность направлена на удержа-
ние всех учеников в «едином контексте».

Индивидуализация обучения в традиционном 
учебном процессе означает помощь ученику встро-
иться в одну из учебных групп. Это может быть 
группа с более или менее сложной программой. Пре-
дельный случай — индивидуальная образовательная 
траектория — сводится к обучению в группах, хотя 
они в данном случае могут быть разными на разных 
учебных программах (этапах). Количество групп 
в любой образовательной организации дискретно 
и обычно невелико, возможность вариации уровней 
сложности для разных учебных групп одного типа 
невысока. Поскольку дискретность уровней сложно-
сти в одной образовательной организации (точность 
соответствия требуемого уровня сложности группы 
для каждого участника) невысока, вполне вероятно 
«выпадение» конкретного ученика из учебного про-
цесса без шанса попасть в другую группу. Такое «вы-
падение» компенсируется частными занятиями. Чем 
ниже мотивация удержаться в учебной группе, тем 
выше спрос на частные занятия, отсюда — расцвет 
репетиторства и рост рынка семейного образования.

Технологии на этапах «компьютеризация» (вне-
дрение вычислительного инструмента в образование) 
и «информатизация» (решение учебных и адми-
нистративных задач с помощью информационных 
технологий) формировали информационно-обра-
зовательные среды [9] в поддержку традиционного 
учебного процесса (базовых процессов «обучение» 
и «подготовка»), решая вопросы групповой логисти-
ки. Индивидуализация процесса обучения работала на 
логику соответствия ученика уровню группы. Важно 
отметить, что за рубежом учебный процесс был более 
гибким и также присутствовала групповая логистика, 
но учебные группы имели несколько уровней сложно-
сти, обеспечивая бо�льшую дискретность групп и воз-
можность ученикам выбрать наиболее подходящий 
уровень освоения учебной программы. Предусматри-
вался специализированный персонал, помогающий 
«выпадающим» из программы ученикам [10].

Описанная логика использования технологий 
предваряла современный этап — «цифровизация», 
обеспечивающий возможность перехода к персонали-
зации образования. Под персонализацией образо-
вания (согласно А. Г. Асмолову) понимается раз-
витие человека как субъекта своего собственного 
жизненного пути, в процессе которого происходит 
познание мира, познание других людей и познание 
самого себя [11].

4. Логистика цифрового образования

Говоря о цифровом образовании, необходимо 
учитывать главный риск цифровизации — экстенсив-
ное наполнение образовательной среды цифровыми 
технологиями [12], понимая их как новое название 
привычных информационных технологий (из-за ми-
нимальных различий на технологическом уровне). 
Кардинальные отличия состоят в принципах постро-
ения цифровой образовательной среды по сравнению 

с информационно-образовательной средой (ИОС) или 
электронной информационно-образовательной средой 
(ЭИОС) [13]. При технологическом ракурсе обсуж-
дения цифровой трансформации акцент делается на 
так называемых «сквозных технологиях» [14], на 
которых постоянно акцентируют внимание лидеры 
национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [15]. Эта программа раз-
вернута во исполнение Указа Президента России от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» [16]. В рамках федерального 
проекта «Цифровые технологии» [17] разработаны до-
рожные карты по некоторым сквозным технологиям, 
в частности: искусственный интеллект, робототехни-
ка, большие данные, системы распределенного рее-
стра, квантовые технологии, новые производственные 
технологии, промышленный интернет, беспроводная 
связь, виртуальная и дополненная реальность. Со-
хранение исключительно технологического подхода 
к развитию цифровой экономики продуцирует риск 
недостижения сущностных изменений и выхода на 
принципиально новые задачи и возможности.

Удобство логистического подхода, в отличие 
от технологического, состоит в том, что цифровые 
технологии (в том числе сквозные) могут рассматри-
ваться как средство оптимизации задач обеспечения 
основных процессов. Тогда главным принципом 
цифровой логистики становится персонализация: 
ориентация на обеспечение потребностей в развитии 
каждого ученика, при котором не он приспосабли-
вается (адаптируется) к групповым стандартным 
процессам, а образовательная среда и процессы кон-
струируются самим субъектом, формируя не просто 
образовательную, а мотивирующую интерактивную 
образовательную среду [18].

Если спроецировать эту логику на систему образо-
вания, то можно поставить новую задачу — обеспечить 
персональную образовательную логистику. Модель 
персональной образовательной логистики кардиналь-
но отличается от текущей модели индивидуальных 
учебных планов, применяемых в соответствии с дей-
ствующими ФГОС [19]. Индивидуальные учебные пла-
ны опираются на ресурсы конкретной образовательной 
организации, что имеет объективные ограничения и, 
соответственно, образовательные возможности. Дан-
ный подход без опоры на рассматриваемые цифровые 
технологии имеет высокую трудоемкость для учителя 
и администрации, сильно зависит от контингента 
учащихся. В результате индивидуальные планы реа-
лизуются через участие в «гибких» учебных группах, 
а не в «жестких». Технологическая ограниченность 
информационных технологий вынуждала использо-
вать «ручное» или «полуручное» составление инди-
видуальных учебных траекторий и управление ими.

Активное развитие цифровых технологий и, как 
следствие, цифровое образование (в том числе через 
модели смешанных форм — blended learning и др.) 
продуцирует размывание границ — «распаковку» 
системы образования в цифровой совокупности всех 
доступных ресурсов всех вышедших в цифровое про-
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странство образовательных организаций. Задача 
раскрытия границ осознается и артикулируется 
в том числе в контексте реализации национального 
проекта «Образование»:

•	 в части формирования системы ценностей:
-	 школа как экосистема, строящаяся вокруг 

потребностей и способностей детей;
-	 содержание и формы образования должны 

формировать навыки работы со сложностью 
и неопределенностью;

-	 все элементы системы должны быть направ-
лены на формирование способностей к само-
развитию и самоопределению;

-	 протоколы «экосистемного образования» 
формируются не только для учеников, но 
и для учителей и управляющего состава, 
которые также должны использовать новые 
средства и формы образования, находиться 
в постоянном режиме саморазвития;

•	 в части направлений институционального раз-
вития:
-	 развитие сетевых моделей обеспечения об-

разования ресурсами и кадрами;
-	 управление образованием на основе больших 

данных;
-	 развитие новых ролей и протоколов в образо-

вании, «горизонтальных» форматов между 
равными;

-	 разработка и внедрение новых систем оценки 
надпредметных и «экзистенциальных» на-
выков, динамики развития, формирующая 
оценка, оценка в независимых структурах;

-	 развитие практик вовлечения родителей 
(семей) в проектирование и реализацию об-
разовательных программ.

Подход к организации образования как к се-
рьезной логистической задаче, ориентированной на 
персональное развитие каждого, позволяет переопре-
делить образовательный процесс как возможность 
обеспечить в реальном времени каждому ученику 
персональную программу развития на основе его 
образовательного запроса. Разделение на основное 
и дополнительное образование становится нецелесо-
образным, образование становится целостным.

Важно отметить, что образовательная логистика 
выходит за рамки собственно «цифры», но без цифрово-
го инструментария не может быть реализована, так как 
человек успешно удерживает в поле своего внимания 
семь—девять объектов и не может обеспечить слож-
ную логистику образовательных ресурсов в интересах 
каждого ученика. Отсюда можно выделить ключевой 
признак цифровой трансформации образования — 
перенос акцентов на персональную логистику обра-
зовательных ресурсов вместо встраивания ученика 
в учебные группы. Это не девальвирует накопленный 
опыт формирования образовательных программ для 
учебных групп и «встраивания» конкретного ученика 
в них. Спектр учебных групп в цифровой среде в преде-
ле становится практически неограниченным, задача 
«встраивания» в группу меняется на подбор группы 
под ученика, что и является логистической задачей.

5. Педагогические последствия 
персональной образовательной логистики

Если задачи образовательной логистики реша-
ются «цифрой», то ресурсы выходят за границы 
образовательных организаций, деление видов обра-
зования упраздняется и есть возможность предоста-
вить каждому ученику в любой момент практически 
любые образовательные ресурсы. Тогда на первый 
план выходит сложная задача формирования пер-
сонального образовательного запроса, который 
есть далеко не у каждого ученика. Опыт осознанного 
выбора на основании осознания себя, своих потреб-
ностей, своих дефицитов, своих возможностей се-
годня фрагментарен. Реальная работа с мотивацией 
школьника в школе часто происходит только на 
словах. Самой распространенной моделью мотива-
ции сегодня является «мотивационный квадрат» 
(авторское именование): внешняя-внутренняя/
положительная-отрицательная мотивация. Эта 
модель оправдана для традиционной школы с мани-
пулятивной деятельностью учителя, стоящего перед 
большой группой слабо мотивированных учеников.

Смена логики на персонализированную образо-
вательную среду делает эту модель непригодной для 
использования. Для эффективной работы педагога 
нужна модель мотивации, исходящей из максимы 
внутренней мотивации ученика (внешняя мотива-
ция рассматривается авторами как манипуляция). 
Для этого подходит модель «мотивационный тре-
угольник» (тоже авторское название, в противовес 
«квадрату»), основанная на внутренних целях: 
мотивация негативная (избегание нежелательных 
последствий), соревновательная (достижение со-
путствующих результатов) и позитивная (научение 
тому, ради чего учился). Традиционная школа чаще 
всего работала на негативной мотивации, запугивая 
учеников неудачей на промежуточных и итоговых 
испытаниях. Педагоги, умеющие организовать заня-
тие в соревновательной логике, обычно становились 
«передовиками» и были любимы учениками. На по-
зитивной мотивации работали единицы.

Очевидно, что эффективность образовательного 
процесса нелинейно растет от базовой мотивации 
учеников. Если рассматривать новую образователь-
ную задачу, опираясь на персональную цифровую 
логистику, то возникает потребность освоения учите-
лями, администрацией школы и родителями работы 
в позитивной мотивации, позволяющей за 10–11 лет 
(продиктованных социальными условиями) достичь 
непредставимых ранее образовательных горизонтов.

Возникает серьезный вопрос об источнике пози-
тивной мотивации в условиях цифровой персональ-
ной образовательной логистики. Ответ содержится 
в перефокусировке деятельности педагога на про-
блематизацию, формирование и управление образо-
вательными запросами учеников. Общепринятого 
понимания этого термина еще не сформировалось, но 
обобщенно можно считать, что образовательный 
запрос — это выраженные в любой понятной форме 
ожидания образовательного результата [20]. Педа-
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гог должен помочь ученику разобраться в себе, чтобы 
самоопределиться, осознать потребности, из которых 
можно формулировать образовательный запрос.

Стоит пунктирно наметить педагогические 
трансформации в цифровой образовательной среде, 
рассмотрев три аспекта:

•	 «цифра» в педагогике,
•	 педагогика в «цифре»
•	 и их синергия.
«Цифра» в педагогике может рассматриваться 

как применение «цифры» в качестве инструмента 
для традиционных задач. Это строго технологический 
подход, принятый и давно впитанный школой на этапе 
информатизации, — внесение в традиционный класс 
на традиционный урок цифровых инструментов.

Педагогика в «цифре» может рассматривать-
ся как перенос педагогических практик в новую 
цифровую среду: проведение занятий удаленно, 
индивидуально или коллективно с использованием 
принципов традиционной педагогики и встраивани-
ем их в цифровую образовательную среду (например, 
уроки в Skype/Hangout, вебинары, материалы и за-
дания в облаке и т. д.), своего рода технологический 
подход в инверсии.

Синергия демонстрирует системные мощности 
объединения разных аспектов — те педагогические 
форматы, которые без цифровых технологий были бы 
невозможны, а без педагогических задач в «цифре» 
не смогли бы сами появиться. Можно рассмотреть 
творческие задания, позволяющие превратить тради-
ционное заучивание в содержательный процесс, не-
отъемлемым эффектом которого будет освоение фак-
тологического материала. Например, создание муль-
тфильма, в котором герои обсуждают на иностранном 
языке требуемые для изучения темы. Другим классом 
примеров является модель «перевернутый класс» 
и другие модели организации занятий, которые часто 
называют смешанным обучением, реализацию кото-
рых именно «цифра» сделала действительно простой 
и удобной. Если же обратить внимание на формиро-
вание автоматических рекомендательных сервисов 
на основании машинного обучения, отслеживающего 
процессы и результаты деятельности в цифровой об-
разовательной среде, то эффект цифровой трансфор-
мации становится более заметным.

Удерживая рамку логистического подхода 
к управлению образовательным процессом, обратим 
внимание на задачи выявления и(или) прогнозирова-
ния образовательных потребностей для своевремен-
ной доставки образовательных ресурсов конкретному 
ученику. «Цифра», размывая физические границы, 
гибко подстраиваясь под потребности пользователя, 
позволяет отвлечься от технологических аспектов 
в пользу оптимальной персонализированной образо-
вательной логистики. И если слово «персонализация» 
в отношении образовательного запроса, индивидуаль-
ных предпочтений, организации образовательного 
процесса еще принимается не всем обществом, то 
в отношении логистики оно звучит абсолютно ор-
ганично: «персональные условия», «персональное 
обслуживание», «персональные данные» и т. п.

6. Заключение: шаги навстречу 
цифровой трансформации

Образовательный запрос может существовать 
только в условиях выбора. Значит, выбор должен 
стать органичной частью образовательной среды: 
формирование условий постоянного выбора с посте-
пенным усложнением от простого к смысловому и к 
«неявному» [21], формирование навыка ответствен-
ного выбора и самоопределения, рефлексии, раз-
вития на ошибках, выявления дефицитов и поиска 
способов их устранения или компенсации средствами 
обучения, тренировки и образования.

В процессе освоения цифровых технологий нуж-
но менять угол зрения педагога с воспроизведения 
традиционной учебной деятельности на создание 
образовательных ситуаций, их продуктивное про-
живание учениками и рефлексию. Образование — это 
мотивированный личностный процесс, который по-
рождается заинтересованным творческим учителем 
для формирования сначала любопытства, а потом, по 
мере развития картины мира и навыка учения, соб-
ственного образовательного запроса. В том числе учи-
телю необходимо учиться выходить за рамки своего 
учебного курса и даже образовательной организации, 
переориентируя образовательный процесс на личную 
активность ученика, вовлечение цифровых техно-
логий и перенос своего внимания на организацию 
продуктивной деятельности, где в качестве инстру-
ментов и среды взаимодействия могут использовать-
ся цифровые технологии. Целесообразно готовить 
почву для диверсификации деятельности учителя на 
несколько функций с разделением труда: разработку 
цифровых ресурсов, навигацию по образовательным 
ресурсам, помощь в использовании образовательных 
ресурсов, помощь в рефлексии и самоопределении, 
формировании образовательного запроса.

В цифровой логистике выбор является необходи-
мым и неизбежным. Сужение выбора может быть вы-
звано только содержательными смыслами, посколь-
ку технологических ограничений практически нет. 
Цифровая персональная образовательная логистика 
диктует широкую диверсификацию, специализа-
цию, выбор и оптимизацию всех задач обеспечения 
в логике JIT — «точно в срок».
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The authors propose to consider the digital transformation of education as logistics view, looking at educational logistics like an 
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Аннотация
В статье рассмотрена целесообразность изучения технологии дополненной реальности в курсе информатики основной школы, 

выявлена проблема в определении подходов к такому обучению. Целью статьи являются раскрытие возможности освоения тех-
нологии дополненной реальности школьниками и оценка влияния изучения этой технологии на повышение уровня подготовки 
учащихся к жизни в информационном обществе.

Анализ научно-методической и учебно-дидактической литературы в области технологии дополненной реальности позволил 
обосновать необходимость и возможность изучения и применения технологии дополненной реальности в курсе информатики 
основной школы. Обобщение и систематизация опыта обучения школьников технологии дополненной реальности позволили 
определить цели, задачи и планируемые результаты такого обучения, скорректировать содержание обучения информатике 
в основной школе, определить тематическое наполнение курса информатики основной школы дидактическими элементами 
технологии дополненной реальности. Апробация материалов исследования позволила продемонстрировать целесообразность 
включения технологии дополненной реальности в курс информатики основной школы.

Результаты проведенного исследования являются методологической основой для формирования содержания обучения 
и применения технологии дополненной реальности в курсе информатики основной школы, что позволяет обучать этой техно-
логии и применять ее в процессе обучения информатике. Материалы исследования могут быть полезны специалистам в области 
методики обучения информатике и учителям информатики.
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комплекс, осуществляющий адаптированное «на-
ложение» виртуального слоя на материальный мир 
в реальном времени [11]. Поэтому для овладения 
данной технологией учащимся необходимо обладать 
знаниями в области аппаратного и программного 
обеспечения компьютера, компьютерной графики, 
формализации и моделирования, систем позициони-
рования и т. д. Включение в процесс обучения инфор-
матике в основной школе технологии дополненной 
реальности требует теоретического обоснования 
содержания обучения информатике и определения 
подхода к такому обучению.

2. Методы исследования

Для решения выявленной проблемы проведен 
анализ психолого-педагогической и научно-мето-
дической литературы, что позволило определить 
возможность и целесообразность включения в со-
держание курса информатики основной школы 

1. Постановка проблемы исследования

В настоящее время актуальной остается проблема 
подготовки школьников к жизни в информационном 
обществе, предполагающей овладение обобщенными 
способами деятельности с использованием информа-
ционных технологий [1]. Причем в содержание обу-
чения необходимо включить рассмотрение информа-
ционных технологий, которые будут использоваться 
в ближайшем будущем [2]. К таким технологиям, 
обладающим высоким потенциалом и темпом раз-
вития, относится технология дополненной реаль-
ности [3]. Комплексное и систематическое обучение 
данной технологии позволит повысить уровень обще-
образовательной подготовки учащихся средствами 
информатики [4–6].

Основываясь на исследованиях в области тех-
нологии дополненной реальности [7–10], можно 
утверждать, что технология  дополненной реаль-
ности представляет собой программно-аппаратный 
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дидактических элементов, связанных с технологией 
дополненной реальности. В результате поисковой де-
ятельности выявлен подход к обучению технологии 
дополненной реальности в рамках курса информати-
ки основной школы. Обобщение и систематизация 
материалов исследования позволили осуществить 
целеполагание и скорректировать содержание обу-
чения информатике с учетом внедрения технологии 
дополненной реальности. В результате проектиро-
вочной и экспериментальной деятельности было 
выявлено, что предлагаемый подход позволяет до-
статочно эффективно обучить школьников основам 
и особенностям технологии дополненной реальности, 
повысить уровень их подготовки к жизни в инфор-
мационном обществе за счет овладения средствами 
технологии дополненной реальности.

3. Результаты и обсуждение 
проведенного исследования

Преподавание и изучение информационных тех-
нологий, их рационального применения для решения 
общеобразовательных задач в условиях постоянного 
самообучения и саморазвития являются важной со-
ставляющей образовательного процесса по информа-
тике в основной школе.

В настоящее время становится особенно актуаль-
ным формирование содержания обучения, нацелен-
ного на овладение учащимися информационными 
технологиями, используемыми не только сегодня, но 
и в ближайшем будущем. Это позволит грамотно и обо-
снованно внедрять перспективные информационные 
технологии в повседневную жизнь и образовательный 
процесс, повысить эффективность обучения разным 
учебным предметам, в том числе информатике. Среди 
новых информационных технологий можно выделить 
технологию дополненной реальности, которая откры-
вает новые способы взаимодействия с мультимедий-
ными ресурсами и виртуальными объектами [12–14].

Необходимость обучения и применения техноло-
гии дополненной реальности в курсе информатики 
основной школы обоснована следующими факторами. 
Поскольку технология дополненной реальности позво-
ляет повышать наглядность процесса обучения [15], 
проводить ранее невозможные лабораторные работы, 
снижать ограничения компьютерных пользователь-
ских интерфейсов, то применение этой технологии 
может повысить эффективность процесса обучения 
информатике. Технология дополненной реальности 
все активнее начинает использоваться в повседневной 
и профессиональной деятельности, поэтому обучение 
грамотному взаимодействию с такой технологией не-
обходимо в курсе информатики основной школы [16].

В качестве целей обучения технологии дополнен-
ной реальности учащихся основной школы выделим 
подготовку к жизни в информационном обществе 
благодаря освоению средств технологии дополненной 
реальности, способов их создания, содержательному 
наполнению и применению в процессе обучения, 
в том числе для решения последующих профессио-
нальных и бытовых задач.

В результате обучения технологии дополненной 
реальности учащийся должен:

понимать/знать:
•	 сущность, определения, особенности и отличия 

компонентов континуума Милграма: вирту-
альная реальность (англ. Virtual Reality, VR), 
дополненная виртуальность (англ. Augmen-
ted Virtuality, AV), дополненная реальность 
(англ. Augmented Reality, AR), смешанная 
реальность (англ. Mixed Reality, MR), а также 
особенности процесса дополнения реальности;

•	 возможности и области применения техноло-
гии дополненной реальности, ограничения 
в использовании;

•	 основные принципы создания технологии до-
полненной реальности, пути ее развития;

•	 виды и устройства технологии дополненной 
реальности, способы позиционирования, виды 
маркеров, способы создания и особенности ис-
пользования маркеров;

•	 виды информационных объектов и процессов, 
наполняющих системы дополненной реаль-
ности, способы и средства содержательного 
наполнения систем дополненной реальности;

уметь:
•	 приводить примеры использования техно-

логии дополненной реальности для решения 
различных задач;

•	 находить виртуальные объекты в окружающем 
мире, применяя системы дополненной реаль-
ности;

•	 использовать технологию дополненной реаль-
ности для повышения эффективности своей 
деятельности, в том числе в процессе обучения 
различным учебным дисциплинам;

•	 создавать объекты, маркеры и модели для на-
полнения систем дополненной реальности;

•	 выбирать средства технологии дополненной 
реальности и способы их применения для ре-
шения соответствующих задач.

Образовательный процесс по освоению техно-
логии дополненной реальности должен быть на-
правлен на:

•	 формирование информационной культуры 
учащихся;

•	 развитие их творческой активности;
•	 повышение познавательного интереса к учеб-

ной дисциплине;
•	 развитие способности критического мышле-

ния (умения сопоставлять, формулировать 
и проверять гипотезы, анализировать процесс 
решения задачи);

•	 развитие логико-алгоритмического мышления 
и др.

В соответствии с вышеизложенным определим 
планируемые результаты обучения технологии до-
полненной реальности:

•	 предметные: уметь выделять области воз-
можного использования технологии дополнен-
ной реальности и эффективно их применять 
в практической деятельности;
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•	 личностные: уметь находить дополнитель-
ную контекстную информацию для решения 
личностно значимых задач;

•	 метапредметные: уметь применять сред-
ства технологии дополненной реальности при 
обучении различным учебным предметам 
и в жизни.

Внедрение технологии дополненной реальности 
в образовательный процесс предполагает анализ 
и корректировку содержания обучения в соот-
ветствии с выделенными целями обучения. (Ниже 
представлены лишь те дидактические элементы, 
которые отражают включение технологии допол-

ненной реальности в курс информатики основной 
школы.)

Содержание обучения информатике представим 
следующими содержательно-методическими линия-
ми [17]: информация и информационные процессы, 
представление информации, автоматизация инфор-
мационных процессов (аппаратное и программное 
обеспечение компьютера), информационное модели-
рование (формализация и моделирование), основы 
алгоритмизации и программирования, информаци-
онные технологии. Во-первых, в указанные линии 
добавляются новые темы, связанные с технологией 
дополненной реальности, во-вторых, в традиционные 

Рис. 1. Технология дополненной реальности в содержании курса информатики основной школы
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темы добавляются дидактические элементы техноло-
гии дополненной реальности, в-третьих, некоторые 
темы осваиваются с применением технологии до-
полненной реальности (рис. 1) [18].

Например, в разделе «Информационные техноло-
гии» наряду с введением новой темы «Технологии до-
полненной и виртуальной реальности» целесообразно 
при изучении традиционной темы «Технологии 
работы с графикой» рассмотреть особенности приме-
нения растрового и векторного способов кодирования 
графического изображения при создании 3D-моделей 

и других виртуальных объектов для систем допол-
ненной реальности, а также использовать средства 
технологии дополненной реальности для создания 
виртуальных пространственных объектов.

Рассмотрим более подробно возможность тема-
тического наполнения курса информатики основной 
школы дидактическими элементами технологии до-
полненной реальности (табл. 1) [19, 20].

Предложенный подход к обучению технологии 
дополненной реальности реализован при обучении 
информатике учащихся восьмых классов в школе 

Таблица 1

Технология дополненной реальности в различных темах курса информатики основной школы

№ 
п/п

Темы курса 
информатики 

основной школы

Возможности и особенности 
технологии дополненной реальности

Технология дополненной реальности 
как объект изучения

1 Развитие 
информационных 
технологий

Создание технологии дополненной ре-
альности как определенный этап раз-
вития информационных технологий

Роль, место и направления развития технологии 
дополненной реальности, ее основные преимуще-
ства. Изменение количественного соотношения 
виртуальных и реальных объектов

2 Автоматизация 
информационных 
процессов 

Автоматизация информационных 
процессов средствами технологии до-
полненной реальности

Возможность автоматизации информационных 
процессов в различных областях деятельности 
средствами технологии дополненной реальности 

3 Аппаратное 
обеспечение 
компьютера

Аппаратное обеспечение устройств 
компьютерной техники, работающих 
с технологией дополненной реаль-
ности

Виды, назначение и особенности функциони-
рования компонентов технологии дополненной 
реальности

4 Архитектура 
и принципы рабо-
ты компьютера

Особенности архитектуры устройств 
дополненной реальности

Архитектура устройств дополненной реальности, 
их особенности

5 Программное 
обеспечение 
компьютера

Место программного обеспечения 
технологии дополненной реальности 
среди программного обеспечения 
компьютера

Виды и особенности программного обеспечения 
технологии дополненной реальности для распоз-
навания образов, позиционирования, моделиро-
вания, симуляции различных процессов

6 Взаимодействие 
человека с ком-
пьютером 

Технология дополненной реальности 
как средство формирования пользо-
вательского интерфейса нового типа

Особенности и преимущества пользовательского 
интерфейса технологии дополненной реальности

7 Технология 
дополненной 
и виртуальной 
реальности

Основные понятия технологии до-
полненной реальности, ее возмож-
ности и преимущества, принципы 
и устройство

Компоненты континуума Милграма. Основные 
принципы создания и возможности применения 
технологии дополненной реальности. Виды и сред-
ства технологии дополненной реальности. Пути 
ее развития

8 Кодирование 
графической 
информации

Системы распознавания образов тех-
нологии дополненной реальности как 
системы кодирования графики 

Особенности системы распознавания образов в си-
стемах дополненной реальности при кодировании 
графики 

9 Компьютерное 
моделирование

Системы дополненной реальности как 
инструмент компьютерного модели-
рования

Особенности создания моделей при использовании 
технологии дополненной реальности. Этапы мо-
делирования с применением систем дополненной 
реальности. Особенности построения и использова-
ния трехмерных моделей для систем дополненной 
реальности

10 Разработка 
компьютерных 
программ 

Технология программирования систем 
дополненной реальности

Основы программирования применительно к си-
стемам дополненной реальности

11 Общение в теле-
коммуникацион-
ных сетях

Голографические технологии как 
средство телекоммуникации 

Способы транслирования объектов с применением 
технологии дополненной реальности (на примере 
голографических технологий) 

12 Информационные 
ресурсы компью-
терных сетей

Информационные ресурсы, исполь-
зующие технологию дополненной 
реальности 

Виртуальные объекты и ресурсы, демонстрирую-
щие технологию дополненной реальности. Инфор-
мационные ресурсы, основанные на технологии 
дополненной реальности 
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№ 1409 г. Москвы. В процессе обучения был проведен 
эксперимент для выявления успешности освоения 
школьниками технологии дополненной реальности, 
а именно:

знаний:
•	 устройства дополненной реальности;
•	 основных элементов системы дополненной 

реальности;
•	 основных принципов взаимодействия с марке-

рами дополненной реальности;
умений:
•	 адаптировать модель дополненной реальности 

к реальным объектам;
•	 разработать модель для системы дополненной 

реальности.
Поскольку технология дополненной реальности 

не изучается в курсе информатики основной школы, 
невозможно сравнивать процесс обучения контроль-
ной и экспериментальной групп. Поэтому в рамках 
исследования осуществлялось тестирование одной 
группы школьников два раза.

При входном тестировании выявлялся исход-
ный уровень представления учащихся (67 человек) 
о технологии дополненной реальности. Итоговое 
тестирование учащихся (66 человек, поскольку один 
учащийся заболел) было проведено после изучения 
темы «Технологии дополненной и виртуальной ре-
альности», в которой технология дополненной реаль-
ности рассматривается в качестве объекта изучения. 
Итоговые тестовые задания по сравнению со входны-
ми тестовыми заданиями обладали более высоким 
уровнем сложности и были направлены на проверку 
знаний основ технологии дополненной реальности 
и функционирования систем дополненной реальности.

Результаты проведенных тестирований (табл. 2) 
свидетельствуют об ожидаемом относительно низком 
начальном уровне владения учащимися технологи-
ей дополненной реальности. Почти все школьники 
имели представление о технологии дополненной 
реальности на интуитивном уровне, но затруднялись 
в определении такой технологии, ее устройства и эле-
ментов, не умели работать с маркерами дополненной 

№ 
п/п

Темы курса 
информатики 

основной школы

Возможности и особенности 
технологии дополненной реальности

Технология дополненной реальности 
как объект изучения

13 Поиск 
информации

Использование технологии допол-
ненной реальности как поискового 
инструмента

Средства технологии дополненной реальности и об-
ласти их использования при поиске информации 
(распознавание образов) 

14 Растровая 
компьютерная 
графика

Растровые изображения (маркеры) 
в системе дополненной реальности 

Создание растрового изображения в графическом 
редакторе, используемого в качестве маркера в си-
стеме дополненной реальности 

15 Векторная 
компьютерная 
графика

Векторные изображения (маркеры) 
в системе дополненной реальности 

Создание векторного изображения в графическом 
редакторе, используемого в качестве маркера в си-
стеме дополненной реальности

16 Двумерная и трех-
мерная компью-
терная графика

Создание и использование двумерных 
и трехмерных объектов в системах до-
полненной реальности

Способы и средства ввода графических изображе-
ний в системах дополненной реальности, возмож-
ности их использования

17 Компьютерная 
анимация

Анимация компьютерной графики для 
систем дополненной реальности

Способы создания и применения анимации для 
систем дополненной реальности

18 Компьютерные сло-
вари и автоматизи-
рованная проверка 
правописания 

Онлайн-переводы текстовых и звуко-
вых сообщений системами дополнен-
ной реальности 

Возможности и особенности технологии дополнен-
ной реальности при контекстном переводе с помо-
щью информационных слоев

19 Мультимедийные 
и гипермедийные 
ресурсы

Виртуальные модели, технологии до-
полненной реальности как мультиме-
диа- и гипермедиаресурсы 

Способы анимации и озвучивания виртуальных 
моделей для систем дополненной реальности, их 
разработка

20 Компьютерные 
презентации

Дополненная реальность как элек-
тронный помощник в компьютерных 
презентациях

Возможности применения технологии дополнен-
ной реальности при создании компьютерных пре-
зентаций для повышения наглядности материала, 
их разработка

21 Информатизация 
общества

Дополненная реальность как ин-
формационная технология развития 
общества

Роль технологии дополненной реальности в ин-
форматизации общества. Возможное развитие 
общества благодаря применению этой технологии 

22 Этические и пра-
вовые требования 
информационного 
общества

Этические и правовые проблемы созда-
ния и применения систем дополненной 
реальности 

Этические и правовые нормы создания и исполь-
зования технологии дополненной реальности (рас-
познавание лиц людей и доступ к персональной 
информации)

23 Информационная 
безопасность 
общества

Системы дополненной реальности как 
возможная угроза информационной 
безопасности общества 

Проблемы и обеспечение информационной безо-
пасности общества при использовании систем до-
полненной реальности

Окончание табл. 1
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реальности и разрабатывать модели для систем до-
полненной реальности.

Результаты итогового тестирования показывают 
значительное повышение уровня владения учащи-
мися технологией дополненной реальности в теоре-
тическом и практическом аспектах.

Также по результатам входного и итогового 
тестирования были вычислены средние баллы по 
каждому показателю и обобщенный средний балл 
(рис. 2), увеличение которых подтверждает повы-
шение уровня владения учащимися технологией 
дополненной реальности, что свидетельствует об 
эффективности процесса обучения в соответствии 
с предложенным подходом.

Таким образом, учащиеся основной школы до-
статочно эффективно могут освоить технологию до-
полненной реальности и на практике продемонстри-
ровать сформированность соответствующих умений, 
что подтверждает целесообразность расширения 
курса информатики за счет внедрения технологии 
дополненной реальности как объекта изучения, 

а также возможности проведения новых практиче-
ских и лабораторных работ.

4. Заключение

На основе проведенного исследования выявлена 
необходимость и возможность расширения содер-
жания курса информатики основной школы за счет 
внедрения технологии дополненной реальности как 
объекта изучения и обоснованного применения этой 
технологии в процессе обучения, что позволяет фор-
мировать представление школьников о новой инфор-
мационной технологии, повышать интерактивность 
и наглядность обучения, проводить новые, ранее не-
доступные практические и лабораторные работы, кон-
тролировать результаты обучения на новом уровне.

Обновление содержания курса информатики 
основной школы осуществлялось благодаря сфор-
мулированным целям обучения технологии допол-
ненной реальности (формирование представлений 
о различных подходах к дополнению реальности 
и знаний о континууме Милграма, формирование 
умений создавать маркеры и модели для систем до-
полненной реальности, демонстрировать виртуаль-
ные объекты в окружающем мире, выбирать средства 
технологии дополненной реальности для решения 
соответствующих задач и др.). Предложен подход 
к формированию содержания такого обучения за счет 
добавления новых тем, корректировки традиционно 
изучаемых тем, а также обоснованного применения 
средств технологии дополненной реальности в об-
разовательном процессе по информатике в основной 
школе. При реализации указанного подхода были 
скорректированы более тридцати элементов тема-
тического планирования. Апробация материалов 
исследования (в том числе проведенный экспери-
мент) показала, что предложенный подход позволяет 
достаточно эффективно обучать учащихся основной 
школы технологии дополненной реальности.

Таблица 2

Уровни владения учащимися технологией дополненной реальности по результатам  
входного и итогового тестирования

№ 
п/п

Анализируемые знания и умения, 
отражающие уровень владения 

учащимися технологией 
дополненной реальности

Уровни владения технологией дополненной реальности по 
результатам входного (вход.) и итогового (итог.) тестирования, %

Низкий Средний Высокий

вход. итог. вход. итог. вход. итог.

1 Знание устройства дополненной реальности 46,3 10,7 32,5 52,4 21,2 36,9

2 Знание основных элементов системы до-
полненной реальности

53,8 4,7 26,3 67,9 19,9 27,4

3 Знание основных принципов взаимодей-
ствия с маркерами дополненной реальности

37,5 10,7 38,7 54,8 23,8 34,5

4 Умение адаптировать модель дополненной 
реальности к реальным объектам

41,3 5,9 39,9 53,6 18,8 40,5

5 Умение разработать модель для системы 
дополненной реальности

48,8 13,1 32,5 56,0 18,7 30,9

Рис. 2. Средние баллы учащихся за освоение технологии 
дополненной реальности по результатам входного 

и итогового тестирования
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The article discusses the feasibility of studying augmented reality technology in the informatics course of basic school and identifies 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА 
С  РАБОТОДАТЕЛЯМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
РАЗРАБОТКЕ И  РЕАЛИЗАЦИИ ИТ-ПРОЕКТОВ
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Аннотация
В работе актуализируется необходимость использования проектного подхода как основного для профессиональной деятель-

ности в ИТ-сфере при разработке и модернизации основных профессиональных образовательных программ соответствующих 
направлений подготовки в вузе в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-
зования (ФГОС ВО 3++). Анализируется роль работодателей в процессах, связанных с модернизацией реализуемых региональным 
вузом программ бакалавриата ИТ-подготовки. Обосновывается, что особое значение для формирования профессиональных ком-
петенций выпускников ИТ-направлений подготовки, отвечающих требованиям работодателей, имеет практико-ориентированное 
обучение основам проектной деятельности в ИТ-сфере в соответствии со стандартизированными в отрасли этапами реализации 
ИТ-проекта. С позиций ключевых работодателей представлена характеристика этапов ИТ-проекта и установлено соответствие 
между этапами ИТ-проекта и компонентами трудовых функций профессионального стандарта «Программист». Представлен опыт 
организации обучения студентов регионального вуза этапам реализации ИТ-проекта в рамках формирования профессиональных 
компетенций выпускников направлений подготовки бакалавров «Информатика и вычислительная техника», «Информационные 
системы и технологии» с участием базовой кафедры, преподавателями которой являются представители крупной ИТ-компании.

Ключевые слова: образовательный стандарт, профессиональный стандарт, образовательная программа, требования ра-
ботодателей, ИТ-проект.
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учитывать условия их реализации и реальные запро-
сы работодателей — непосредственных потребителей 
образовательных услуг, оказываемых вузом.

Согласно п. 3.4 ФГОС ВО 3++ по направлению 
подготовки бакалавров «Информационные системы 
и технологии» [4], профессиональные компетенции 
ОПОП формируются образовательной организацией 
на основе профессиональных стандартов и других 
источников, в частности, в результате консультаций 
с представителями региональных работодателей. 
Группа разработчиков, в состав которой, как пра-
вило, включаются эксперты со стороны профессио-
нального сообщества, производит декомпозицию 
требований профессионального и образовательного 
стандартов и устанавливает соответствие их иерар-
хических структур. В работах [5, 6] указанные про-

1. Введение

На современном этапе развития высшего об-
разования в России одним из ключевых факторов, 
оказывающих существенное влияние на качество 
и востребованность разрабатываемых вузом основ-
ных профессиональных образовательных программ 
(далее — образовательные программы, ОПОП), явля-
ется необходимость учета требований работодателей 
в рамках реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО) в соответствии с профессиональными стан-
дартами [1–3]. С целью повышения эффективности 
образовательного процесса и конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда при проектировании 
образовательных программ разработчики должны 
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цессы продемонстрированы на примере направления 
подготовки бакалавров «Информатика и вычисли-
тельная техника» и профессиональных стандартов 
«Программист», «Разработчик Web и мультимедий-
ных приложений».

2. Актуальность проблемы 
проектирования ОПОП на основе 
проектного подхода с учетом требований 
профессиональных стандартов 
и работодателей

В современной индустрии информационных тех-
нологий особое значение имеют процессы разработ-
ки, реализации и сопровождения ИТ-проектов для 
различных отраслей экономики и социальной сферы. 
В профессиональном стандарте «Программист» [7], 
входящем в перечень профессиональных стандартов 
приложения ФГОС по направлению подготовки бака-
лавров «Информатика и вычислительная техника», 
выделена обобщенная трудовая функция D: «Разра-
ботка требований и проектирование программного 
обеспечения», которая в профессиональном стандар-
те декомпозируется на трудовые функции, представ-
ленные в таблице 1. Анализ характеристик трудовых 
функций и связанных с ними трудовых умений 
профессионального стандарта «Программист», 
а также их сопоставление общепрофессиональным 

и профессиональным компетенциям, сформулиро-
ванным в ФГОС ВО 3+ по направлениям подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
и 09.03.02 «Информационные системы и техноло-
гии», находит отражение в работах авторов [6, 8].

Проектная деятельность является одной из 
основных в области информационных технологий 
[9, 10]. Указанные в таблице 1 знания и умения, пред-
ставляющие собой компоненты трудовых функций, 
непосредственно связаны с процессом разработки 
ИТ-проектов и являются необходимыми (но не до-
статочными) для специалиста на различных этапах 
работы над проектом. Вместе с тем проведенный 
нами опрос представителей работодателей региона 
показывает, что у выпускников Нижневартовского 
государственного университета (НВГУ), обладающих 
в достаточной мере знаниями и умениями, соответ-
ствующими обобщенной трудовой функции D профес-
сионального стандарта «Программист» (см. табл. 1), 
в процессе работы над ИТ-проектом возникает целый 
ряд проблем. Рассмотрим некоторые из них.

•	 Недостаточные знания проектировщи-
ков о предметной области. Недостаточ-
ное понимание членами проектной команды 
внутреннего устройства и поведения объектов 
и процессов, подлежащих проектированию 
и программированию, повышает риск не ре-
ализовать проект вообще или не оправдать 
в полной мере ожидания заказчика. Проекти-

Таблица 1

Компоненты обобщенной трудовой функции D профессионального стандарта «Программист»

Трудовая функ-
ция

Код

Уровень ква-
лификации, 
требования 
к образова-

нию

Необходимые умения Необходимые знания

Анализ требо-
ваний к про-
граммному 
обеспечению

D/01.6 6,
высшее об-
разование, 
повышение 
квалифика-
ции

•			Проводить анализ исполнения 
требований;

•			вырабатывать варианты реали-
зации требований;

•			проводить оценку и обоснование 
рекомендуемых решений;

•			осуществлять коммуникации 
с заинтересованными сторонами

•			Возможности существующей про-
граммно-технической архитекту-
ры, современных и перспективных 
средств разработки программных 
продуктов, технических средств; 
методологии разработки программ-
ного обеспечения и технологии про-
граммирования, проектирования 
и использования баз данных

Разработка 
технических 
спецификаций 
на программ-
ные компонен-
ты и их взаимо-
действие

D/02.6 •			Выбирать средства реализации 
требований к программному обе-
спечению;

•			вырабатывать варианты реализа-
ции программного обеспечения;

•			проводить оценку и обоснование 
рекомендуемых решений;

•			осуществлять коммуникации 
с заинтересованными сторонами

Общие знания:
•			языки формализации функциональ-

ных спецификаций;
•			методы и приемы формализации 

задач;
+ для D/02.6:
•			методы и средства проектирования 

программного обеспечения, про-
граммных интерфейсов и баз данных;

+ для D/03.6:
•			методы и приемы алгоритмизации 

поставленных задач;
•			нотации и программные продукты 

для графического отображения ал-
горитмов;

•			алгоритмы решения типовых задач, 
области и способы их применения

Проектирова-
ние программ-
ного обеспече-
ния

D/03.6 •			Использовать методы и приемы 
формализации и алгоритмиза-
ции задач; применять программ-
ные продукты для графического 
отображения алгоритмов;

•			применять стандартные алгорит-
мы в соответствующих областях
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ровщики должны не только быть грамотными 
и квалифицированными ИТ-специалистами, 
но и иметь представление о той предметной 
области (производственном процессе), для 
которой разрабатывается сам проект. При под-
готовке ИТ-специалистов в Нижневартовском 
государственном университете в качестве пред-
метной области преимущественно выступают 
производственные процессы, относящиеся 
к базовой для региона нефтегазовой отрасли.

•	 Недостаточное владение заказчиком 
и исполнителем методологией ИТ-
проектов. Неумение обеих сторон четко 
и конкретно формулировать цель проекта 
и определять его задачи может вызывать по-
вышение стоимости самого проекта и несо-
ответствие конечного продукта ожиданиям 
заказчика.

•	 Отсутствие конструктивного взаимо-
действия между заказчиком и испол-
нителем. При плохо организованной ком-
муникации, когда заказчик своевременно не 
доводит до сведения исполнителя актуальную 
информацию о необходимости внесения из-
менений в проектное задание, разработанный 
продукт на момент завершения проекта может 
не отвечать потребностям заказчика.

Для снижения риска возникновения обозначен-
ных выше проблем требуется корректировка со-
держания подготовки будущих ИТ-специалистов, 
например, за счет включения в учебные планы по 
ИТ-направлениям подготовки в вузе дисциплин (мо-
дулей), в ходе реализации которых ведущие специ-
алисты со стороны работодателей могли бы передать 
студентам свой профессиональный опыт, опираясь на 
практику реализации реальных ИТ-проектов.

Таким образом, особое значение в рамках форми-
рования профессиональных компетенций выпуск-
ников ИТ-направлений подготовки, отвечающих 
требованиям работодателей, приобретает практи-
ко-ориентированное обучение основам проектной 
деятельности в ИТ-сфере в соответствии со стан-
дартизированными в отрасли [11–14] этапами 
реализации ИТ-проекта.

3. Характеристика понятия «ИТ-проект»  
и основных этапов реализации 
ИТ-проектов с позиций опыта работодателей

Вопросам проектного обучения и включения 
проектной деятельности в образовательный про-
цесс посвящены исследования А. Ю. Пентина [15], 
Г. П. Андреева [16], Е. С. Полат [17] и др. Рассмотрим 
принятые нами определения понятий «проект» 
и «ИТ-проект».

Документ «A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge» (PMBoK) определяет проект 
как «временное предприятие, предназначенное для 
создания уникальных продуктов, услуг или резуль-
татов. Временный характер проекта означает, что 

у любого проекта есть определенное начало и завер-
шение. Завершение наступает, когда достигнуты 
цели проекта; или признано, что цели проекта не 
будут или не могут быть достигнуты; или исчезла 
необходимость в проекте» [цит. по: 13]. Еще одно 
определение проекта нашло отражение в ГОСТ Р 
54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования 
к управлению проектом», где под проектом пони-
мается «комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленный на создание уникального продукта 
или услуги в условиях временных и ресурсных огра-
ничений» [11].

В нашей работе под проектом мы понимаем, 
вслед за авторами книги [14], целенаправленное, 
заранее проработанное и запланированное соз-
дание или модернизацию физических объектов, 
технологических процессов, технической и органи-
зационной документации для них, материальных, 
финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также 
управленческих решений и мероприятий по их вы-
полнению.

Под ИТ-проектом будем понимать «процесс, 
направленный на создание уникальных продуктов, 
услуг и/или результатов, связанных с оценкой, мо-
дернизацией, адаптацией, настройкой, внедрением, 
тестированием, описанием, интеграцией информа-
ционных систем в определенные бизнес-процессы ор-
ганизации» [12]. Концептуальная системная модель 
для выявления критериев оценки успеха реализации 
ИТ-проектов представлена в работе [18].

Несмотря на общепризнанную актуальность ре-
ализации в образовательном процессе деятельности 
студентов по разработке проектов, целый ряд кон-
кретных вопросов технологии ИТ-проектирования 
остается мало разработанным либо неактуальным 
из-за непрерывного развития ИТ-индустрии и вы-
хода ее на качественно новый уровень. При рас-
смотрении ИТ-проектов как обязательной деятель-
ности обучающихся по направлениям подготовки 
вуза возникает необходимость соотнесения этапов 
реализации ИТ-проектов с компонентами трудовых 
функций профессионального стандарта, выбранного 
за основу при проектировании ОПОП, но при условии 
обязательного учета запросов работодателей.

Представим основные этапы реализации ИТ-
проектов (см. рис.) и приведем их краткую характе-
ристику, составленную на основе опыта деятельности 
ведущих экспертов ООО «Сибирская интернет компа-
ния» (ИК «СИБИНТЕК») — одного из ключевых ра-
ботодателей ИТ-отрасли и стратегического партнера 
Нижневартовского государственного университета.

1. Исследование предметной области. На 
данном этапе происходят обсуждение проектной 
цели и анализ предметной области. Важность дан-
ного этапа очевидна, поскольку члены проектной 
команды, как правило, являются экспертами в ИТ-
сфере, но не являются экспертами в той сфере, кото-
рую надо автоматизировать или модифицировать. До 
начала реализации проекта проектировщики в ходе 
общения с пользователями собирают информацию 
о том, как устроен предмет автоматизации. Завер-
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шать этап рекомендуется техническим проектным 
документом «Отчет об исследовании предметной 
области».

2. Бизнес-анализ. Основная задача проектной 
команды заключается в постановке достижимых 
и измеримых целей и задач проекта. При этом не-
обходимо определить степень существующей авто-
матизации предметной области и ее пригодности 
к дальнейшей автоматизации. Исходя из целей, про-
ектная команда формулирует требования, без кото-
рых автоматизация невозможна или неэффективна. 
Заказчик, в свою очередь, определяет руководителей 
проекта из числа своих сотрудников. Завершать этап 
рекомендуется техническим проектным докумен-
том «Анализ предметной области».

3. Проектная концепция. На этом этапе про-
исходит уточнение целей и задач проекта для обе-
спечения многовариантности решений и снижения 
риска потери проекта. Производится ранжирование 
проектных решений по критериям эффективности 
и риска и, как следствие, определяется лучший 
вариант. Происходит предварительная оценка фи-
нансовых затрат, и определяются сроки реализации 
проекта. Завершать этап в обязательном порядке 
необходимо техническим проектным документом 
«Концепция проекта». Основной акцент в концеп-
ции делается на сравнении различных вариантов 
реализации проекта.

4. Постановка задачи. При постановке задачи 
заказчик излагает свои требования к проектному 
продукту, включающие в себя системные и бизнес-
требования, а также требования пользователей. 
В ходе данного этапа выявляется, как должна функ-
ционировать проектируемая система, как должна 
быть организована деятельность пользователей. 
Постановка задачи в обязательном порядке должна 
быть согласована с проектной командой и заказчи-
ком проекта.

5. Конструирование (проектирование). 
Данный процесс представляет собой наиболее слож-
ную, творческую деятельность проектной команды. 
Как следствие, очень сложно облечь этот процесс 
в какие-либо шаблоны, унифицировать его, про-
контролировать качество и установить соответствие 
первоначальному проектному замыслу. Этап проек-
тирования всегда завершается выработкой пакета 
документов «Частные технические задания».

6. Реализация (в том числе программи-
рование и отладка). Под реализацией можно 
понимать и адаптацию «коробочного» продукта под 
потребности заказчика, и программирование с нуля 
абсолютно нового программного продукта, и реали-
зацию каких-либо сложных изменений в успешно 
эксплуатируемой программной системе.

7. Тестирование. После того как программная 
система построена, ее необходимо протестировать 
на соответствие требованиям и ограничениям в по-
становке задач. Перед тестированием сложной 
программной системы, предназначенной для экс-
плуатации большим количеством пользователей, 
рекомендуется создать документы «План испыта-
ний», «Журнал устранения замечаний и реализа-
ции улучшений (предложений)».

8. Обучение пользователей. Прежде чем 
запустить этап опытно-промышленной эксплуата-
ции системы, необходимо обучить пользователей 
функционалу системы, логическим правилам 
и регламентам ее эксплуатации. При массовом обу-
чении пользователей рекомендуется роль тренера 
возложить на члена проектной команды, который 
ранее привлекался к созданию программной системы 
в качестве хотя бы одной из следующих ролей: экс-
перта предметной области, проектировщика, тести-
ровщика, исследователя или программиста. Перед 
обучением тренер должен разработать программу 
обучения, подготовить яркие демонстрационные 

Рис. Этапы разработки ИТ-проекта
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примеры, а также предусмотреть формы обратной 
связи от аудитории, чтобы убедиться, что пользова-
тели успешно усваивают материал и нарабатывают 
необходимые навыки.

9. Опытно-промышленная эксплуатация 
(ОПЭ). На данном этапе пользователи исполняют 
свои производственные функции с применением 
созданной программной системы. Проектная коман-
да собирает информацию об ошибках, замечаниях 
и предложениях заказчика. Часть недочетов устра-
няется сразу, а пожелания, выходящие за рамки 
проекта, могут стать предметом нового проекта. 
Проектный архитектор анализирует и озвучивает 
итоги деятельности проектной команды и дает оцен-
ку успешности достигнутого проектного результата. 
Готовятся документы о регистрации прав на создан-
ный программный продукт.

4. Опыт модернизации образовательных 
программ по ИТ-направлениям 
подготовки бакалавров

Представим опыт модернизации образователь-
ных программ по ИТ-направлениям подготовки 
бакалавров на факультете информационных тех-
нологий и математики Нижневартовского государ-
ственного университета с участием экспертов со 
стороны работодателей.

Для организации эффективного взаимодействия 
между вузами и работодателями создаются базовые 
кафедры [19]. Основным преимуществом таких 
подразделений является возможность максимально 
приблизить учебный процесс к условиям конкрет-
ных предприятий и ориентировать его на получение 
студентами навыков по решению реальных произ-
водственных задач, что делает выпускников гото-
выми приступить к профессиональной деятельности 
сразу же после завершения обучения в вузе. Так, 
с целью развития партнерских отношений между 
ООО ИК «СИБИНТЕК» и факультетом информаци-
онных технологий и математики Нижневартовского 
государственного университета в 2017 году была соз-
дана базовая кафедра «СИБИНТЕК». Преподаватели 
кафедры привлечены как к разработке содержания 
образовательных программ по информационным 
направлениям подготовки на факультете, так и к их 
непосредственной реализации: проведению занятий 
по практико-ориентированным дисциплинам, ру-
ководству всеми видами практик, курсовыми и вы-
пускными квалификационными работами студентов 
[20]. Ведущие специалисты ООО ИК «СИБИНТЕК» 
являются авторами-разработчиками программ дис-
циплин по выбору, содержание которых направлено 
на формирование профессиональных компетенций, 
необходимых для работы в различных структурных 
подразделениях ИТ-компании.

Для декомпозиции представленных выше эта-
пов ИТ-проекта с компонентами трудовых функций 
обобщенной трудовой функции D профессионального 
стандарта «Программист» были привлечены экс-

перты со стороны работодателей города и региона 
(табл. 2).

По итогам консультаций с представителями клю-
чевых работодателей региона было принято решение 
о включении в вариативную часть учебных планов 
практико-ориентированных дисциплин, связанных 
с детальным изучением и освоением отдельных эта-
пов разработки и реализации ИТ-проекта, препода-
вание которых должно осуществляться экспертами 
со стороны профессионального сообщества.

Так, в учебные планы направлений подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
и 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 
помимо дисциплин, связанных с формированием 
знаний и умений, которые соответствуют трудовым 
функциям D/01.6, D/02.6, D/03.6 (см. табл. 1), вклю-
чены дисциплины, непосредственно направленные на 
формирование проектных умений. К ним относятся 
дисциплины по выбору студента: «Реализация про-
ектов в объектно-ориентированной парадигме», 
«Управление ИТ-проектами». Занятия по данным 
дисциплинам проводятся с использованием активных 
методов обучения, таких как мозговой штурм, дело-
вая игра, анализ конкретных ситуаций (case study). 
В ходе занятий обучающиеся не только знакомятся 
с основными этапами разработки ИТ-проекта, но и на 
практике участвуют в их реализации. Несмотря на то 
что в процессе проведения занятий разрабатываются 
и анализируются в основном учебные проекты, дан-
ный вид деятельности открывает студентам широкие 
возможности для разработки и реализации реальных 
проектов. Отметим, что ежегодно на научно-техни-
ческой конференции (НТК) молодых специалистов, 
проводимой ООО ИК «СИБИНТЕК», магистранты 
факультета информационных технологий и мате-
матики НВГУ представляют разработанные ими 
проекты для решения реальных производственных 
задач (табл. 3). Выпускники бакалавриата и студенты 
магистратуры по ИТ-направлениям подготовки НВГУ 
ежегодно становятся участниками и победителями 
НТК как на городском, так и на региональном уров-
нях (ООО ИК «СИБИНТЕК», филиал «Макрорегион 
Западная Сибирь») и представляют свои проекты на 
всероссийском уровне. Так, в марте 2019 года лучшим 
на НТК в регионе стал ИТ-проект, авторами которого 
являются магистрант Т. Р. Саяпов и выпускник фа-
культета информационных технологий и математики 
К. Г. Михайлов.

Повышение интереса студентов в 2016–2019 го-
дах к проектно-ориентированным дисциплинам 
было зафиксировано на основе анализа их заявлений 
по записи на дисциплины по выбору. Отмечается 
непрерывный рост числа студентов факультета, 
выбравших дисциплину «Реализация проектов 
в объектно-ориентированной парадигме» (препода-
ватель кафедры «СИБИНТЕК» С. Б. Борисов, один 
из авторов данной статьи). Результаты проведенного 
количественного анализа представлены в таблице 4.

О тесном и плодотворном сотрудничестве фа-
культета с ключевым региональным работодателем 
могут свидетельствовать стабильные показатели 
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Таблица 2

Соответствие между этапами разработки и реализации ИТ-проекта и компонентами трудовых функций 
профессионального стандарта «Программист»

№ 
п/п

Наименование этапа
Необходимые знания и умения как компоненты  

трудовых функций D/01.6, D/02.6, D/03.6  
профессионального стандарта «Программист»

1 Исследование предметной области Уметь проводить анализ исполнения требований; осущест-
влять коммуникации с заинтересованными сторонами

2 Бизнес-анализ Знать возможности существующей программно-технической 
архитектуры, современных и перспективных средств разработ-
ки программных продуктов, технических средств.
Уметь проводить анализ исполнения требований; вырабаты-
вать варианты реализации требований; осуществлять комму-
никации с заинтересованными сторонами

3 Проектная концепция Знать методологии разработки программного обеспечения 
и технологии программирования, проектирования и исполь-
зования баз данных.
Уметь проводить анализ исполнения требований; выраба-
тывать варианты реализации требований; проводить оценку 
и обоснование рекомендуемых решений; выбирать средства 
реализации требований к программному обеспечению; выра-
батывать варианты реализации программного обеспечения; 
проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений; 
осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами

4 Постановка задачи Знать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач

5 Конструирование (проектирование) Знать методы и средства проектирования программного обе-
спечения, программных интерфейсов и баз данных.
Уметь использовать методы и приемы формализации и ал-
горитмизации задач; применять программные продукты для 
графического отображения алгоритмов; применять стандарт-
ные алгоритмы в соответствующих областях

6 Реализация (в том числе программирование 
и отладка)

7 Тестирование Знать методы и средства проектирования программного обе-
спечения, программных интерфейсов и баз данных.
Уметь проводить оценку и обоснование рекомендуемых ре-
шений; осуществлять коммуникации с заинтересованными 
сторонами

8 Обучение пользователей Уметь осуществлять коммуникации с заинтересованными 
сторонами

9 Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ) Уметь осуществлять коммуникации с заинтересованными 
сторонами

Таблица 3

Темы проектов, разработанных и представленных на НТК магистрантами НВГУ

№ 
п/п

Год Тема проекта

1 2017 Использование современных подходов работы с картографическим представлением данных для анализа 
и последующего предотвращения инцидентов на объектах компании

2 2017 Автоматизация процесса планирования отпусков для АО «Самотлорнефтегаз»

3 2018 Разработка модуля «Подбор скважин-кандидатов на ЗБС (зарезка буровых стволов)» в информационной 
системе «РН-КИН» (комплекс инструментов для нефтяного инжиниринга)

4 2018 Стационарно-мобильная интерактивная карта месторождений

5 2018 Прогнозная аналитика в информационной системе «Инфраструктура» для эффективного использования 
нефтепромыслового оборудования

6 2019 Исследование и разработка технологии цифровизации электронных образов на основе нейронных сетей
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трудоустроенных в ООО ИК «СИБИНТЕК» выпуск-
ников факультета информационных технологий 
и математики Нижневартовского государственного 
университета, которые ежегодно составляют от 25 
до 35 % в зависимости от численности выпускаемого 
контингента.

5. Выводы
Модернизация образовательных программ ин-

женерных направлений подготовки факультета 
информационных технологий и математики НВГУ 
и увеличение доли проектно-ориентированных 
дисциплин позволили перевести их на качественно 
новый, проектно-ориентированный уровень. По-
степенно происходит переход к модульному пред-
ставлению дисциплин по выбору, реализуемых 
преподавателями базовой кафедры. Как правило, 
если студент выбрал хотя бы одну из дисциплин по 
выбору базовой кафедры «СИБИНТЕК», то он и на 
следующий учебный год останавливает свой выбор 
на других дисциплинах этой кафедры. В процессе 
освоения дисциплин, реализуемых представителями 
профессионального сообщества, создаются условия 
для формирования у студентов ИТ-направлений 
подготовки тех компонентов профессиональных 
компетенций, которые наиболее востребованы и от-
ражены в квалификационных характеристиках 
должностей структурных подразделений компаний, 
в которые планируется трудоустройство выпускни-
ков факультета.

Таким образом, модернизация образовательных 
программ ИТ-подготовки в вузе в тесном взаимодей-
ствии с представителями региональных работодате-
лей, проводимая путем усиления проектной состав-
ляющей ОПОП, позволяет на новом качественном 
уровне сформировать профессиональные компетен-
ции выпускника и обеспечить его конкурентоспособ-
ность не только на региональном рынке труда, но 
и в целом по стране и за ее пределами.
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Аннотация
В статье рассматриваются аспекты формирования культуры информационной безопасности студентов колледжа. Актуаль-

ность работы обусловлена усилением угроз информационной безопасности личности и социума из-за стремительного увеличения 
количества используемых информационных сервисов и технологий. Исходя из этого, одной из важных проблем развития инфор-
мационного общества становится формирование культуры информационной безопасности личности как части общей культуры 
в ее социотехническом аспекте и как части профессиональной культуры личности. В ходе исследования выявлены структурные 
компоненты феномена «культура информационной безопасности», определены причины интереса к целевой группе обучающихся. 
Обоснована необходимость формирования у будущих специалистов среднего звена дополнительной универсальной компетенции, 
обеспечивающей способность и готовность индивида осознавать потребность в получении определенной информации, выявлять 
и оценивать надежность и достоверность источников данных. В результате исследования сформулированы рекомендации, на 
основе которых может быть сформирована и развита культура информационной безопасности студентов колледжа, и предложена 
декомпозиция этого процесса на укрупненные этапы. Сформулированы предложения по перечню дисциплин, в рамках изуче-
ния которых может развиваться культура информационной безопасности. Авторы полагают, что разработанные рекомендации 
помогут будущим специалистам среднего звена овладеть универсальной компетенцией, состоящей в способности и готовности 
осознавать потребность в получении определенной информации, выявлять и оценивать надежность и достоверность источников 
данных, а также осуществлять корректный доступ к необходимой информации и ее дальнейшее правомерное использование, 
которая в конечном итоге сформирует культуру информационной безопасности.

Ключевые слова: информационная культура, информационная безопасность, культура информационной безопасности, 
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Культура развивается вместе с обществом. Парал-
лельно с этим развитием увеличивается объем и уси-
ливается разнообразие циркулирующей в обществе 
информации. Приобретают значимость и важность 
ранее невостребованные свойства информации, такие 
как ее ценность, количество, персональный харак-
тер, защищенность и т. д. Сформировалось и широко 
применяется понятие «информационная культу-
ра», под которым в соответствии с [1] мы понимаем 
необходимый уровень знаний для ориентации в со-
временном информационном пространстве и спо-
собность к информационному взаимодействию. 
В этом контексте образование сегодня все чаще 
рассматривается как продолжающийся в течение 
всей жизни процесс, обеспечивающий поддержание 
и повышение личностного статуса и профессиональ-
ной компетентности человека, включая развитие 

1. Введение

Культура всегда имела важное значение в жизни 
человека и общества как инструмент накопления, 
хранения, обобщения и передачи человеческого 
опыта. Именно культура делает человека личностью. 
Каждый человек становится членом общества по 
мере освоения языка, приобретения знаний, осоз-
нания ценностей, восприятия норм морали и по-
ведения, обретения традиций своего народа и всего 
человечества. Культура, концентрируя лучший 
социальный опыт множества поколений людей, 
создает предпосылки к обобщению знаний о мире 
и к формированию собственного мировоззрения, 
открывая благоприятные возможности для вос-
приятия, анализа и продуктивного использования 
поступающей информации.
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его информационной культуры. Информационная 
культура не сводится к конкретным знаниям и уме-
ниям работы с информацией — она предполагает 
информационную направленность деятельности но-
сителя этой культуры, который обладает мотивацией 
к применению, обработке и усвоению новых знаний.

Современное восприятие информации как важ-
нейшего ресурса человеческой цивилизации обу-
словливает необходимость ее защиты от широкого 
спектра угроз. Наиболее существенными из таких 
угроз могут считаться уничтожение, искажение, под-
мена, несанкционированный доступ, блокирование 
информации. По сути, любое несанкционированное 
(целенаправленное или неосознаваемое) вмешатель-
ство в систему обработки, передачи и хранения инфор-
мации должно рассматриваться как угроза ее целост-
ности. Современные технологии, средства и методы 
обеспечения информационной безопасности (ИБ) на-
правлены в первую очередь на защиту именно систем 
обработки информации [2]. Однако они практически 
не затрагивают личностные аспекты (цели, мотивы, 
предпосылки и т. д.) людей, осуществляющих такое 
вмешательство либо ощущающих его последствия. 
На наш взгляд, эта ситуация дает основания говорить 
о необходимости формирования и развития культу-
ры информационной безопасности как компонента 
информационной культуры современного человека.

2. Содержание культуры 
информационной безопасности

Как указывается в «Доктрине информационной 
безопасности Российской Федерации» [3], террори-
стические и экстремистские организации широко 
используют не только средства деструктивного воз-
действия на объекты критической информационной 
инфраструктуры, но и механизмы информационного 
воздействия на индивидуальное, групповое и обще-
ственное сознание. При этом низкая осведомленность 
общества в вопросах обеспечения информационной 
безопасности зачастую становится причиной нару-
шения безопасности личности. Поэтому упомянутая 
выше Доктрина подчеркивает тенденцию к развитию 
культуры информационной безопасности общества 
как к средству предупреждения угроз информацион-
ной безопасности не только государства, но и любой 
организации и гражданина. Так, п. 23 Доктрины 
определяет одним из основных направлений обеспе-
чения информационной безопасности «повышение 
эффективности профилактики правонарушений, 
совершаемых с использованием информационных 
технологий, и противодействия таким правонару-
шениям», а п. 27 нацеливает на «развитие кадрового 
потенциала в области обеспечения информацион-
ной безопасности и применения информационных 
технологий» и «обеспечение защищенности граж-
дан от информационных угроз, в том числе за счет 
формирования культуры личной информационной 
безопасности» [3].

Отсутствие у подавляющего большинства членов 
современного общества надлежащих знаний, умений 

и навыков в области информационной безопасности 
чревато серьезными издержками при использовании 
информационных и коммуникационных техноло-
гий, поскольку одним из основных сдерживающих 
факторов их внедрения является потенциальная 
и принципиально неустранимая подверженность 
непрерывно возникающим новым угрозам информа-
ционной безопасности [4].

Термин «культура информационной безопас-
ности» относительно новый и требует пояснения.

Согласно [5], культура информационной безопас-
ности личности представляет собой «такой способ 
организации и развития жизнедеятельности, при ко-
тором гражданин знает и способен реализовать свои 
конституционные права и свободы в информацион-
ной сфере (владеет технологиями доступа к государ-
ственным и иным информационным ресурсам, может 
сохранить свою личную тайну, интеллектуальную 
собственность), умеет распознать негативные инфор-
мационные воздействия, угрожающие его здоровью, 
и владеет технологиями защиты от них».

Такое определение представляется нам недоста-
точно точным, поскольку базовое понятие «культу-
ра» определяется не как свойство личности, а как 
способ организации жизнедеятельности, т. е. как 
система правил, регламентирующих поведение чело-
века в информационной сфере на основании внешних 
норм и факторов.

В настоящей работе под культурой информа-
ционной безопасности мы будем понимать си-
стему знаний, умений и навыков в области инфор-
мационной безопасности, обеспечивающую их по-
следующее применение носителем этой культуры 
с целью достижения необходимого и достаточного 
уровня информационной безопасности личности.

По нашему мнению, в качестве основных при-
знаков культуры информационной безопасности 
выступают:

•	 способность получать информацию из различ-
ных источников;

•	 способность анализировать и сортировать 
полученную информацию по критериям до-
стоверности, полезности и безопасности;

•	 способность отобрать полезную информацию 
из общего массива данных;

•	 способность управлять распространением 
информации не в ущерб себе и другим членам 
общества.

С учетом перечисленных признаков культуру ин-
формационной безопасности следует рассматривать 
не только как часть общей культуры в ее социотех-
ническом аспекте, но и как часть профессиональной 
культуры личности [6].

На современном этапе развития общества инфор-
мационная культура, которую можно считать одним 
из основных показателей общей культуры личности, 
немыслима без культуры информационной безопас-
ности [7]. Отсутствие либо недостаточный уровень 
культуры информационной безопасности могут про-
являться в виде нарушения прав на интеллектуаль-
ную собственность, пользования нелицензионным 
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программным обеспечением, скачивания и исполь-
зования пиратских копий медиафайлов, доступа 
к сомнительным и запрещенным интернет-ресур-
сам, несанкционированного использования средств 
скрытой фиксации информации, распространения, 
раскрытия или кражи персональных и конфиденци-
альных данных и т. д. В образовательной среде так-
же присутствуют информационные риски, которые 
систематизированы и соотнесены с направлениями 
деятельности образовательного учреждения [8], 
в том числе в аспекте обеспечения дидактической 
безопасности [9]. В последние годы отмечается рост 
числа преступлений с использованием сети Интер-
нет — нарушение частной жизни, личной и семей-
ной тайны, промышленный шпионаж. Одной из 
чрезвычайно серьезных угроз является терроризм, 
в распространении которого особую роль играют 
масс-медиа в интернете [10]. Следствием подобных 
действий может стать нарушение законодательства 
в сфере защиты информации, девиантное поведение, 
шантаж, нарушение тайны переписки и т. д.

Необходимо разделять неосознаваемые действия, 
ведущие к нарушению информационной безопасно-
сти, как следствие недостаточной культуры информа-
ционной безопасности, и сознательную деятельность 
в этом направлении (хакерство, незаконный сбор 
информации, киберпреступления, промышленный 
шпионаж и т. д.). Если мы говорим о сознательном 
нарушении информационной безопасности, речь не 
может идти об отсутствии либо о недостатке культуры 
информационной безопасности личности — человек 
прекрасно осознает последствия своих действий, но 
целенаправленно идет на нарушение правовых норм.

В условиях цифровой экономики одной из клю-
чевых проблем также является низкий уровень куль-
туры информационной безопасности пользователей 
информационных систем предприятий и учрежде-
ний. Работники не всегда осознают риски потери 
либо искажения информации. Можно отметить, что 
наибольший процент утечек или утраты информации 
приходится именно на пользователей информацион-
ных систем [11].

Не подлежит сомнению, что на современном этапе 
развития цивилизации культура информационной 
безопасности необходима любому активному члену 
человеческого общества. Крайне важно формировать 
культуру информационной безопасности личности, 
которая проявляется в умении адекватно формули-
ровать свою информационную потребность, в умении 
работать с информацией: находить ее (вести поиск), 
критически мыслить, осуществлять критический 
анализ информации, перерабатывать ее, оценивать 
и создавать качественно новые знания [12].

3. Особенности формирования культуры 
информационной безопасности 
у студентов колледжа

В настоящей статье мы рассматриваем достаточ-
но узкий слой носителей этой культуры — студентов 
колледжей и других образовательных учреждений 

среднего профессионального образования (СПО). 
С одной стороны, приоритеты их информационного 
взаимодействия определяются динамикой возраст-
ного развития в процессе как общей, так и инфор-
мационной социализации и мало отличаются от 
приоритетов сверстников, обучающихся в других 
образовательных учреждениях [13]. Однако повы-
шенный интерес именно к этой категории обучаю-
щихся обусловлен следующими причинами:

•	 Юношеский максимализм, особенно у студен-
тов, поступивших в колледж по окончании де-
вяти классов основной школы. Молодые люди 
в возрасте 15–20 лет особенно остро относятся 
к общественным проблемам и зачастую не-
критически воспринимают противоречивую 
информацию о социальных явлениях и собы-
тиях, вследствие чего возрастает вероятность 
их вовлечения в преступные и деструктивные 
группы или сообщества, а также вероятность 
побуждения их к террористической и экстре-
мистской деятельности путем информацион-
ного воздействия на их сознание.

•	 Недостаточно высокий уровень общей культу-
ры и стремление следовать различным моло-
дежным субкультурным течениям или движе-
ниям приводят к некритическому восприятию 
сопутствующей информации, провоцирующей 
антиобщественное либо девиантное поведение.

•	 Молодые люди значительную часть времени 
проводят в информационном пространстве: 
пользуются смартфонами и гаджетами, об-
щаются в социальных сетях, просматривают 
видео- и медиахостинги, играют в онлайн-игры 
и т. д. В конечном итоге это приводит к интер-
нет-зависимости, раскрытию персональной 
информации, финансовым и иным потерям 
в результате некритичного отношения к ис-
точникам и хранилищам непроверенной ин-
формации.

•	 Несмотря на возрастное усиление мотивации 
к сознательному поведению, формирование 
целеустремленности и повышение интереса 
к нравственно-этическим проблемам, наблю-
дается неумение либо нежелание осуществлять 
информационное взаимодействие в строгом со-
ответствии с действующим законодательством, 
а также неспособность предвидеть последствия 
своих поступков.

•	 Чрезмерное увлечение общением в социальных 
сетях и на иных интернет-ресурсах. Мнимая 
анонимность общения, создание иллюзии до-
верительности, а также умелое применение 
методов социальной инженерии заставляют 
подростков раскрывать персональную и иную 
важную информацию фактически незнакомым 
людям, далеко не всегда преследующим благие 
цели.

•	 Стремление получить доступ к нежелательно-
му или запрещенному контенту и продемон-
стрировать это своему кругу общения как одно 
из персональных достижений.
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•	 Отсутствие знаний в области информационной 
безопасности и неспособность предусмотреть 
последствия бессистемного доступа к сомни-
тельным, нежелательным или непроверенным 
информационным ресурсам, а также их не-
санкционированного распространения.

4. Структура культуры 
информационной безопасности

По нашему мнению, важнейшими компонентами 
культуры информационной безопасности современ-
ного студента колледжа должны стать:

•	 Когнитивный компонент — наличие 
систематизированных знаний о причинах, 
признаках, последствиях и способах предот-
вращения либо устранения угроз информаци-
онной безопасности. Этот компонент должен 
отражать знания студента об основных инфор-
мационных процес сах как в сфере будущей 
профессиональной деятельности, так и в пер-
сональном информационном пространстве 
в контексте обеспечения их безопасности.

•	 Деятельностный компонент — совокуп-
ность действий, направленных на выявление 
и предотвращение угроз информационной 
безопасности при осуществлении студентом 
учебной, профессиональной или иной деятель-
ности.

•	 Личностный компонент — совокупность 
личных качеств, определяющих способ-
ность конкретного студента ориентироваться 
в разнообразных информационных потоках, 
оперативно оценивать полезность либо по-
тенциальную опасность поступающей инфор-
мации, а также готовность целенаправленно 
и сознатель но использовать ее для удовлет-
ворения собственных инфор мационных по-
требностей и для решения профессиональных 
задач.

•	 Коммуникативный компонент культу-
ры информационной безопасности включает 
средства, инструменты, навыки и традиции 
как реального, так и виртуального общения 
студентов между собой, с преподавателями, 
потенциальными работодателями и другими 
субъектами информационного взаимодей-
ствия. Этот компонент определяет, в первую 
очередь, способность и готовность индивида 
не создавать (транслировать, реплицировать 
и т. п.) информационные угрозы, которые мо-
гут нанести вред участникам общения, а также 
способность выявлять и предотвращать угрозы 
(в том числе латентные), возникающие в ходе 
такого общения.

•	 Компонент информационной защищен-
ности включает комплекс доведенных до 
автоматизма правил, приемов и навыков 
информационного поведения, минимизирую-
щего потенциальный вред от реализации угроз 
информационной безопасности. В составе этого 

компонента можно выделить такие факторы, 
как выбор достоверного и надежного источ-
ника информации, а также умение грамотно 
обработать информацию, свести к минимуму 
влияние информационного шума, распознать 
информационное мошенничество и противо-
стоять ему и т. д.

•	 Информационно-психологический ком-
понент определяет устойчивость психики 
индивида и сохранение позитивных поведенче-
ских установок в условиях целенаправленного 
негативного информационного воздействия 
либо при наличии мотивации к использова-
нию доступной информации во вред интересам 
третьих лиц. По нашему мнению, информаци-
онно-психологический компонент как состав-
ляющая культуры информационной безопас-
ности характеризует степень и возможности 
самозащиты личности от информации, спо-
собной нанести вред либо напрямую индивиду, 
либо опосредованно через него определенной 
части общества. Важнейшими элементами 
этого компонента могут считаться способы за-
щиты от негативного воздействия на психику, 
распознавание негативного воздействия на 
психику человека, формирование самозащиты 
личности, фильтрация контента.

•	 Технический компонент культуры ин-
формационной безопасности составляют про-
граммные и технические средства защиты 
ин формации, систематически и осознанно при-
меняемые студентом для обеспечения безопас-
ности своего информационного пространства 
как в личных целях, так и при осуществлении 
учебной либо профессиональной деятельности.

Самым слабым местом любого процесса обеспе-
чения информационной безопасности был и оста-
ется человеческий фактор, чем удачно пользуются 
злоумышленники всех мастей [14]. Большинство 
утечек информации происходит именно из-за че-
ловеческого фактора, а не из-за программных или 
технических уязвимостей, позволяющих получить 
несанкционированный доступ к корпоративной сети 
или к носителям информации [15]. При этом, если 
для противодействия осознанному и целенаправ-
ленному несанкционированному вмешательству 
в информационную систему (хакерство, промышлен-
ный и коммерческий шпионаж, кибероружие и т. п.) 
необходимы профессионально подготовленные спе-
циалисты в области информационной безопасности 
[16], то для минимизации вреда от незнания либо 
нежелания соблюдать правила безопасной работы 
с данными у всех без исключения пользователей 
культура информационной безопасности должна 
формироваться, как минимум, на базовом уровне.

Проблема противостояния личности негативному 
информационному воздействию актуальна, начиная 
с самых ранних этапов ее осознания обществом. Эта 
проблема приобретает особую остроту в студенче-
ском возрасте, отличающемся резким возрастанием 
социальной активности, вовлеченности индивида 
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в процессы профессионального и личностного само-
определения. Именно на этом этапе нерегулируе-
мость потоков информации и невозможность изо-
ляции студентов от негативного контента в зна-
чительной мере увеличивают их подверженность 
информационным рискам. Исключительно сильное 
влияние информации на психику, возможные дефор-
мации устойчивого позитивного развития студентов 
объясняются направленностью информационного 
воздействия на эмоционально-чувственную среду 
человека [17]. В то же время способность личности 
поддаваться или противостоять информационному 
воздействию обусловлена, в первую очередь, умением 
и навыками распознавать характер и оценивать со-
держание получаемой информации [18].

Для формирования и развития норм культуры 
информационной безопасности требуются скоорди-
нированные усилия социальных институтов и, пре-
жде всего, образовательных организаций и структур, 
специализирующихся на обеспечении информацион-
ной безопасности и готовящих специалистов в этой 
области. В образовательные программы должны 
включаться вопросы информационной грамотности, 
в том числе информационной культуры [19].

По нашему мнению, основы культуры информа-
ционной безопасности, так же как культуры в широ-
ком понимании этого термина, должны изначально 
формироваться в семье с последующим развитием 
на всех уровнях и ступенях образования. Ребенку, 
в первую очередь, должны быть привиты самые 
элементарные навыки: не раскрывать «семейные 
тайны» друзьям и знакомым, не разговаривать с не-
знакомыми людьми, не предоставлять посторонним 
доступ к своему персональному телефону и т. п. По 
мере взросления и освоения средств современных 
информационных и коммуникационных технологий 
(в первую очередь, доступа в интернет) подросток 
должен понимать цели, причины и важность при-
менения установленных средств родительского кон-
троля, сетевых фильтров, экранов и других инстру-
ментов контентной фильтрации либо ограничения 
доступа к информации.

Формирование культуры информационной безо-
пасности должно продолжаться в школе при изуче-
нии дисциплины «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности». В соответствующем разделе этой 
дисциплины необходимо изучать основные вопросы 
обеспечения информационной безопасности, в том 
числе виды, формы и признаки информационных 
угроз и атак, способы и последствия их проведения, 
методы и приемы защиты от реализации этих атак, 
а также устранения их последствий. В обязательном 
порядке школьники должны знакомиться со спосо-
бами и признаками манипулирования сознанием, 
применяемыми в социальных сетях, средствах мас-
совой информации и при проведении рекламных 
кампаний. Особое внимание должно уделяться 
распознаванию и пресечению распространения 
информации, направленной на агитацию или про-
паганду асоциального поведения, террористической 
и экстремистской деятельности, употребление и/или 

распространение наркотиков, алкоголя и других 
вредных веществ.

По мере взросления у школьников должны фор-
мироваться факторы культуры информационной 
безопасности, связанные с понятием «персональная 
информация». Внимание должно уделяться харак-
теру и содержанию такой информации, значению 
ее неприкосновенности, способам защиты и кор-
ректного использования. Наряду с представлением 
о персональных данных школьники старших классов 
должны также ориентироваться в целях, способах 
и средствах защиты таких категорий, как авторское 
право, интеллектуальная собственность и т. д.

Дальнейшее формирование и развитие факторов 
культуры информационной безопасности может 
и должно происходить в организациях профессио-
нального образования. В образовательных учреж-
дениях студенты работают с информацией наиболее 
интенсивно, однако не всегда способны оценить 
такие ее качества, как полезность, корректность, 
полнота, актуальность и т. д. По нашему мнению, 
в ходе изучения таких общеобразовательных дис-
циплин, как «Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Основы информационной 
безопасности» и др., должны формироваться уме-
ния и навыки безопасной и целесообразной работы 
с информацией в интернете, корректной обработки 
персональных данных, а также работы с объектами 
интеллектуальной собственности в рамках соблюде-
ния действующего законодательства. На этом этапе 
культура информационной безопасности молодых 
людей должна развиваться благодаря формирова-
нию комплекса навыков корректной и безопасной 
обработки информации, осознанию ответственности 
за свои действия при реализации информационных 
процессов в условиях наличия информационных 
угроз и обусловленных ими рисков.

Образовательный процесс в учреждениях средне-
го профессионального образования ориентирован, 
в первую очередь, на формирование у обучающихся 
умений и навыков практического выполнения своих 
профессиональных обязанностей с применением со-
ответствующего оборудования и иного материально-
го обеспечения. Тем не менее изучение значительной 
части дисциплин предполагает существенный объем 
самостоятельной работы с разнородными источника-
ми информации, безопасность и надежность которых 
не всегда может быть подтверждена. По этой при-
чине наличие у студентов СПО необходимого уровня 
культуры информационной безопасности является 
не только обязательным условием успешности про-
фессионального образования, но и важным фактором 
их последующего самосовершенствования [20].

На формирование культуры информационной 
безопасности студентов СПО существенное влия-
ние оказывают преподаватели. Авторитет препо-
давателя, его способность доходчиво и убедительно 
разъяснить предпосылки, сущность, признаки и по-
следствия реализации конкретных информационных 
угроз, демонстрация примеров из личного опыта 
должны, в конечном счете, превалировать над воз-
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растным нигилизмом и свойственным определенной 
части молодых людей стремлением вести «беспоря-
дочную информационную жизнь».

С позиций компетентностного подхода [21] до-
стижение достаточно высокого уровня культуры ин-
формационной безопасности предполагает наличие 
универсальной компетенции, состоящей в способно-
сти и готовности осознавать потребность в получении 
определенной информации, выявлять и оценивать 
надежность и достоверность источников данных, 
а также осуществлять корректный доступ к необхо-
димой информации и ее дальнейшее правомерное ис-
пользование. Для формирования этой компетенции 
необходимо вводить разделы, посвященные культуре 
информационной безопасности личности, в рабочие 
программы таких общеобразовательных дисциплин, 
присутствующих в учебных планах подавляющего 
большинства направлений подготовки в системе 
СПО, как «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти», «Философия», «Обществознание», «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности» и др.

5. Заключение

По нашему мнению, формирование культуры 
информационной безопасности у студентов учреж-
дений среднего профессионального образования 
и представителей других категорий подрастающего 
поколения в ближайшее время не только не утратит 
свою актуальность, но станет еще более злободнев-
ной задачей ввиду стремительного проникновения 
информационных и коммуникационных технологий 
во все сферы жизнедеятельности общества. Повы-
шение востребованности специалистов со средним 
профессиональным образованием обусловливает 
более высокую ответственность образовательных 
учреждений СПО и их преподавателей за формиро-
вание у студентов основ культуры информационной 
безопасности, необходимой для успешного противо-
стояния существующим и вновь возникающим 
информационным рискам и угрозам. Сформирован-
ный высокий уровень культуры информационной 
безопасности будущего специалиста является не 
только средством обеспечения информационной 
безопасности личности, но и важнейшим условием 
успешного профессионального и личностного роста 
человека [22].
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Abstract
The article discusses aspects of the formation of information security culture of college students. The relevance of the work is due 

to the increasing threats to the information security of the individual and society due to the rapid increase in the number of informa-
tion services used. Based on this, one of the important problems of the development of the information society is the formation of a 
culture of information security of the individual as part of the general culture in its socio-technical aspect and as part of the profes-
sional culture of the individual. The study revealed the structural components of the phenomenon of information security culture, 
identified the reasons for the interest in the target group of students. It justifies the need for future mid-level specialists to form an 
additional universal competency that ensures the individual’s ability and willingness to recognize the need for certain information, to 
identify and evaluate the reliability and reliability of data sources. As a result of the study, recommendations were formulated on the 
basis of which a culture of information security for college students can be formed and developed and a decomposition of this process 
into enlarged stages is proposed. The proposals on the list of disciplines are formulated, within the framework of the study of which 
a culture of information security can develop. The authors believe that the recommendations developed will help future mid-level 
specialists to master the universal competency, consisting in the ability and willingness to recognize the need for certain information, 
to identify and evaluate the reliability and reliability of data sources, as well as to correctly access the necessary information and its 
further legitimate use, which ultimately forms a culture of information security.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАДАЧ 
В  ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
М. Ю. Грибанова-Подкина1
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Аннотация
В учебно-проектной деятельности важным направлением является формирование компетенций, связанных с планировани-

ем, контролем и корректировкой плана работ. Эффективным средством структурирования плана реализации проекта является 
использование технологии моделирования бизнес-процессов. С использованием нотации функционального моделирования 
IDEF0 осуществляется описание задач, которые необходимо решить в ходе реализации проекта. Это дает возможность выделить 
необходимые ресурсы и получаемые результаты на каждом этапе работы, а также представлять целостную картину всей дея-
тельности во взаимосвязи всех этапов. Каждую задачу, бизнес-процесс можно рассматривать как отдельный проект со своими 
характеристиками, с этой целью возможно использовать декомпозицию бизнес-процессов, которая также присутствует в нота-
ции IDEF0. В учебно-проектной деятельности такой подход применяется впервые. Он позволяет обучающимся сделать процесс 
планирования более простым и понятным за счет структурирования плана проектных работ и наглядного его представления 
в виде графических диаграмм. Многообразие программных средств и интернет-сервисов, позволяющих создавать диаграммы 
IDEF0, является дополнительным доводом в пользу использования предложенной методики в учебно-проектной деятельности.

Ключевые слова: планирование, проектная деятельность, информатизация, образование, бизнес-процесс, IDEF0.
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1) организационно-подготовительный этап — 
формирование проектного замысла, целепо-
лагание и проблемный анализ, планирование 
проектной деятельности;

2) поисково-исследовательский (практический) 
предметно-ориентированный этап — создание 
проектного продукта;

3) итоговый (оформление и презентация резуль-
татов) этап — презентация своего проекта.

Метапредметность курса «Индивидуальный про-
ект» кроется в первом и последнем этапах. Они при-
званы обеспечить такие важные результаты учебного 
проекта, как [2]:

•	 способность постановки цели и формулиро-
вания гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой 
информации, структурирования своей дея-
тельности;

•	 сформированность навыков коммуникатив-
ной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления.

Формирование навыков планирования — важ-
ный и сложный этап не только в проектной дея-
тельности, но и в целом в жизни человека. Так как 
планирование проектов относится, главным образом, 
к сфере менеджмента и управлению проектами, то 
использование методов этой отрасли представляется 

1. Введение

Грамотное планирование своей деятельности, 
умение контролировать и вносить необходимые кор-
ректировки в ходе выполнения составленного плана 
являются важными компетенциями современного 
человека и члена современного общества. Поэтому 
закономерно, что планирование, прогнозирование, 
контроль и коррекция, входящие в блок регулятив-
ных универсальных учебных действий [1], соответ-
ствуют ключевым целям общего образования.

В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образо-
вания (ФГОС СОО) каждый учебный предмет должен 
иметь проектную составляющую [2]. В средней школе 
введен отдельный образовательный компонент — 
«Индивидуальный проект», который направлен на 
формирование навыков проектной деятельности, 
включающих в себя: аналитическую, творческую 
и инновационную деятельность; самостоятельное по-
лучение и применение приобретенных знаний; способ-
ность к целеполаганию, планированию и структури-
рованию работы; коммуникативные навыки и др. [3].

В литературе можно встретить различные клас-
сификации этапов проектной деятельности [см., 
например, 4–9]. Обобщив, их можно представить 
следующим образом:
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верным подходом и для проектной образовательной 
деятельности. Тем более что краткосрочные учебные 
проекты с упором на результат уже давно практику-
ются в рамках отдельных дисциплин, а дисциплина 
«Индивидуальный проект», реализуемая в специаль-
но отведенное учебное время, согласно ФГОС, явля-
ется той площадкой, которая призвана формировать 
навыки проектной деятельности.

2. Методика и программные средства 
описания бизнес-процессов

В [10] нами был предложен комплект материалов 
для обеспечения практической работы обучающихся 
на организационно-подготовительном этапе инди-
видуального проекта. Методика предусматривает 
итерационную модель жизненного цикла этого этапа, 
где учащийся выполняет следующее задание с ис-
пользованием результатов предыдущего. Новые зада-
ния имеют обратные связи в процессе их выполнения 
и могут повлиять на необходимость корректировки 
ранее выполненных заданий.

Аналогия с жизненным циклом [11] информаци-
онных систем здесь не является случайной, потому 
что технологии, используемые при проектировании 
информационных систем [12], могут быть с успехом 
использованы на этапе планирования учебного про-
екта. Такая возможность, скорее, превращается 
в необходимость, учитывая дидактическую ценность 
функционального проектирования, основанного на 
графических нотациях [13, 14].

Нотация IDEF0 [15, 16] предназначена для моде-
лирования бизнес-процессов, которые отражают за-
дачи, решаемые в проектной деятельности и ведущие 
к достижению цели. Эта нотация хороша тем, что 
с успехом может быть использована для описания про-
цессов любого происхождения и любой предметной 
области, являясь в этом смысле метапредметной над-
стройкой и формируя универсальные навыки проек-
тирования задач и их взаимосвязей. Полезной также 
является возможность декомпозиции уже описанных 
бизнес-процессов до нужной степени детализации.

Каждая задача (бизнес-процесс) изображается 
в виде прямоугольника, имеет ресурсы на входе 
и результаты на выходе, исполнителей и подчиня-
ется определенным правилам. Все эти компоненты 
задачи указываются в виде именованных стрелок 
следующего типа:

•	 «Вход»: соединяется с прямоугольником слева 
и описывает ресурсы, необходимые для реше-
ния задачи;

•	 «Выход»: соединяется с прямоугольником 
справа и описывает результаты, полученные 
в ходе решения задачи и используемые в даль-
нейшем;

•	 «Управление»: входит в прямоугольник сверху 
и описывает правила и процедуры, которым 
подчиняется данный бизнес-процесс;

•	 «Механизм»: входит в прямоугольник снизу 
и отражает исполнителей данного бизнес-про-
цесса.

На диаграмме задачи связываются друг с другом 
стрелками, показывая, что результат выполнения 
одной задачи является ресурсом следующей.

Для описания проекта могут использоваться не-
сколько диаграмм, которые связаны друг с другом 
отношением декомпозиции. Основной является 
контекстная диаграмма А0, на которой отображается 
всего один бизнес-процесс — общий для всего проек-
та, он должен отражать общую формулировку проек-
та, которая описывается в его цели. Далее в процессе 
декомпозиции происходит разбиение на подпроцес-
сы — получаем диаграмму уровня А1. Декомпозиция 
может продолжаться до нужной степени детализации 
каждого из имеющихся бизнес-процессов.

3. Пример планирования учебного проекта 
в нотации IDEF0

Рассмотрим учебный проект «Реализация кода 
Хаффмана в электронных таблицах» [17]. Целью 
этой работы является реализация алгоритма сжатия 
информации методом Хаффмана [18] средствами 
электронной таблицы Microsoft Excel. Достижение 
данной цели предполагает решение следующих задач:

1) исследование основных понятий, связанных 
с оптимальным кодированием;

2) анализ алгоритма построения кода Хаффмана;
3) реализацию алгоритма в табличном редакторе 

Microsoft Excel.
Выделение задач, необходимых для получения 

продукта проектной деятельности, — важная со-
ставляющая планирования, так как позволяет упо-
рядочить всю дальнейшую работу и сформировать 
детальное представление о перечне этапов и об объеме 
работы. Каждая из задач органично трансформиру-
ется в отдельный бизнес-процесс, который предстоит 
осуществить исполнителю проекта.

Традиционно в структурно-функциональном 
проектировании первой строится диаграмма уровня 
А0 — это контекстная диаграмма, которая описывает 
всю работу одним бизнес-процессом, который потом 
декомпозируется на подпроцессы. В нашем случае вся 
работа описывается в цели учебного проекта, которая 
разбивается на задачи. Однако в случае с образователь-
ными проектами рекомендуется другой порядок: пер-
вой будем строить диаграмму декомпозиции уровня 
А1. Дело в том, что начинающим очень трудно сразу 
сформулировать все необходимые ресурсы и результа-
ты проектной деятельности, это гораздо проще опре-
делить при решении более мелких задач. Диаграмму 
можно оформить в виде эскизного наброска, который 
получит практическую реализацию уже в правильной 
последовательности формирования диаграмм.

Итак, диаграмма декомпозиции основного про-
цесса для рассматриваемого проекта будет выгля-
деть, как представлено на рисунке 1.

На рисунке 1 видно, что основные бизнес-процес-
сы, как и заявлялось, совпадают с задачами учебного 
проекта, выделенными ранее. Исполнитель проекта 
также является исполнителем каждого бизнес-про-
цесса.
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Внешними ресурсами для приведенных на диа-
грамме бизнес-процессов являются:

1) информационные источники;
2) текстовый редактор;
3) табличный процессор Microsoft Excel.
Внешними результатами являются:
1) реферат по основам оптимального кодирования;
2) реферат по коду Хаффмана;
3) реализованный в Microsoft Excel код Хаффмана.
Полученные в ходе реализации проекта резуль-

таты описывают как общий продукт проекта, так 
и рефераты, являющиеся промежуточными резуль-
татами работы и позволяющие педагогу проконтро-
лировать ход выполнения поисково-исследователь-
ского этапа проектной деятельности.

Выполнение бизнес-процессов осуществляется 
под управлением:

1) теоретических методов исследования [19];
2) эмпирических методов исследования;

3) правил преобразования текста (из использован-
ных источников для получения вторичного текста — 
конспектов и рефератов);

4) методов работы в текстовом редакторе;
5) методов работы в Microsoft Excel.
Детальная проработка каждого бизнес-процесса 

позволяет ответить на вопрос о необходимости его 
включения в общий план работ. Например, «Исследо-
вание вопросов оптимального кодирования» позволяет 
на выходе получить основные понятия оптимального 
кодирования, которые необходимы для выполнения 
бизнес-процесса «Анализ алгоритма построения кода 
Хаффмана». Бизнес-процесс «Анализ алгоритма по-
строения кода Хаффмана», в свою очередь, является 
поставщиком ресурса для бизнес-процесса «Реализа-
ция алгоритма Хаффмана в Microsoft Excel». Этим 
ресурсом выступают этапы алгоритма Хаффмана.

Полученный на данном этапе результат позволя-
ет сформировать контекстную диаграмму (рис. 2), 

Рис. 1. Диаграмма декомпозиции уровня А1

Рис. 2. Контекстная диаграмма уровня А0
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которая описывает все необходимые ресурсы, резуль-
таты, правила и исполнителей.

После выполнения планирования работ с по-
мощью описанных в диаграммах бизнес-процессов 
можно оформить таблицу ресурсов и результатов по 
каждой задаче (см. табл.).

На этом содержательное планирование работ 
поисково-исследовательского этапа проектной де-
ятельности можно считать выполненным. Однако 
в процессе планирования обучающимся рекоменду-
ется создавать дерево задач, чтобы отобразить деком-
позицию каждой задачи на подзадачи. Это можно 
делать как на этапе планирования, так и в процессе 
реализации проекта по обобщенному плану, описан-
ному на диаграмме декомпозиции А1 (см. рис. 1). На 
наш взгляд, более целесообразно делать разбивку 
бизнес-процессов в ходе реализации, так как именно 
во время проработки конкретной задачи могут воз-
никать новые проблемы. Каждый бизнес-процесс 

можно рассматривать как мини-проект в составе 
одного большого проекта, тогда планирование идет 
по принципу детализации «сверху вниз».

3.1. Декомпозиция бизнес-процесса 
«Исследование вопросов оптимального 
кодирования»

Так, при реализации задачи (бизнес-процесса) 
«Исследование вопросов оптимального кодирова-
ния» возникает необходимость выполнения следу-
ющих действий [20]:

1) изучение понятия «Избыточность информации»;
2) классификация методов сжатия информации;
3) исследование вопросов неравномерного коди-

рования;
4) подготовка реферата по теоретическим основам 

оптимального кодирования.
Перечисленные подзадачи трансформируются 

в бизнес-процессы, выявляемые при декомпозиции 

Таблица

Задачи и ресурсы

Задача
Ресурсы

(чем нужно воспользоваться  
для решения задачи)

Результаты
(что получится после решения задачи)

Исследование вопросов опти-
мального кодирования

1. Информационные источники
2. Текстовый редактор

1.  Реферат по основам оптимального 
кодирования

2.  Основные понятия оптимального 
кодирования

Анализ алгоритма построе-
ния кода Хаффмана

1. Информационные источники
2. Текстовый редактор
3.  Основные понятия оптимального ко-

дирования

1. Реферат по коду Хаффмана
2. Этапы алгоритма Хаффмана

Реализация алгоритма 
Хаффмана в Microsoft Excel

1. Табличный процессор Microsoft Excel
2. Этапы алгоритма Хаффмана

1.  Реализованный в Microsoft Excel 
код Хаффмана

Рис. 3. Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Исследование вопросов оптимального кодирования»
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основной задачи (рис. 3). Ресурсы, используемые 
при выполнении основной задачи, на этом этапе 
могут разделяться и использоваться на входе лишь 
некоторых бизнес-процессов декомпозиции. Так, 
информационные источники в качестве ресурса не-
обходимы для бизнес-процессов «Изучение понятия 
“Избыточность информации”», «Классификация 
методов сжатия информации» и «Исследование во-
просов неравномерного кодирования». На выходе 
перечисленных работ получается конспект основ-
ных понятий, используемый в качестве ресурса для 
реализации последнего бизнес-процесса основной 
задачи. Ресурс «Текстовый редактор» оказался не-
обходим только для бизнес-процесса «Подготовка 
реферата по теоретическим основам оптимального 
кодирования».

Таким же образом с детализированными биз-
нес-процессами связываются правила и процедуры 
(стрелки, входящие в бизнес-процесс сверху) из 
основной задачи, а также ее результаты (стрелки, 
выходящие из бизнес-процессов). В случае с деком-
позицией бизнес-процесса «Исследование вопросов 
оптимального кодирования» такие правила, как тео-
ретические методы исследования и правила преобра-
зования текста, используются для бизнес-процессов 
«Изучение понятия “Избыточность информации”», 
«Классификация методов сжатия информации» 
и «Исследование вопросов неравномерного кодиро-
вания». А бизнес-процесс «Подготовка реферата по 
теоретическим основам оптимального кодирования» 
выполняется с использованием методов работы в тек-
стовом редакторе.

Если же в процессе декомпозиции основных биз-
нес-процессов появляется осознание недостаточности 
заявленных ресурсов и результатов, то необходим 
итерационный возврат к предыдущим диаграммам 
с целью их коррекции и включения необходимых 
элементов.

3.2. Декомпозиция бизнес-процесса 
«Анализ алгоритма построения кода Хаффмана»

Аналогичным образом на этапе исполнения биз-
нес-процесса «Анализ алгоритма построения кода 
Хаффмана» выполняется его декомпозиция до более 
детального представления (рис. 4). На этом этапе по-
являются бизнес-процессы:

1) определение последовательности действий 
в алгоритме Хаффмана;

2) практическая реализация алгоритма на тесто-
вом примере;

3) определение достоинств и недостатков метода;
4) подготовка реферата по коду Хаффмана.
Исходный для всего проекта ресурс «Информа-

ционные источники» и ресурс «Основные понятия 
оптимального кодирования», полученный в качестве 
результата на предыдущем этапе, используются 
лишь для первого бизнес-процесса из построенной 
декомпозиции — «Определение последовательности 
действий в алгоритме Хаффмана». Полученный ре-
зультат — этапы алгоритма Хаффмана — является 
ресурсом для второго бизнес-процесса «Практиче-
ская реализация алгоритма на тестовом примере», 
а также для четвертого «Подготовка реферата по коду 
Хаффмана». Цель реализации второго бизнес-про-
цесса — научиться использовать алгоритм Хаффмана 
для оптимального кодирования исходной текстовой 
информации. Полученный здесь пример расчетов 
используется как ресурс для третьего и четвертого 
бизнес-процессов: «Определение достоинств и не-
достатков метода» и «Подготовка реферата по коду 
Хаффмана». Выводы по алгоритму, являющиеся 
результатом третьего бизнес-процесса, используются 
в качестве ресурса для подготовки реферата.

Кроме описанных взаимосвязей, приведенных 
в декомпозиции бизнес-процессов, имеются внешние 
для всего этапа результаты:

Рис. 4. Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Анализ алгоритма построения кода Хаффмана»
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•	 этапы алгоритма Хаффмана;
•	 реферат по коду Хаффмана.
Первый результат используется в дальнейшем 

для реализации кода Хаффмана в электронных 
таблицах, а второй является глобальным для всего 
проекта и, как указывалось ранее, необходим в том 
числе для осуществления промежуточного контроля 
выполнения проекта учеником.

Также следует отметить, что на рассматриваемом 
этапе впервые появляется управление «Эмпирические 
методы исследования». Это определяется наличием 
практической составляющей работы — примера рас-
четов и определением на основе этого примера досто-
инств и недостатков метода. Здесь используются такие 
методы, как эксперимент, наблюдение и сравнение.

3.3. Декомпозиция бизнес-процесса 
«Реализация алгоритма Хаффмана 
в Microsoft Excel»

Третий и последний бизнес-процесс из диа-
граммы декомпозиции уровня А1 — «Реализация 
алгоритма Хаффмана в Microsoft Excel». Этот биз-
нес-процесс отвечает за создание итогового продукта 
проекта, и его декомпозиция приведена на рисунке 5.

Все внешние ресурсы и те, которые получены 
из предыдущих этапов работы над проектом, ис-
пользуются для реализации работ рассматриваемого 
бизнес-процесса:

1) изучение встроенных функций Microsoft Excel;
2) реализация алгоритма для строки уникальных 

символов;
3) реализация алгоритма для строки с повторяю-

щимися символами.
Выделение этого перечня работ также становится 

возможным только после начала реализации алго-
ритма в электронных таблицах и осознания объема 
действий, которые необходимо структурировать.

4. Обсуждение средств автоматизации

Используя рассмотренную нотацию IDEF0, мож-
но разрабатывать план проекта вручную. Однако 
в помощь лучше привлечь различные программные 

средства, которые позволяют автоматизировать 
моделирование бизнес-процессов [3, 21]. В первую 
очередь это профессиональные и (или) коммерческие 
решения: BPWin, Business Studio, Microsoft Visio. 
Эти программные средства предоставляют множество 
возможностей по построению диаграмм любой слож-
ности. Важно, что отслеживается связь диаграмм, 
полученных в результате декомпозиции. Для этого 
используется дерево диаграмм и процессов, а также 
существует возможность интерактивного перехода 
от бизнес-процесса к его декомпозиции по двойному 
щелчку мыши. Диаграммы, представленные выше, 
разработаны с помощью BPWin. Пример интерфейса 
программы BPWin с диаграммой, созданной в нем, 
приведен на рисунке 6.

Для образовательных организаций, которые не об-
ладают лицензиями на перечисленные программные 
продукты, можно рекомендовать бесплатные онлайн-
сервисы описания бизнес-процессов и блок-схем са-
мых разных форм и структур: Draw.io (https://www.
draw.io/), Cacoo (https://cacoo.com), Gliffy (https://
www.gliffy.com/). Такие сервисы позволяют детально 
представить план работы с его декомпозицией на бо-
лее мелкие этапы, указать необходимые для каждого 
этапа ресурсы, результаты, условия и исполнителей.

На рисунках 7 и 8 приведены диаграмма деком-
позиции для реализации проекта по проведению ма-
стер-класса по финансовой грамотности для учащих-
ся XI класса, созданная в онлайн-сервисе Draw.io, 
и пример интерфейса сервиса.

Можно отметить простоту использования этого 
онлайн-сервиса, хорошую поддержку графических 
нотаций, возможность жесткой связи элементов, 
которая не разрывается при их перемещении. Для 
процесса планирования учебного проекта важно, что 
модели, разработанные в Draw.io, можно хранить на 
Google Диске, а также предоставлять к ним общий до-
ступ. Это позволяет научному руководителю проекта 
комментировать и, при необходимости, помогать 
корректировать план, разработанный обучающимся.

Сервис Draw.io также дает возможность выгру-
жать разработанные диаграммы в виде изображения, 
pdf-документа и в других форматах.

Рис. 5. Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Реализация алгоритма Хаффмана в Microsoft Excel»
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Многообразие интернет-сервисов позволяет 
педагогу не ограничивать обучающихся в выборе 
средств автоматизации планирования проектной 
деятельности. Можно предложить рассмотреть 
несколько сервисов с целью определения инди-
видуальных предпочтений обучающихся. Работа 
с сервисами формирования диаграмм и схем ока-
жется полезной для учащихся также и на других 
этапах проектной деятельности: при разработке 

ментальных карт [22] и оформлении текстовой 
части проекта.

5. Заключение

Вопросы планирования, прогнозирования и кон-
троля являются насколько важными в деятельности 
человека, настолько и сложными в их освоении. 
Умение составлять модель заключается, прежде 

Рис. 6. Модель IDEF0 в BPWin

Рис. 7. Модель IDEF0, созданная в Draw.io
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всего, в хорошем структурировании имеющейся 
информации. Это позволяет определять уже извест-
ные составляющие процесса или объекта, а также 
выявлять пока неопределенные параметры. Для про-
ектной деятельности такой моделью выступает план 
ее реализации, который можно составить, грамотно 
структурировав все его компоненты.

Хорошо зарекомендовавшим себя инструментом 
проектирования бизнес-процессов является нотация 
IDEF0, которая первоначально была разработана для 
автоматизации промышленных предприятий, а сей-
час применяется в различных сферах как средство 
функционального моделирования деловых процессов. 
Благодаря понятной структуре нотация IDEF0 позво-
ляет в наглядной форме создавать модель процессов 
любого происхождения. Это является основанием ее 
использования в качестве средства информатизации 
в проектной деятельности обучающихся. С помощью 
данной технологии моделирования бизнес-процессов 
планирование проектной деятельности становится бо-
лее понятным. Обучающиеся получают возможность 
наглядного структурирования плана своей работы, 
выделяя его этапы, разделяя управляющие инфор-
мационные потоки, ресурсы и другие его составля-
ющие. А возможность использования специальных 
сервисов формирования диаграмм только дополняет 
многообразие навыков, получаемых обучающимися 
в процессе проектной деятельности.
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Abstract
In the educational and project activities, an important area is the formation of competencies associated with the planning, 

monitoring and adjustment of the work plan. An effective means of structuring a project implementation plan is to use technology 
for modeling business processes. Using the notation of functional modeling IDEF0, a description is given of the tasks that must be 
solved during the project. This makes it possible to allocate the necessary resources and the results obtained at each stage of the work, 
as well as present a holistic picture of all activities in the relationship of all stages. Each task, business process can be considered as 
an independent project with its own characteristics. It is possible to use the decomposition of business processes, which is also present 
in the IDEF0 notation. In educational and project activities, this approach is applied for the first time. It allows students to make 
the planning process simpler and more understandable by structuring the project work plan and visualizing it in the form of graphic 
diagrams. The variety of software and Internet services that allow you to create IDEF0 diagrams is an additional argument in favor 
of using the proposed methodology in educational and project activities.
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Аннотация
Статья посвящена организации учебного проектирования в условиях создания электронной обучающей среды. Актуальность 

поставленной проблемы обусловлена переходом процесса информатизации современного мира на новый уровень глобальной 
цифровизации. Представлен обзор литературы, касающейся практического использования современных цифровых технологий 
при реализации практико-ориентированного обучения студентов и вопросов управления процессами цифровизации в рамках 
инженерного образования будущего. Исследовались возможности и результаты применения цифровых технологий в рамках 
предметного обучения — базовой геометро-графической подготовки студентов младших курсов технических вузов. Целью та-
кой подготовки является формирование основ проектно-конструкторской деятельности. Интенсивное обновление функционала 
современного инженера-проектировщика связано с совершенствованием возможностей компьютерных технологий и САПР. 
В рамках перехода к концепции жизненного цикла технических изделий подчеркнута значимость геометрических электронных 
3D-моделей. Охарактеризованы средства ИКТ с точки зрения организации проектной деятельности обучаемых, показана по-
следовательность внедрения электронных ресурсов, предназначенных для формирования предметных компетенций и контроля 
качества обученности по мере реализации осваиваемой образовательной программы. Приведены примеры учебных проектных 
заданий в условиях электронной среды обучения по созданию 3D-моделей геометрических объектов, предназначенных для вы-
полнения студентами в рамках самостоятельной работы. Практически установлены преимущества использования цифровых 
технологий перед традиционными при решении графических задач. Отмечен положительный эффект при освоении студентами 
новых технологий. Использование цифровых образовательных технологий отражает происходящие изменения в социокультурной 
и экономической жизни, способствует формированию принципиально новой модели подготовки специалиста, что, в частности, 
актуализирует качество геометро-графической подготовки студентов технических вузов.

Ключевые слова: информатизация, учебное проектирование, цифровые технологии, электронные ресурсы, управление 
предметным обучением, геометро-графическая подготовка.
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та — создать условия для системного повышения 
качества и расширения возможностей непрерывного 
образования для всех категорий граждан за счет 
развития российского цифрового образовательного 
пространства.

Цифровизация ориентирована на «изменение 
парадигмы того, как мы думаем, как действуем, как 
мы общаемся с внешней средой и друг с другом» [2]. 
Современная образовательная система высшей шко-
лы должна гарантировать уверенный переход в циф-
ровую эпоху, обеспечивать подготовку специалистов, 
востребованных на рынке труда, обладающих циф-
ровой грамотностью, легко и свободно владеющих 
интернет-технологиями. Для организации обучения 
студентов в электронной образовательной среде (ЭОС) 
необходимо обеспечить соответствующие условия 
применения инновационных технологий, наиболее 
значимые из которых [3]:

1. Введение

Всеобъемлющий процесс информатизации со-
временного мира непрерывно изменяет все сферы 
деятельности человека, создает потенциал инно-
вационному развитию и обеспечивает переход на 
новый уровень глобальной цифровизации. Цифро-
вую экономику нужно обеспечить компетентными 
кадрами. Для их подготовки необходимо должным 
образом модернизировать систему образования 
и профессиональной подготовки, привести обра-
зовательные программы в соответствие с нуждами 
цифровой экономики, широко внедрить цифровые 
инструменты учебной деятельности и целостно 
включить их в информационную среду обучения. 
На решение этих проблем направлен приоритетный 
проект «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации» [1]. Цель проек-



48

ISSN 0234-0453  иНформатика и образоваНие  2019  № 9 (308)

•	 обучение и повышение квалификации самих 
педагогических работников вуза по исполь-
зованию цифровых технологий в области об-
разовательной деятельности;

•	 наличие технических и технологических воз-
можностей для создания развитой системы 
сетевых образовательных сервисов, обеспечи-
вающих доступность образовательных ресур-
сов и позволяющих осуществлять постоянный 
мониторинг успеваемости обучаемых;

•	 создание информационных ресурсов, включа-
ющих разнообразные методические и дидакти-
ческие материалы, ранжированные по призна-
ку их соответствия назначенным критериям;

•	 организация системы управления с обратной 
связью, включающей авторизацию пользова-
телей, контент, тестирование, личное и кол-
лективное пространство.

Практическая реализация проектов по созда-
нию цифрового образовательного пространства уже 
осуществляется во многих вузах России на уровнях 
онлайнового и смешанного обучения [4–6]. Однако 
представляет интерес исследование практических 
вопросов управления процессами цифровизации 
в рамках инженерного образования будущего, для 
которого выдвигается концепция развития систем-
ного мышления обучающихся и формирования 
опыта решения инженерных задач на основе про-
фессионально-ориентированных компьютерных 
технологий [7, 8]. Необходимо также учитывать 
целесообразность цифровых инноваций при реали-
зации различных областей предметного обучения.

2. Потребность инноваций 
в геометро-графическом образовании

Один их видов предметного обучения — базовая 
геометро-графическая подготовка (ГГП) студентов 
технического университета, целью которой является 
формирование готовности будущих выпускников 
к проектно-конструкторской деятельности [9]. 
Динамичное развитие проектирования как вида 
инженерной деятельности объясняется совершен-
ствованием возможностей современных компьютер-
ных технологий и САПР, обновлением функционала 
инженера-проектировщика, возросшими требовани-
ями к проектной культуре специалиста, системным 
подходом к инженерно-техническому обеспечению 
и цифровому сопровождению всех этапов жизненного 
цикла технических объектов [10]. На всех стадиях 
жизненного цикла изделий присутствуют информа-
ционные модели, в число которых входят геометри-
ческие электронные 3D-модели, представляющие 
набор данных, однозначно определяющих форму, 
структуру и размеры изделия. Наличие 3D-модели 
значительно повышает производительность и каче-
ство процесса проектирования, его вариативность 
и наглядность [11].

Графические дисциплины (начертательная 
геометрия, инженерная графика, компьютерная 
графика) в техническом вузе являются общеобразо-

вательными и первыми профессионально-ориентиро-
ванными дисциплинами, которым обучаются студен-
ты уже на младших курсах. Успехи в освоении этих 
предметов служат индикатором профессиональной 
компетентности будущего инженера, владеющего 
наряду с графическим языком современными про-
граммными средствами графического моделирова-
ния [10]. В этой связи необходимо совершенствование 
проектно-конструкторской подготовки будущих 
специалистов в области техники и технологии, при-
ближение учебной работы к реальной практике про-
ектно-конструкторской деятельности [12].

В рамках базовой графической подготовки ис-
пользуется широкий спектр возможностей совре-
менных САПР, обеспечивающих инновационное 
качество методик обучения, а также более высокий 
уровень подготовки студентов к современной проек-
тно-конструкторской деятельности [13]. Эффектив-
ным инструментом интеграции теоретических основ 
геометрического моделирования и современного ин-
струментария САПР является проектное обучение, 
при котором реализуется компетентностная модель 
графического образования [14]. Инновационность 
новой технологии заключается в совершенствова-
нии практического обучения на основе гармоничной 
связи теории и практики, когда практические за-
дания побуждают студента постоянно «добывать» 
требуемую информацию посредством электронной 
обучающей среды. С этой целью разрабатываются 
комплексные задания, интегрирующие различные 
разделы дисциплины и имитирующие профессио-
нальную учебную деятельность [15].

С помощью цифровых технологий следует напол-
нить обучающую среду достаточно широким и объ-
емным информационным материалом, а также обе-
спечить возможность включения каждого обучаемого 
в процесс онлайнового пользования всеми имеющи-
мися ресурсами, учебной, справочной, методической 
и другой информацией. При этом объем информации 
должен регулироваться требованием ее оптимально-
сти для запроса обучаемого. Представляемая инфор-
мация не должна запутывать студента, но должна 
давать возможность свободной ориентации и сбора 
необходимых сведений, позволяющих обучаемому 
самостоятельно определить совокупность условий для 
выполнения представляемого проектного сюжета [16].

3. Цифровая среда 
проектно-ориентированного обучения

Для внедрения в цифровой учебный процесс про-
ектно-ориентированных учебных заданий необходима 
большая методическая и технологическая подготовка 
соответствующего сопровождения такой интегратив-
ной деятельности студентов, включая [17, 18]:

•	 оптимальный подбор проектируемых изделий;
•	 создание электронной базы параметрических 

типовых моделей составных частей и справоч-
ной информации;

•	 организацию учебной работы студентов;
•	 контроль разработанных проектов.
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В данной статье представлен опыт внедрения 
цифровых технологий на кафедре «Дизайн, гра-
фика и начертательная геометрия» Пермского на-
ционального исследовательского политехнического 
университета при разработке инновационного курса 
геометро-графической подготовки с наполнением 
традиционного образования технологическими инно-
вациями. Структурная модель геометро-графической 
подготовки приведена на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, представленная модель 
геометро-графической подготовки реализуется в рам-
ках парадигмы смешанного обучения — органичного 
сочетания традиционных методик и инновационных 
цифровых технологий. В каждом из основных на-
правлений учебного процесса исследуется целесоо-
бразность применения цифровизации как в освоении 
учебного материала, так и в контроле успешности 
формирования геометро-графических компетенций 
обучаемых.

Теоретическая база геометрических основ дис-
циплины (курс лекций) обеспечивает приобретение 
студентами знаниевых компетенций. Традиционное 
обучение подкрепляется современными возможно-
стями компьютерных технологий, которые использу-
ются при подготовке иллюстративного электронного 
материала. Для самостоятельной работы студентов 
используется электронный учебник.

Для практической реализации получаемых сту-
дентами базовых теоретических знаний и приобрете-
ния ими умений решать практико-ориентированные 
задачи в настоящее время используются технологии 
2D и 3D. В этом случае востребованным является 
подготовленный образовательный ресурс — элек-
тронный практикум, в котором представлена база 
геометрических задач с креативным содержанием. 
Полезным для студентов на этом этапе может быть 
и практическое сопоставление возможностей обеих 
технологий, а также сравнительный анализ досто-

инств и недостатков каждой из них при решении 
прикладных геометрических задач.

В качестве примера на рисунке 2 представлены 
варианты решения предлагаемой студентам в начале 
обучения задачи по построению геометрического объ-
екта (треугольной пирамиды с неполным комплектом 
исходных размерных параметров) в традиционном 
исполнении (технология 2D) и с использованием 
пакета КОМПАС-3D. Приведенные иллюстрации по-
зволяют оценить трудоемкость выполнения задания 
в каждом из вариантов проектирования и увидеть 
преимущества визуального восприятия простран-
ственной формы объекта.

Важной составляющей ЭОС является органи-
зация контроля успешности освоения программы 
обу чения. Цифровизация, опирающаяся на широкие 
возможности современных информационно-комму-
никационных технологий, предоставляет инноваци-
онные возможности оценивания достигаемых обра-
зовательных результатов. Автоматизация контроля 
знаний и умений студентов в режиме самоподготовки 
и контрольных мероприятий позволяет организовать 
сквозной мониторинг успеваемости студентов на всех 
этапах освоения образовательной программы, систе-
матизировать самостоятельную работу студентов, 
а также повысить мотивацию и заинтересованность 
обучающихся в качественном освоении дисциплины. 
Большой объем получаемых в ходе мониторинга об-
разовательных результатов может обрабатываться ав-
томатически, что позволяет своевременно вырабаты-
вать корректирующие воздействия на сложившуюся 
ситуацию в рамках предметной подготовки в целом, 
в отдельных студенческих группах и в успеваемости 
конкретного студента [18].

Комплексная оценка сформированности пред-
метных компетенций осуществляется на основе де-
ятельностных технологий, которыми также можно 
управлять с помощью ресурсов ЭОС.

Рис. 1. Схема реализации ГГП в условиях цифровизации
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4. Управление проектной деятельностью 
студентов

Для организации практической направленности 
учебного процесса важны электронные ресурсы, 
отвечающие за развитие у студентов творческих 
подходов в обучении и содержащие проектные за-
дания по разработке алгоритмов геометрического 
моделирования виртуальных объектов, имеющих 
реальные прототипы из области последующей 
профессиональной деятельности обучающихся. 
Работа с такими специализированными объектами 
способствует первоначальному формированию про-
фессиональных компетенций будущих выпускников 
уже на начальном этапе освоения образовательной 
программы определенного направления подготовки.

В качестве примера заданий для студентов — 
будущих химиков-технологов представлены вари-
анты проектирования аналогов технологической 
оснастки, известной как соединительная арматура 
(табл. 1). Студенты самостоятельно знакомятся 
с информацией об устройстве обозначенных специ-
ализированных объектов и создают свою креатив-
ную конструкцию. При этом процесс проектиро-
вания включает приобретение навыков создания 
3D-модели с одновременным использованием гео-
метрических знаний по дисциплине, а индивиду-

альность самостоятельной работы определяется 
рациональностью выбранного алгоритма геометри-
ческого построения.

Аналогичные специализированные задания 
подготовлены и для студентов других направлений 
подготовки. Например, для строителей в качестве 
объектов профессиональной деятельности использу-
ются архитектурно-строительные элементы зданий, 
имеющие сложную геометрическую форму [17].

Готовность студентов к проектно-конструктор-
ской деятельности формируется при выполнении 
комплексного проектного задания, интегрирующего 
различные разделы дисциплины и имитирующего 
реальную проектную деятельность. Это заключи-
тельное для курса обучения задание выполняется 
в рамках самостоятельной работы студентов, а ин-
формационная поддержка по его выполнению осу-
ществляется посредством электронной обучающей 
среды. Данный раздел ЭОС включает все требуемые 
информационные и справочные ресурсы, в том числе 
узкоспециализированные библиотеки, а также систе-
му управления ходом выполнения задания. Схема 
работы над проектом в цифровой среде изображена 
на рисунке 3.

Содержание задания учитывает направление под-
готовки. Например, для студентов-механиков преду-
сматривается разработка на основе технологии 3D 

 а б

Рис. 2. Варианты решения задачи:  
а — построение проекций пирамиды с использованием традиционной технологии 2D;  

б — построение виртуальной модели пирамиды в технологии 3D
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Таблица 1

Варианты заданий для проектирования объекта «Переходник»

№ 
п/п

Содержание задания Алгоритм построения Модель объекта

1 Создать модель переходни-
ка, состоящего из заданных 
прямого кругового конуса 
и эллиптического цилиндра

а — определение зоны малой оси эллипса (основания 
цилиндра);
б — определение места большой оси;
в — подготовленный для стыковки с цилиндром конус

2 Создать модель переходни-
ка, состоящего из заданных 
прямого эллиптического ци-
линдра и полусферы, пере-
секающихся в определенном 
месте сферы

а — определение плоскости кругового сечения эллип-
тического цилиндра;
б — подготовка модели цилиндра для стыковки с по-
лусферой

3 Создать модель переходника, 
состоящего из соединенных 
под прямым углом прямого 
кругового конуса и цилиндра

 

а — построение кривой эллипса как соединения ци-
линдра с конусом, описанных вокруг общей сферы 
(метод Монжа);
б — подготовленные к стыковке модели конуса и ци-
линдра

а

б

в

а

б

а

б
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конструкторской документации сборочной единицы, 
которая является аналогом зажимного приспособле-
ния для механической обработки деталей.

Техническое задание заключается в следующем: 
по заданным функциональным и геометрическим 
характеристикам предлагаемого объекта необходимо 
подобрать параметризованные модели его составных 
частей, увязать их взаимное расположение, выпол-
нить подбор стандартных деталей и осуществить 
общую компоновку изделия.

Практическая часть работы над техническим 
заданием складывается из ряда последовательных 
действий, требующих демонстрации ранее полу-
ченных геометро-графических знаний, умелого 
владения инструментарием автоматизированного 
проектирования, умений получать и использовать 
необходимую справочную информацию. ЭОС пред-
усматривает оперативный консультационный канал 
связи с преподавателем, если в результате проекти-
рования у студента возникают затруднения.

Иллюстрации в таблице 2 и на рисунке 4 демон-
стрируют ключевые фрагменты работы студентов 
над созданием виртуальной модели сборочной 
единицы — механического приспособления. В та-
блице 2 представлен подбор типовых деталей из 
специализированной параметрической библиотеки 
с конкретизированными параметрами для проек-
тируемой конструкции. На рисунке 4 изображены 
эскиз конструкции с проверкой на собираемость (а) 
и электронная модель изделия в сборе (б).

5. Заключение

Представленная методика использования 
электронных образовательных ресурсов в процессе 
базовой геометро-графической подготовки позволя-
ет приблизить сопровождение обучения к реальной 
профессиональной среде проектирования, с одной 
стороны, и знакомит студентов с новейшими инно-
вационными технологиями, с другой.

Рис. 3. Схема работы над проектом в цифровой среде

Таблица 2

Подбор типовых моделей деталей из электронной библиотеки для проектируемой конструкции

Корпус
ЭМ 01.01

Втулка фиксирующая  
ЭМ 01.02

Винт нажимной  
ЭМ 01.03

Винт ступенчатый (2 шт.)  
ЭМ 01.04

Планка откидная  
ЭМ 01.05

Втулка центровочная  
ЭМ 01.06

Толкатель  
ЭМ 01.07

Кнопка  
ЭМ 01.08
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Таким образом, важнейшими направлениями 
совершенствования графического образования в ус-
ловиях цифровизации можно назвать:

•	 внедрение принципов открытого образования 
в учебный процесс за счет доступности обуча-
емых к различным сетевым ресурсам;

•	 информационное обеспечение образовательно-
го процесса формами квазипрофессиональной 
деятельности;

•	 установление ИТ-контактов студентов с препо-
давателем и постоянное системное усиление их 
взаимодействия, осуществляемого «на одном 
языке» с помощью средств цифрового мира, 
которыми студенты пользуются в повседнев-
ной жизни;

•	 организацию системного электронного мони-
торинга результатов предметного обучения.

Авторы считают, что использование системы об-
разовательных интернет-ресурсов, представленных 
в данной работе, способствует формированию прин-
ципиально новой модели подготовки специалиста, 
что, в частности, актуализирует качество геометро-
графической подготовки студентов технических 
вузов.

Список использованных источников

1. Приоритетный проект в области образования «Со-
временная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации». http://neorusedu.ru/about

2. Цифровизация как изменение парадигмы. https://
www.bcg.com/ru-ru/about/bcg-review/digitalization.aspx

3. Никулина Т. В., Стариченко Е. Б. Информатиза-
ция и цифровизация образования: понятия, технологии, 
управление // Педагогическое образование в России. 2018. 
№ 8. С. 107–113. http://journals.uspu.ru/attachments/
article/2133/14.pdf

4. Каракозов С. Д., Уваров А. Ю. Успешная информа-
тизация — трансформация учебного процесса в цифровой 
образовательной среде // Проблемы современного образо-
вания. 2016. № 2. С. 7–19.

5. Макеева А. В., Ваганова О. И., Смирнова Ж. В. При-
менение различных форм информационно-коммуникаци-
онных технологий в условиях цифрового образовательного 
пространства // Инновационная экономика: перспективы 
развития и совершенствования. 2018. № 6. С. 126–130.

6. Петрова В. Н., Ларионова А. В. Индивидуализация 
образования в смешанном обучении как предиктор профес-

сионального развития будущего специалиста // Открытое 
и дистанционное образование. 2018. № 4. С. 32–39. http://
journals.tsu.ru//ou/&journal_page=archive&id=1777

7. Каракозов С. Д., Маняхина В. Г. Профессионально-
ориентированные компоненты электронной образователь-
ной среды педагогического университета // Преподаватель 
XXI век. 2017. № 1-1. С. 31–39. http://prepodavatel-xxi.ru/
sites/default/files/PXXI_2017-1-1.pdf

8. Чучалин А. И. Инженерное образование в эпоху 
индустриальной революции и цифровой экономики // 
Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 10. С. 47–62. 
DOI: 10.31992/0869-3617-2018-27-10-47-62

9. Петрунева Р. М., Топоркова О. В., Васильева В. Д. 
Учебное инженерное проектирование в структуре подго-
товки студентов технического вуза // Высшее образование 
в России. 2015. № 7. С. 30–36. https://vovr.elpub.ru/jour/
article/view/239

10. Амирджанова И. Ю., Виткалов В. Г. Современное 
состояние развития геометро-графической культуры и ком-
петентности будущих специалистов // Вектор науки То-
льяттинского государственного университета. 2015. № 2-2. 
С. 26–31. http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site3456/
html/media95256/2%20Amirdzhanova_Vitkalov.pdf

11. Дворецкий С. И., Пучков Н. П., Муратова Е. И., 
Таров В. П. Подготовка к проектной деятельности как 
средство обеспечения профессиональной компетентности 
выпускника технического вуза // Вестник ТГТУ. 2002. 
Т. 8. № 2. С. 351–365. http://vestnik.tstu.ru/rus/t_8/
pdf/8_2_007.pdf

12. Тихонов-Бугров Д. Е., Абросимов С. Н. Проектно-
конструкторское обучение инженерной графике: вчера, 
сегодня, завтра // Геометрия и графика. 2015. Т. 3. №. 3. 
C. 47–57. DOI: 10.12737/14419

13. Горнов А. О., Усанова Е. В., Шацилло Л. А. К обо-
снованию парадигмы ГГП в проектно-деятельностном 
формате // VIII Международная интернет-конференция 
«Проблемы качества графической подготовки студентов 
в техническом вузе: традиции и инновации» (КГП-2019). 
http://dgng.pstu.ru/conf2019/papers/35/

14. Пузанкова А. Б., Михелькевич В. Н. Педагогиче-
ская система формирования профессиональных инженер-
но-графических компетенций у студентов машинострои-
тельного профиля в процессе их обучения компьютерной 
графике // Вестник Самарского государственного техни-
ческого университета. Серия: Психолого-педагогические 
науки. 2010. № 3. С. 150–158.

15. Ким И. Н. Компетентностное образование в инно-
вационном формате // Высшее образование сегодня. 2018. 
№ 11. С. 12–18.

16. Григорьев С. Г., Гриншкун В. В., Колошеин А. П. 
Технология применения электронных образовательных 
ресурсов в вузе // Вестник Московского городского педа-

 а б

Рис. 4. Выполненный проект:  
а — эскиз конструкции; б — электронная модель изделия в сборе (ЭМ 01.00 СБ)



54

ISSN 0234-0453  иНформатика и образоваНие  2019  № 9 (308)

гогического университета. Серия: Информатика и инфор-
матизация образования. 2012. № 1. С. 8–13. https://www.
mgpu.ru/uploads/adv_documents/2726/1485850578-Infor
matikaIInformatizatsiyaObrazovaniya,1(23),2012.Pdf

17. Столбова И. Д., Александрова Е. П., Кочурова Л. В., 
Носов К. Г. Профильные аспекты графического образо-
вания в политехническом вузе // Высшее образование 

в России. 2019. Т. 28. № 3. С. 155–166. DOI: 10.31992/0869-
3617-2019-28-3-

18. Кочурова Л. В., Кузнецова Л. А., Столбов О. В., Стол-
бова И. Д. Мониторинг качества графической подготовки на 
основе системы автоматизированного контроля // Проблемы 
качества графической подготовки студентов в техническом 
вузе: традиции и инновации. 2017. Т. 1. С. 304–320.

ORGANIZATION OF GRAPHIC EDUCATION MANAGEMENT 
IN TERMS OF DIGITALIZATION
I. D. Stolbova1, E. P. Аleksandrova1, L. V. Kochurova1

1 Perm National Research Polytechnic University
614900, Russia, Perm, Komsomolskiy prospect, 29

Abstract
The article is devoted to the organization of educational design in terms of creating an electronic learning environment. Relevance 

of the problem is due transition of the process of informatization in the modern world to a new level — the era of global digitalization. 
The review of the literature concerning practical use of modern digital technologies in implementing practice-oriented training of 
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Abstract
The article describes the use of BYOD technology (Bring Your Own Device) in educational practice using the Lecture Racing mobile 

application. This application provides feedback between the teacher and students both in the classroom and during distance learning, 
contributes to the visualization of educational material and, in general, the informatization of the educational process. The purpose 
of the study is to conduct a theoretical analysis of the current state and prospects for the development of BYOD technology in Russia 
and abroad, and to test the benefits of using this technology in educational practice using the specific mobile application. During the 
study, an analysis of scientific, theoretical and practical literature on BYOD technology was carried out. In the process of experimental 
work, test tasks were the instrument of measuring knowledge and skills of students. As a result of a theoretical analysis and study of 
the practical possibilities of using BYOD technology (using the Lecture Racing mobile application as an example), it was found that this 
technology allows you to visualize information that is displayed in real time on the screen of each student's mobile device, regardless of 
its location. This technology also allows both the student and the teacher to quickly work with information, provide feedback, receive 
an independent assessment (since the assessment is set automatically), saves time, and develops the information culture of students.
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later, Intel was able to implement this concept for its 
employees, and after the same time with the help of 
Unisys VMware Citrix technical implementation has 
become more accessible.

Today, in the era of digital technology, the rapidly 
growing flow of information, the globalization of 
social institutions while maintaining individualization 
and unification, technology BYOD becomes relevant. 
Priority is given to information technologies, which 
are inextricably linked with their application in various 
mobile applications and computer programs [14–18].

The purpose of this study is a theoretical study 
of BYOD technology in the modern information and 
educational environment and experimental proof of the 
effectiveness of this technology on the example of the 
mobile application Lecture Racing [19, 20].

To achieve this goal the following tasks are set:
•	 to analyze the application of BYOD technology 

in the world experience and Russian practice;
•	 to identify the features of working with this 

technology on the example of working with 
a mobile application Lecture Racing;

The intensification of education associated with 
the reform and innovative approaches in the system 
as a whole, allows to find and use in teaching practice 
new advanced technologies that can quickly receive 
feedback, visualize the learning process, provide an 
impartial assessment of knowledge and skills. One of 
these technologies is BYOD — Bring Your Own Device 
[1–6].

Information educational environment in a higher 
educational institution, today, is multifaceted and 
diverse; it includes communication tools, ways of 
information, communication tools, stakeholders, 
etc. One of the important elements of the educational 
environment are the modern teaching technologies. In 
this paper, we will consider the technology BYOD, which 
implies that each student and teacher has a mobile device 
that allows feedback from the teacher and other students 
to have visual examples in a mobile device [7–13].

Technology BYOD appeared not so long ago and 
the ancestor of this concept is considered to be Rafael 
Ballagas, when he in 2004–2005 first published his 
work BYOD (Bring Your Own Device). Five years 
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•	 experimentally prove the effectiveness of the 
technology BYOD using the program Lecture 
Racing.

Methods and methodology of the work. The study 
is based on analytical and synthetic methods, testing, 
ranking, scaling, experiment, observation.

The methodological basis of the work consists of: 
S. G. Grigoriev, V. V. Grinshkun, A. A. Kuznetsov, 
M. N. Morozov, J. Voogt, K. W. Lai [21, 22].

Description of the main results of the study.
At present, the problem of BYOD technology is 

not studied enough, there is no theoretical description 
of the application of this technology. Researches of 
S. G. Grigoriev, M. N. Morozov allow us to consider 
this technology in theoretical aspect.

The development and distribution of mobile 
applications with an affordable choice of technical means, 
the transition to cloud resources, the socialization of 
corporate and social Internet portals contributes to the 
development of the digital information age on a global 
scale [23–27].

In the last decade in Russia and developed foreign 
countries there has been a tendency to present 
information technology from your own mobile device in 
parallel with corporate, because it is quite convenient, 
the information is stored on the same device from which 
it is presented. In this case, there is no need to download 
special programs, save information on removable media, 
just save it on your mobile device. Technology BYOD 
in education allows you to quickly plan the learning 
process and work with information, mobile implement 
conceived in educational practice and visualize the 
results. Students perform tasks on-line individually 
on their mobile device, which ensures the efficiency of 
results processing and time saving [28–30].

Experimental study of the BYOD model was 
conducted with undergraduate, graduate and 
postgraduate students of the Russian State Agrarian 
University — Timiryazev Agricultural Academy from 
2016–2019 using the Lecture Racing mobile application.

To use this mobile application, students and teachers 
need to download it to their device, which is available 
in the Android and iOS operating system (Figure 1).

After downloading the mobile app on their device, 
the teacher using the site must download the required 
information in the format of ppt, pptx, pdf, jpg through 
the website: http://lectureracing.com/ on the computer 
or mobile device (Figure 2).

Fig. 2. Download the presentation on the website  
http://lectureracing.com on the stage of preparation for the lesson

When loading a presentation, consider the 
following:

•	 the presentation should be prepared and used 
in the lecture as a demonstration, with each 

 

Fig. 1. Lecture Racing mobile app for students and teacher
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student will see this presentation from your 
device, and the teacher using wi-fi connects your 
mobile device to the projector, which displays 
the information on the screen. All information 
is synchronized on students' mobile devices and 
on the screen;

•	 the presentation can be used in practical classes 
to test knowledge. In this case, it is necessary 
to place the information on each slide in the 
form of a separate question. It is necessary to 
present several answers, one of which the student 
must choose. From practice it became known 
that several answers are not suitable for this 
technology.

Lecture Racing allows the teacher to conduct 
interactive surveys in real time. With instant assessment 
and visualization of the results, the teacher can assess 
the current level of performance of the entire group.

Lecture Racing allows you to apply a variety of 
quizzes in the classroom. Teachers do not need to 
prepare quizzes in advance, as they can do it in real 
time. The educational process turns into a competition, 
which attracts students and makes them become more 
active participants of educational practice.

This program is applicable to almost any type of 
distance learning, as students can give answers at 
a distance, while in the subway, train or at home. This 
is a very convenient way, because students are required 
to enter the program at a certain time, enter the code 
and answer questions, while being on the road, at home, 
at work.

At the beginning, you must enter the key issued by 
the teacher, which he receives at the time of entering 
the presentation on the site (Figure 3).

Fig. 3. Entering the key into the Lecture Racing program

The process of using the program is as follows: the 
teacher asks a question that is presented on a slide on 
the projector, and students mark their answers on the 
same slide on their device. The teacher then circles the 
correct answers using their tablet or smartphone. The 
app then analyzes the results and creates a student 

grade that can be transferred back to the projector or 
personal device. Students and teachers can use a variety 
of devices, including tablets, smartphones, laptops and 
personal computers. It is important to note that the 
questions are broadcast on the students’ mobile device 
and on the projector at the same time, i.e. if someone is 
absent from the class, he can go to the online broadcast 
on his mobile device, from anywhere in the world, and 
participate in the survey on a par with his own. To do 
this, you only need to enter the same code that you 
entered at this time in the lesson.

The system Lecture Racing includes an application for 
students Lecture Racing.student, projector application 
Lecture Racing.projector and support website.

After entering the key, the downloaded presentation 
appears on the screen of the mobile device. Slides can be 
flipped only by the teacher, synchronously they will be 
flipped on students’ devices. The teacher sets a timer 
for the task, which is displayed in the upper right 
corner during the survey. After the teacher clicks on 
“start the survey”, the students’ question is displayed 
on the screen and several answers are offered. At the 
end of the specified time, students must select one of 
the answer options and click on the button — “send 
answer”. If the time is not up and the student doubts 
the answer, he can change it by clicking on the cross in 
the left column and choose another answer by sending 
it. The version of the question and the proposed answers 
are presented in Figure 4.

After the specified time has elapsed and students 
have submitted their answer choices, all the answer 
choices that students have submitted are displayed on 
the teacher’s device screen (Figure 5).

The teacher then circles the correct answer on the 
screen of his/her mobile device (Figure 6).

After displaying the correct answer, the teacher 
presses the button — “results”, then “rating”. On the 
screen of all mobile devices and the teacher and the 
students displayed the overall rating (Figure 7).

From Figure 7 we can see that one student scored 
the maximum number of points — 6 out of 8 questions. 
On two occasions, this student was first in sending the 
correct answer, as evidenced by the running man and 
the index 2 in the lower right corner. Two students 
scored 5 points out of 8 while one of them twice sent the 
first correct answer, which is confirmed by the running 
man and the index 2 at the bottom of the lower right 
corner. Next, three people scored 4 points out of 8, two 
of which were the first to send the correct answer once. 
One student scored 3 out of 8 points, one 2 out of 8.

Thus, we can conclude that this technology 
clearly shows specifically for each question gaps in 
knowledge, clearly highlighting the data immediately 
on the screen for each question passed. Response time 
is limited, which excludes the possibility of cheating 
by the student. The teacher does not need to check the 
questions, the program itself does it.

The experimental study covered 300 students 
of the Russian State Agrarian University named 
after K. A. Timiryazev, Faculty of Horticulture and 
Landscape Architecture, Animal Science and Biology, 
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Faculty of Humanities and Education, Institute of 
Economics. The experiment involved students of 
2–4 undergraduate courses, 1–2 master courses, 1 
postgraduate course. The experiment was conducted 
under natural conditions. The control group consisted 
of 149 people, the experimental group of 151. The 
groups were chosen at random.

At the ascertaining stage, input testing was 
conducted to identify the level of progress in the control 
and experimental groups. The results of the study are 
presented in Figures 8 and 9.

From the diagram we can see that the level 
of progress is almost the same in the control and 
experimental groups.

Then levels of motives of educational activity in 
control and experimental group were revealed. The 
results are shown in Figures 10 and 11.

At the formative stage of experimental work in 
the control group, classes were conducted in the usual 
way, without the use of BYOD technology, and in the 
experimental with the use of a mobile application of the 
Lecture Racing program.

With the help of the program Lecture Racing in 
the classroom carried out the following technologies 
and techniques:

•	 conducting tests and quizzes in lectures and 
classes without preparation in real time;

•	 race who's the best;

Fig. 4. Student survey

Fig. 5. All answers sent by students at the end of the specified time

Fig. 6. Displays the correct answer
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•	 students receive badges on the results of tests 
and quizzes (if the answers are given faster, the 
student gets a higher score);

•	 presentation management tools — laser pointer 
and drawing;

•	 conducting tests, analyzing responses and 
presenting results;

•	 three types of student rankings;
•	 presentation slides can be downloaded in advance 

from the Lecture Racing website;
•	 support for PPT, PPTX and PDF presentation 

formats;
•	 gamification of education.
Then, at the end of the work with this program 

was re-tested to identify the level of progress and 
verification of the motives of educational activities. 
The results are presented in Figures 12–15.

From these diagrams we can see that in the control 
group, academic performance has increased to a greater 
extent and the motives of educational activity have 
shifted towards the acquisition of deeper knowledge 
in mastering the future profession.

Thus, it can be concluded that byod technology is 
a progressive technology that opens up opportunities for 
development. Significant advantages were identified:

•	 byod technology allows you to quickly work with 
information and visualize the results of their work;

•	 execution of tasks in on-line mode allows you to 
quickly process information, providing time savings;

•	 allows the teacher to implement a differentiated 
approach to different levels of motivation;

•	 allows the teacher to store the right information 
on your mobile device and at the right time to 
take advantage of the teaching process.

Fig. 7. Rating students on eight submitted questions

Fig. 8. Test results to determine the level of knowledge 
in the experimental group

Fig. 9. Test results to determine the level of knowledge 
in the control group
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Fig. 10. Motives of educational activity in the experimental group

Fig. 11. Motives of educational activity in the control group

Fig. 12. Comparative analysis of the level of knowledge of the experimental group
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Fig. 13. Comparative analysis of the level of knowledge of the control group

Fig. 14. Comparative analysis of the method “Study of motives of educational activity of students” in the experimental group

Fig. 15. Comparative analysis of the method “Study of motives of educational activity of students” in the control group
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However, in addition to these, a number of 
shortcomings were identified:

•	 the probability of disconnection due to the 
complete discharge of the mobile device;

•	 projector connectivity because not every 
projector is equipped with wi-fi access;

•	 there is a possibility that there is a student who 
does not have a mobile device.

However, all these disadvantages do not exceed the 
positive aspects of this technology, which has a positive 
impact on the learning process and contributes to 
its effectiveness.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ BYOD В  ОБРАЗОВАНИИ 
НА ПРИМЕРЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ LECTURE RACING
Ю. М. Царапкина1, Н. В. Дунаева1, А. М. Кирейчева2

1 Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева
127550, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49
2 Московский государственный областной университет
141014, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24

Аннотация
В статье рассматривается применение технологии BYOD (Bring Your Own Device — «принеси свое устройство») в образова-

тельной практике при использовании мобильного приложения Lecture Racing. Это приложение обеспечивает обратную связь 
преподавателя и студентов как на занятии, так и при дистанционном обучении, способствует визуализации учебного материала 
и в целом информатизации учебного процесса. Цель исследования состоит в том, чтобы провести теоретический анализ текущего 
состояния и перспектив развития технологии BYOD в России и за рубежом и опытно-экспериментальным путем на примере кон-
кретного мобильного приложения подтвердить преимущества использования данной технологии в образовательной практике. 
В ходе исследования был проведен анализ научно-теоретической и практической литературы, посвященной технологии BYOD. 
В процессе опытно-экспериментальной работы измерительным инструментом знаний, умений и навыков обучающихся выступали 
тестовые задания. В результате теоретического анализа и изучения практических возможностей применения технологии BYOD 
(на примере мобильного приложения Lecture Racing) было выяснено, что данная технология позволяет наглядно представить 
информацию, которая в режиме реального времени отражается на экране мобильного устройства каждого обучающегося неза-
висимо от места его расположения. Также эта технология позволяет как студенту, так и преподавателю оперативно работать 
с информацией, обеспечивать обратную связь, получать независимую оценку (так как оценка выставляется автоматически), 
дает экономию времени, развивает информационную культуру студентов.

Ключевые слова: BYOD, Bring Your Own Device, информационные технологии, обратная связь, интерактивность обучения, 
инновации, Lecture Racing.
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