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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  
КАК КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

А. А. Рузаков1 Л. С. Носова1 Е. А. Леонова1

дипломанты конкурса ИНФО-2019 в номинации  
«Учитель информатики в XXI веке: новое время — новые задачи — новые компетенции»
1 Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
454080, Россия, г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 69

Аннотация
Цифровая экономика, активно развивающееся цифровое общество оказывают влияние на подготовку современных учителей 

и выдвигают требования к уровню развития их цифровой грамотности, навыков работы с цифровыми технологиями и, в конеч-
ном счете, к уровню цифровой культуры. Однако текущие нормативные документы не всегда отражают актуальные требования 
к цифровым компетенциям учителя и не предлагают инструменты измерения уровня сформированности этих компетенций. 
Авторами был проведен анализ существующих рамок цифровых компетенций и предложены модель цифровой культуры пе-
дагогов современной школы, ее технологическая составляющая для внедрения модели в образовательный процесс подготовки 
учителей. Описаны элементы модели, нормативные документы и теоретические положения, которые лежат в ее основе. В статье 
подробно представлен первый этап формирования цифровой культуры — учебная (ознакомительная) практика для учебных пла-
нов, сформированных по ФГОС 3++. Сформулированы задачи практики, отобраны компетенции из образовательного стандарта, 
определены содержание практики, тематическое планирование и планируемые результаты в виде декомпозиции цифровых на-
выков из модели цифровой культуры педагога. Такой вид практики реализуется в вузе впервые и ставит задачу сформировать 
фундамент модели, а именно общепользовательскую ИКТ-компетентность (цифровую грамотность).

Ключевые слова: цифровая культура, подготовка будущих учителей, учебная практика, ИКТ-компетентность, цифровые 
технологии.

DOI: 10.32517/0234-0453-2020-35-2-4-11
Для цитирования:
Рузаков А. А., Носова Л. С., Леонова Е. А. Учебная практика как компонент системы формирования цифровой культуры 

будущих педагогов // Информатика и образование. 2020. № 2. С. 4–11.
Статья поступила в редакцию: 12 ноября 2019 года.
Статья принята к печати: 21 января 2020 года.
Финансирование
Статья выполнена в рамках научного проекта «Теоретические и практические аспекты формирования цифровых навыков 

педагога в условиях цифровизации образования» комплексной программы и плана научно-исследовательской, проектной и на-
учно-организационной деятельности Научного центра Российской академии образования на базе Южно-Уральского государ-
ственного гуманитарно-педагогического университета на 2018–2020 годы.

Сведения об авторах
Рузаков Андрей Александрович, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры информатики, информационных технологий 

и методики обучения информатике, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск, 
Россия; raa@cspu.ru; ORCID: 0000-0001-5904-3580
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стройки подготовки будущих учителей. Цифровая 
экономика и современное цифровое общество требуют 
формирования нового поколения педагогов, обла-
дающих высоким уровнем цифровой грамотности, 

1. Введение

Национальные программы Российской Федерации 
в области цифровизации диктуют необходимость пере-
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способных эффективно ориентироваться в цифровых 
образовательных технологиях, прогнозировать из-
менения образовательного процесса и находить оп-
тимальные варианты решения новых педагогических 
задач. Сквозные технологии, обозначенные в нацио-
нальном проекте «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [1], такие как виртуальная реальность, 
большие данные, искусственный интеллект и др., 
должны стать для учителей основными технологи-
ями, помогающими организовать учебный процесс, 
прогнозировать его результаты, ориентироваться 
в потоке информации и определять образовательные 
траектории [2]. В этой связи необходимо говорить не 
только об ИКТ-компетентности учителя, его цифровой 
грамотности, а о формировании определенного уровня 
цифровой культуры педагога еще на этапе его под-
готовки к будущей профессиональной деятельности.

2. Методы исследования

Нами разработана модель цифровой культуры 
педагога, которая положена в основу формирования 
образовательной программы по направлению «Педа-
гогическое образование».

Нормативную рамку модели определили следу-
ющие документы:

•	 Профессиональный стандарт педагога, вклю-
чающий три вида ИКТ-компетентности: 
общепользовательская, общепедагогическая, 
предметно-педагогическая [3];

•	 Структура ИКТ-компетентности учителей 
в рекомендациях ЮНЕСКО [4];

•	 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования 3++ [5];

•	 Национальная программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» [1] и проект 
«Кадры для цифровой экономики» [6].

Теоретическую рамку модели определили работы 
следующих авторов: З. М. Большаковой, Н. Н. Туль-
кибаевой [7], Е. В. Гнатышиной, А. А. Саламатова 
[8], И. Ф. Колонтаевской, О. А. Исабековой [9], 
В. П. Куприяновского с соавторами [10], Е. Г. Михай-
ловой [11], Н. Л. Соколовой [12], Г. У. Солдатовой, 
Е. И. Рассказовой [13], В. А. Сухомлина, Е. В. Зу-
баревой, А. В. Якушина [14], Ю. Г. Татур [15] и др.

Для определения содержания деятельности по 
формированию цифровой культуры нами были 
рассмотрены следующие подходы, предлагаемые 
экспертами.

Европейская рамка цифровых компетенций 
для граждан DigComp 2.1 [16]. Представлены 21 
компетенция в пяти областях. Эти компетенции 
могут быть оценены по шкалам на восьми уровнях 
классификаций. Данная рамка используется в стра-
нах Евросоюза.

Целевая Модель компетенций — 2025. Разра-
ботана компанией BCG с привлечением экспертов 
и консультаций со следующими организациями: Би-
блиотекой компетенций Lominger, Сбербанком, Ros-
Expert/Korn Ferry, НИУ ВШЭ, WorldSkills Russia, 
Global Education Futures [17]. В модели представлены 

цифровые навыки (например, программирование, 
разработка приложений) и «мягкие» навыки — ког-
нитивные и социально-поведенческие.

В работе C. Iordache и др. [18] рассмотрено 
13 подходов к моделям цифровой грамотности 
(digital literacy), произведен сравнительный анализ 
моделей по 39 параметрам. Выдвигается гипотеза, 
что возможна разработка универсальной модели 
компетенций и оценки уровня их сформированности. 
Отмечено, что модели несбалансированы по навыкам 
и/или компетенциям, порой перевес идет в сторону 
релевантных и актуальных на момент разработки; 
даже среди большого разнообразия моделей автор вы-
делил укрупненные разделы, например, навыки ра-
боты с информацией, создание цифрового контента, 
технические навыки и др.; отмечается ориентация 
многих моделей на потребности индивида, исключая 
социальный контекст.

Для учителей разработана рамка цифровых 
компетенций педагогов — Европейская рам-
ка технологических компетенций (European 
Digital Competence Framework 2.0) для педагогов 
(DigCompEdu) [19]. Рамка включает 22 компетен-
ции, объединенные в шесть блоков. Россия присо-
единилась к экспертной группе по разработке этой 
Рамки в 2018 году.

Основа построения модели цифровой культуры 
педагога — это педагогическая система, направлен-
ная на формирование целей подготовки будущих 
учителей с учетом требований, диктуемых цифровой 
экономикой согласно содержанию профессиональной 
деятельности в интересах государства, современного 
цифрового общества и человека.

3. Результаты

Графическое представление модели отображено 
на рисунке. Формирование цифровой культуры бу-
дущего педагога основывается:

•	 на трех видах ИКТ-компетентности из Профес-
сионального стандарта педагога: общепользо-
вательская (цифровая грамотность); общепеда-
гогическая и предметно-педагогическая [3];

•	 на положениях проекта «Цифровая грамот-
ность РФ» [2].

Каждый вид компетентности делится на разделы. 
Далее каждый раздел включает в себя несколько 
категорий. Для каждой категории сформулирован 
как минимум один цифровой навык.

Например, рассмотрим такой фрагмент модели:
Вид 1. Общепользовательская ИКТ- компетент-

ность (цифровая грамотность).
Раздел 1.1. Цифровые компетенции.

Категория 1.1.1. Поиск информации.
Категория 1.1.2. Использование цифровых 

устройств.
Категория 1.1.3. Использование социаль-

ных сетей и др.
Раздел 1.2. Цифровая безопасность.

Категория 1.2.1. Защита персональных 
данных.
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Категория 1.2.2. Надежность пароля.
Категория 1.2.3. Хранение информации и др.

Раздел 1.3. Цифровое потребление.
Категория 1.3.1. Платформы онлайн-обу-

чения.
Категория 1.3.2. Фиксированный интернет 

и др.
Вид 2. Общепедагогическая ИКТ- компетент-

ность.
Раздел 2.1. Электронная информационно-об-

разовательная среда (ЭИОС).
Раздел 2.2. Цифровые образовательные ресур-

сы (ЦОР).

Раздел 2.3. Самообразование.
Раздел 2.4. Цифровая экономика.

Вид 3. Предметно-педагогическая ИКТ- компе-
тентность.
Раздел 3.1. Экспертные системы.
Раздел 3.2. Методика.
Раздел 3.3. Коммуникации.
Раздел 3.4. Профессиональное развитие.

Таким образом, получилось, на наш взгляд, де-
тальное представление описания требований к вы-
пускнику педвуза — будущему педагогу в аспекте его 
подготовки к работе в современной образовательной 
среде. Более подробно модель описана в работе [20].

Рис. Модель цифровой культуры педагога (технологическая составляющая)
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4. Обсуждение и выводы

С 1 сентября 2019 года в ФГБОУ ВО «Южно-Ураль-
ский государственный гуманитарно-педагогический 
университет» началась реализация данной модели.

Одна из задач вуза на первоначальном этапе — 
создание условий для каждого студента по образова-
тельным программам бакалавриата по направлению 
«Педагогическое образование» для обеспечения 
формирования должного уровня сформированности 
цифровых компетенций вне зависимости от профиля 
подготовки.

Практически с первых дней обучения (т. е. 
уже на первом курсе) для студентов всех профилей 
предусмотрена учебная (ознакомительная) прак-
тика (в объеме 108 часов), нацеленная на форми-
рование у обучающихся общепользовательской 
ИКТ-компетентности (цифровой грамотности) как 
необходимого условия эффективного применения 
цифровых технологий в учебном процессе и, в даль-
нейшем, в профессиональной деятельности.

Выделим поставленные перед практикой задачи:
•	 создать условия для понимания сущности 

и значения информации в развитии современ-
ного цифрового общества, для формирования 
навыков работы с различными видами инфор-
мации (поиска, синтеза, анализа и др.);

•	 создать развивающую предметную информаци-
онно-образовательную среду для формирова-
ния навыков применения цифровых техноло-
гий для решения учебных и профессиональных 
задач, соблюдения этических и правовых норм 
использования таких технологий;

•	 способствовать созданию собственной инфор-
мационно-образовательной среды студента, 
включая работу в личном кабинете;

•	 создать условия для более глубокого овладе-
ния цифровыми технологиями на пользова-
тельском уровне для дальнейшего развития 
общепрофессиональных и предметно-профес-
сиональных ИКТ-компетенций.

Во время прохождения практики у студентов 
формируются следующие универсальные и обще-
профессиональные компетенции [5]:

•	 УК-1: Способен осуществлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных 
задач;

•	 УК-2: Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-
ничений;

•	 УК-4: Способен осуществлять деловую ком-
муникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации 
и иностранном(ых) языке(ах);

•	 УК-8: Способен создавать и поддерживать без-
опасные условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных си-
туаций;

•	 ОПК-1: Способен осуществлять профессио-
нальную деятельность в соответствии с норма-
тивными правовыми актами в сфере образова-
ния и нормами профессиональной этики.

Структурно практика включает три взаимосвя-
занных (и тесно переплетенных) блока:

•	 библиотечный блок (10 часов);
•	 цифровая грамотность (78 часов);
•	 предметный блок (20 часов).
Организационно практика проходит пример-

но один-два раза в неделю (2–4 часа контактной 
и 3–6 часов самостоятельной работы) в течение 
первого семестра.

Приведем краткое содержание блоков.
Библиотечный блок (10 часов).
1. Знакомство с библиотекой вуза (1-я неделя).

1.1. Инструктаж по технике безопасности.
1.2. Знакомство с библиотекой вуза.

2.  Электронные библиотечные системы и ресурсы 
(7-я неделя).
2.1. Электронные библиотечные системы.
2.2. Электронные библиотечные ресурсы.
2.3.  Поиск в электронно-библиотечных систе-

мах (ЭБС), Elibrary.ru.
2.4. Оформление библиографического списка.
2.5. Библиографические менеджеры.

Цифровая грамотность (78 часов).
3.  Электронная информационно-образовательная 

среда (ЭИОС) вуза (1-я неделя).
3.1. Понятие ЭИОС.
3.2. ЭИОС вуза.
3.3. Портал вуза.
3.4.  Внутренний и образовательный порталы 

вуза.
3.5.  Классифицирование информации с исполь-

зованием файлов и папок на локальном 
компьютере и в облачных хранилищах.

4. Личный кабинет студента (2-я неделя).
4.1. Вход в личный кабинет студента.
4.2.  Основные возможности личного кабинета 

студента.
5.  Деловая коммуникация в интернете (3-я не-

деля).
5.1. Корпоративная почта.
5.2.  Социальные сети и их возможности в об-

разовательном процессе.
5.3. Этика общения в сети.
5.4. Репутация цифрового профиля.
5.5. Правовые последствия цифрового следа.

6.  Технологии поиска информации в интернете 
(4–5-я недели).
6.1.  Работа браузера (расширения браузера, 

например, для перевода).
6.2.  Расширенный язык поисковых запросов. 

Фильтры.
6.3.  Инструменты поиска. Оценка результатов 

поиска.
6.4. Способы сокращения результатов поиска.
6.5. Скрытый интернет.
6.6.  Поиск в метапоисковых системах и ката-

логах.
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6.7. Безопасный поиск.
7.  Технология подготовки текстовых документов 

(6-я неделя).
7.1.  Основные понятия текстовых процессоров.
7.2.  Основные возможности текстовых про-

цессоров.
8. Технология подготовки текстовых документов 

(7–8-я недели).
8.1. Стили.
8.2. Разделы.
8.3. Создание оглавления.
8.4. Режим рецензирования.
8.5. Создание PDF-файлов.

9.  Технология подготовки текстовых документов 
(9-я неделя).
9.1.  Подготовка и форматирование документов 

по требованиям вуза.
9.2. Предпечатная подготовка документа.

10.  Работа с табличными данными (10–11-я не-
дели).
10.1.  Основные понятия табличных процес-

соров.
10.2.  Основные возможности табличных про-

цессоров.
10.3. Работа с диаграммами.
10.4. Создание сводных документов.

11.  Средства визуализации информации (12-я не-
деля).
11.1.  Технология и инструменты создания 

презентационных материалов.
11.2.  Разработка интерактивной презента-

ции.
12.  Средства визуализации информации (13-я не-

деля).
12.1.  Создание изображений, презентации, 

видео онлайн-средствами.
12.2.  Расширенные возможности редакторов 

презентационной графики.
13.  Информационная безопасность и авторское 

право (14-я неделя).
13.1.  Защита персональных данных. Надеж-

ный пароль. Хранение паролей (управ-
ление паролями) в браузерах.

13.2.  Легальность контента. Авторское право.
13.3.  Работа на компьютере в общедоступных 

(публичных) местах.
14.  Платформы онлайн-обучения и ЦОР (15-я не-

деля).
14.1.  Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК).
14.2. Классификация МООК.
14.3. Технологические площади МООК.
14.4. Коллекции ЦОР.

15.  Итоговая конференция по практике (защита 
отчета по практике) (16–17-я недели).

Предметный блок (20 часов).
16.  Поиск информации по теме индивидуального 

задания (5-я неделя).
16.1. Знакомство с предметной областью.
16.2.  Поиск информации по теме индивиду-

ального задания.

17.  Подготовка письменной работы по теме инди-
видуального задания (8-я неделя).

18.  Подготовка визуальной информации (пре-
зентации) по теме индивидуального задания 
(12-я неделя).

19.  Итоговая конференция по практике (защита 
письменной работы и презентации по теме 
индивидуального задания) (16–17-я недели).

В результате прохождения практики студенты 
должны подготовить следующие отчетные доку-
менты:

•	 отчет по практике в печатном и электронном 
форматах; электронная версия отчета хра-
нится в облачном хранилище организации / 
личном кабинете студента;

•	 письменная работа по теме индивидуального 
задания (оформленная с соблюдением требо-
ваний регламента оформления письменных 
работ вуза);

•	 презентация по теме индивидуального зада-
ния.

В качестве примера приведем следующее кон-
кретное задание: «Использовать поисковые систе-
мы для подготовки к семинару по заданной теме 
(формулируется предметной кафедрой)», в рамках 
которого можно выделить следующие компо-
ненты задачи:

•	 определить, что надо найти и в каком виде (на-
пример, изображения, текст и видео);

•	 выбрать подходящие ключевые слова для по-
иска информации по данной теме;

•	 просматривать результаты поиска;
•	 корректировать и уточнять условия поиска;
•	 оценивать и сравнивать результаты поис-

ка в разных поисковых системах по одним 
и тем же ключевым словам;

•	 выбрать наиболее подходящие результаты по-
иска;

•	 открыть сайт, убедиться, что он доступен, и до-
бавить его адрес в закладки.

Необходимые знания:
•	 знать правила безопасной работы в сети Интер-

нет;
•	 знать правила соблюдения авторских прав;
•	 знать правила пользования соответствующим 

оборудованием;
•	 знать, что такое браузер, и его разновидности;
•	 знать структуру URL;
•	 знать, как сделать компоненты веб-сайта до-

ступными офлайн;
•	 знать, как оценивать степень доверия к мате-

риалам веб-сайта и их точность.
Выполнение данного задания позволит до-

стичь овладения следующими планируемыми 
результатами:

Студент должен знать:
•	 УК-1.З.1: Основные положения технологии по-

иска информации с использованием цифровых 
технологий (в том числе ЭБС и ЭИОС);

•	 УК-1.3.2: Основные положения технологии 
классифицирования информации.
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Студент должен уметь:
•	 УК-1.У.1: Использовать различные поисковые 

системы при поиске информации с использо-
ванием цифровых технологий (в том числе 
ЭБС и ЭИОС) и широкий спектр стратегий (на-
пример, использовать поисковые операторы, 
фильтры) при поиске надежной и достоверной 
информации в интернете и в других цифровых 
источниках;

•	 УК-1.У.2: Классифицировать информацию, ис-
пользуя файлы и папки для удобного ее разме-
щения и поиска, в том числе с использованием 
облачных систем хранения.

Студент должен:
•	 УК-1.В.1: Владеть технологией поиска, 

критического анализа и синтеза информации 
с использованием цифровых технологий и при-
менять системный подход для решения задач.

О достижении данных планируемых результатов 
будет свидетельствовать индикатор:

•	 УК-1: Владеет технологией поиска, критиче-
ского анализа и синтеза информации с исполь-
зованием цифровых технологий и применяет 
системный подход для решения задач.

Также сформулированы образовательные ре-
зультаты в терминах цифровых навыков модели 
цифровой культуры:

•	 ЦН-1.1: Использует различные поисковые 
системы при поиске информации с использо-
ванием цифровых технологий (в том числе ЭБС 
и ЭИОС);

•	 ЦН-1.2: Использует широкий спектр стратегий 
(например, поисковые операторы, фильтры) 
при поиске достоверной информации в сети 
Интернет;

•	 ЦН-1.3: Оценивает надежность и достовер-
ность информации различных цифровых ис-
точников, используя критерии надежности 
и достоверности информации;

•	 ЦН-1.4: Классифицирует информацию по ме-
тодологическому подходу, используя файлы 
и папки для удобного ее размещения и поиска;

•	 ЦН-1.5: Использует облачные системы хране-
ния информации.

Подобным образом проработаны все задания, 
предъявляемые студентам во время прохождения 
учебной (ознакомительной) практики.

Далее формирование цифровой культуры бу-
дущего педагога осуществляется на более старших 
курсах. После изучения предметной области, педаго-
гики, психологии, методики обучения и воспитания 
вводятся такие дисциплины, как:

•	 «Цифровые технологии в образовании» 
(3-й курс), главная задача которой — формирова-
ние общепедагогической ИКТ-компетентности;

•	 «ИКТ в предметной области» (4–5-й курсы), 
главная задача которой —формирование пред-
метно-педагогической ИКТ-компетентности;

•	 практики, закрепляющие общепедагоги-
ческую и предметно-педагогическую ИКТ-
компетентности.

Мы рассмотрели только первый этап формирова-
ния цифровой культуры будущих педагогов — учеб-
ную (ознакомительную) практику. Таким образом, 
после освоения образовательной программы мы полу-
чим учителя для современной школы, владеющего 
навыками использования современных цифровых 
технологий в своей профессиональной деятельно-
сти, обладающего необходимым уровнем развития 
цифровой культуры.

Список использованных источников
1. Распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 28 июля 2017 года № 1632-р «Об утверждении 
программы “Цифровая экономика Российской Федера-
ции”». http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_221756/

2. Цифровая грамотность РФ. Библиотека знаний по 
безопасному и эффективному использованию цифровых 
технологий и сервисов. https://цифроваяграмотность.рф

3. Приказ Министерства труда России от 18 октября 
2013 года № 544н «Об утверждении профессионального 
стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования) (воспитатель, учитель)”». http:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/

4. Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомен-
дации ЮНЕСКО. М.: Институт ЮНЕСКО по информацион-
ным технологиям в образовании, 2018. 70 с. https://iite.
unesco.org/wp-content/uploads/2019/05/ICT-CFT-Version-
3-Russian-1.pdf

5. Приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 22 февраля 2018 года № 121 «Об 
утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования — бакалавриат 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование». http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_293567/

6. Кадры для цифровой экономики. https://data-
economy.ru/education

7. Большакова З. М., Тулькибаева Н. Н. Компетенции 
и компетентность // Вестник Южно-Уральского государ-
ственного университета. Серия «Образование. Педагогиче-
ские науки». 2009. № 24. С. 13–19.

8. Гнатышина Е. В., Саламатов А. А. Цифровизация 
и формирование цифровой культуры: социальные и образо-
вательные аспекты // Вестник ЧГПУ. 2017. № 8. С. 19–24. 
http://vestnik-cspu.ru/upload/pdf/issues/2017/2017_8.pdf

9. Колонтаевская И. Ф., Исабекова О. А. Цифровая 
культура инженера: проблемы и решения // Наука 2014: 
проблемы и перспективы. Материалы международной 
научно–практической конференции. М.: Грифон, 2015. 
С. 72–79.

10. Куприяновский В. П., Сухомлин В. А., Добры-
нин А. П., Рапков А. Н., Шкуров Ф. В., Дрожжинов В. И., 
Федорова Н. О., Намиот Д. Е. Навыки в цифровой экономи-
ке и вызовы системы образования // International Journal of 
Open Information Technologies. 2017. Vol. 5. No. 1. P. 19–25. 
http://www.injoit.org/index.php/j1/article/view/376

11. Михайлова Е. Г. Цифровая культура. https://int.
itmo.ru/uploads/dc/dc_bak.pdf

12. Соколова Н. Л. Цифровая культура или культура 
в цифровую эпоху // Международный журнал исследова-
ний культуры. 2012. № 3. С. 6–10. http://www.intelros.ru/
pdf/isl_kult/2012_03/sokolovan.pdf

13. Солдатова Г. У., Рассказова Е. И. Психологические 
модели цифровой компетентности российских подростков 
и родителей // Национальный психологический журнал. 
2014. № 2. С. 27–35. DOI: 10.11621/npj.2014.0204

14. Сухомлин В. А., Зубарева Е. В., Якушин А. В. 
Методологические аспекты концепции цифровых навы-



10

ISSN 0234-0453 • ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ • 2020 • № 2 (311)

ков // Современные информационные технологии и ИТ-
образование. 2017. Т. 13. № 2. С. 146–152. DOI: 10.25559/
SITITO.2017.2.253

15. Татур Ю. Г. Компетентностный подход в описании 
результатов и проектировании стандартов высшего профес-
сионального образования // Материалы ко второму заседа-
нию методологического семинара. М.: Исследовательский 
центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 
18 с. http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20120325221547.pdf

16. Carretero S., Vuorikari R., Punie Y. DigComp 2.1. 
The digital competence framework for citizens. With eight 
proficiency levels and examples of use. https://publications.
jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-
digcomp2.1pdf_(online).pdf

17. Обучение цифровым навыкам: глобальные вы-
зовы и передовые практики // Больше чем обучение: как 
развивать цифровые навыки. Аналитический отчет к III 

Международной конференции. М.: АНО ДПО «Корпо-
ративный университет Сбербанка», 2018. 122 с. https://
edutechclub.sberbank-school.ru/system/files/event/pdf/
demo/Analytical_report_digital_skills_web_demo.pdf

18. Iordache C., Mariën I., Baelden D. Developing digital 
skills and competences: A quick-scan analysis of 13 digital 
literacy models // Italian Journal of Sociology of Education. 
2017. Vol. 9. Is. 1. P. 6–30. DOI: 10.14658/pupj-ijse-2017-1-2

19. Caena F., Redecker C. Aligning teacher competence 
frameworks to 21st century challenges: The case for the Eu-
ropean Digital Competence Framework for Educators (Dig-
CompEdu) // European Journal of Education. 2019. Vol. 54. 
Is. 3. DOI: 10.1111/ejed.12345

20. Носова Л. С., Леонова Е. А., Рузаков А. А. Модель 
цифровой культуры будущих педагогов в условиях циф-
ровизации образования // Вестник ЧГПУ. 2019. № 4. 
С. 134–154. DOI: 10.25588/CSPU.2019.89.52.009

EDUCATIONAL PRACTICE AS A COMPONENT OF THE 
SYSTEM OF FORMING FUTURE TEACHERS’ DIGITAL CULTURE
A. A. Ruzakov1, L. S. Nosova1, E. A. Leonova1

1 South Ural State Humanitarian Pedagogical University
454080, Russia, Chelyabinsk, prospect Lenina, 69

Abstract
The digital economy and the rapidly developing digital society have an impact on the training of modern teachers and put forward 

requirements for the level of development of their digital literacy, digital skills and, ultimately, the level of digital culture. However, 
current regulatory documents do not always reflect the current requirements for teachers’ digital competencies and do not offer tools 
to measure their level of formation. The authors analyzed the existing frameworks of digital competencies and offered a model of 
the modern school teachers’ digital culture, its technological component, for its introduction into the educational process of teacher 
training. The article describes the elements of the model, normative documents and theoretical provisions that underlie it. The first 
stage of digital culture formation is considered in educational (fact-finding) practice for curricula formed according to FSES 3++. 
The objectives of the practice are formulated, competencies are selected from the educational standard, its content, thematic planning 
and planned results in the form of a decomposition of digital skills from the model of the digital culture of the teacher are determined. 
This type of practice is being implemented at the university for the first time and sets the task of forming the foundation of the model, 
namely, general user ICT competence (digital literacy).
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ  
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Н. В. Лукьянова1 Ж. В. Лиготина1

дипломанты конкурса ИНФО-2019 в номинации «Инновации в информатизации управления образовательной организацией»
1 Барнаульский государственный педагогический колледж
656010, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 80 Гвардейской дивизии, д. 41

Аннотация
В статье обосновывается необходимость автоматизации деятельности образовательной организации в условиях современной 

экономики. Определены цели автоматизации деятельности профессиональной образовательной организации. Предложены воз-
можные варианты автоматизации деятельности. Представлен опыт разработки авторских приложений, успешно внедренных 
в Барнаульском государственном педагогическом колледже. Представлены приложения для автоматизации деятельности струк-
турных подразделений образовательной организации: приемной комиссии, психологического центра, учебной части, методистов 
отделений заочной формы обучения, технического отдела.

Рассмотрен опыт привлечения студентов к разработке различных ИТ-проектов с целью автоматизации деятельности обра-
зовательной организации в рамках выполнения индивидуальных проектов, курсовых работ и выпускных квалификационных 
работ. Работа по привлечению студентов к осуществлению различных ИТ-проектов с целью автоматизации деятельности образо-
вательной организации носит системный характер. В процессе выполнения ИТ-проекта студенты получают техническое задание, 
анализируют требования к проекту, проектируют, реализуют и тестируют продукт, осуществляют его внедрение и поддержку, 
тем самым осваивают общие и профессиональные компетенции, получают практический опыт проектной деятельности. В ре-
зультате у студентов формируются ключевые компетенции XXI века, которые составляют модель 4К: Критическое мышление, 
Креативность, Коммуникация, Кооперация.
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сийской газете», 49 % педагогов считают, что объем бу-
мажной работы из года в год только увеличивается [1].

В условиях цифровизации экономики [2, 3] совре-
менное образование немыслимо без автоматизации — 
применения технических средств, освобождающих 
человека частично или полностью от непосредствен-
ного участия в процессах получения, преобразова-
ния, передачи и использования энергии, материа-
лов и информации [4]. Один из главных критериев 
целесообразности автоматизации технологических 
процессов — экономическая эффективность [5].

1. Введение

Деятельность любой организации, в том числе 
образовательной, обеспечивается системой взаимо-
связанной документации. Работа с документами — 
неотъемлемая составляющая труда практически всех 
сотрудников: администрации, преподавателей, психо-
логов, социальных педагогов, методистов, секретарей. 
С каждым годом в образовательных организациях 
повышается количество различной отчетности. Так, 
согласно данным соцопросов, представленных в «Рос-



13

КОНКУРС ИНФО-2019

2. Автоматизация деятельности 
образовательной организации

Автоматизация деятельности образовательной 
организации осуществляется с целями [6]:

•	 повышения скорости обмена электронной ин-
формацией и скорости ее обработки (скорости 
компьютерных вычислений) при дальнейшем 
снижении стоимости средств связи и средств 
обработки данных;

•	 увеличения объема, точности и своевремен-
ности информации, а также увеличение 
количества вопросов, по которым возможно 
автоматизированное принятие решений по 
заранее определенным алгоритмам (законам, 
правилам и т. д.) без участия человека;

•	 снижения риска фальсификации данных;
•	 перехода к электронному документообороту.
На сегодняшний день существует довольно много 

вариантов автоматизации управления деятельно-
стью образовательной организации (подробнее см., 
например, [7]):

•	 электронные таблицы;
•	 базы данных;
•	 собственные разработки сотрудников органи-

зации;
•	 специализированные автоматизированные 

системы.
Наиболее важная составляющая управления 

деятельностью образовательной организации — обо-
снование и принятие решений по выбору системы 
автоматизации, имеющейся на российском рынке. 
Но стоит отметить, что найти готовое ИТ-решение 
для конкретной образовательной организации ино-
гда бывает довольно сложно. В любом случае систему 
придется адаптировать, поэтому выбирать нужно ту 
систему, которая наиболее полно соответствует теку-
щим требованиям и может быть усовершенствована 
в дальнейшем [8].

3. Опыт Барнаульского государственного 
педагогического колледжа по разработке 
приложений для автоматизации 
управленческой деятельности

Автоматизация деятельности КГБПОУ «Барна-
ульский государственный педагогический колледж» 
и его структурных подразделений построена на ис-
пользовании как готовых решений, так и собствен-
ных разработок.

С 2013 года частично автоматизирована деятель-
ность структурных подразделений колледжа (при-
емная комиссия, учебная часть) с помощью системы 
автоматизации образовательного учреждения «GS-
Ведомости» [9].

С 2015/2016 учебного года в колледже внедрена 
система учета контингента обучающихся по основ-
ным образовательным программам АИС «Сетевой 
город. Образование», модуль «Профессиональная 
образовательная организация (ПОО)» [10].

Сотрудниками колледжа с целью автоматизации 
управления учреждением разработаны и успешно 
функционируют автоматизированные информаци-
онные программы: «Расписание занятий», «Учебные 
планы», «Мониторинг успеваемости студентов», 
«Дипломы» и др.

Студенты специальностей «Прикладная инфор-
матика (по отраслям)», «Информационные системы 
и программирование» под руководством преподава-
телей в рамках выполнения индивидуальных про-
ектов, курсовых и выпускных квалификационных 
работ также вносят свой вклад в автоматизацию 
деятельности образовательной организации. В на-
стоящее время в колледже успешно используется ряд 
разработанных студентами продуктов.

Для автоматизации процесса составления догово-
ра на обучение между поступающими, их законными 
представителями и колледжем (договора об оказании 
платных образовательных услуг) в 2016 году студен-
том группы 433 Е. В. Павловым было разработано 
приложение «Составление договора». После анализа 
договора об оказании платных образовательных 
услуг, были определены входные данные, которые 
нужно напечатать: ФИО, паспортные данные, номер 
телефона, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, и данные, которые можно выбрать из 
списка: код и наименование специальности, форма 
обучения, база обучения, дата составления догово-
ра. В бесплатной среде объектно-ориентированного 
программирования Lazarus была спроектирована 
структура окна приложения «Составление договора» 
с использованием четырех вкладок, восьми кнопок, 
44 полей ввода, двух панелей, девяти списков, ка-
лендаря.

Варианты интерфейса приложения представлены 
на рисунке 1.

Текст программы был написан в среде Free Pascal 
с использованием конструкций ветвления, циклов, 
подключения дополнительных модулей для запу-
ска приложений, различных процедур и функций. 
В результате ввода и выбора данных и нажатия на 
кнопку ОК открывается (в Word) готовый (запол-
ненный) договор с введенными в соответствующие 
строки данными с указанием срока обучения, наи-
менования специальности и стоимости обучения за 
каждый год и за весь период. Для оперативного из-
менения стоимости обучения и внесения изменений 
в текст договора дополнительно была создана вклад-
ка Изменения. Учет данных реализован с помощью 
подключения электронной таблицы Excel к прило-
жению «Составление договора» с указанием ФИО 
поступающего, специальности и даты составления 
договора. От несанкционированного проникновения 
в информационную базу учета данный файл защищен 
паролем и скрыт в папке [11].

Так как колледж ежегодно принимает на обу-
чение по различным специальностям по договору 
примерно 300 студентов на очную и 150 на заочную 
формы обучения, за время работы приемной комис-
сии необходимо составлять порядка 450 договоров 
в двух экземплярах, поэтому использование соз-
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а

б

Рис. 1. Интерфейс приложения «Составление договора»:
а — вкладка для одностороннего договора с ПОО, б — вкладка для двустороннего договора с ПОО
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данного приложения несколькими операторами 
(по локальной сети) позволило сократить время на 
составление договоров техническими секретарями 
приемной комиссии. На протяжении трех лет данное 
приложение эксплуатируется в приемной комиссии, 

его использование позволило полностью заменить 
ручное заполнение договоров на обучение на печат-
ное, сократить несколько часов рабочего времени 
операторов, а также время ожидания поступающих, 
уменьшить огромные очереди на оплату обучения, 
минимизировать число ошибок и брака по причине 
опечаток персонала.

В рамках выполнения выпускной квалифика-
ционной работы студентом группы 443 А. А. Сот-
никовым средствами объектно-ориентированного 
программирования был разработан автоматизиро-
ванный психодиагностический опросник «Адап-
тация первокурсников к образовательной среде 
колледжа». Приложение используется педагогом-
психологом колледжа второй год и позволяет зна-
чительно сократить время на обработку и интерпре-
тацию результатов диагностики (в каждой из частей 
опросника находится по 30 вопросов, при ответе на 
которые подсчитываются баллы по трем шкалам), 
дает возможность выявить уровни познавательной 
активности, тревожности и негативных эмоций сту-
дентов, поступивших в колледж.

Интерфейс страниц приложения представлен на 
рисунке 2.

С целью автоматизации учета успеваемости 
студентов заочного отделения студентом группы 
453 В. С. Финком было разработано и внедрено при-
ложение, составляющее индивидуальную учебную 
карточку студента и итоговую ведомость студентов 
группы (оценки в диплом) с использованием резуль-
татов промежуточной успеваемости студентов.

Интерфейс приложения представлен на рисун-
ке 3.

Система обеспечения информационной безопас-
ности организации — эффективный инструмент 
защиты интересов собственников и пользователей 

а

б

Рис. 2. Интерфейс приложения 
«Адаптация первокурсников к образовательной среде 

колледжа»: 
а — окно регистрации, б — стандартный вопрос теста

Рис. 3. Интерфейс приложения для автоматизации учета успеваемости студентов заочного отделения
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информации [12]. С целью обеспечения информаци-
онной безопасности компьютеров колледжа в рамках 
выпускной квалификационной работы студентом 
группы 453 Е. В. Храмцовым разработано приложе-
ние для контроля за запуском стороннего программ-
ного обеспечения в операционной системе Windows. 
В приложении реализованы система авторизации 
и уровней аккаунтов, функционал для контроля за 
запуском стороннего ПО, для администрирования 
подчиненных компьютеров, для развертывания 
в сети любой сложности.

Основное окно программы представлено на ри-
сунке 4.

Рис. 4. Основное окно приложения для контроля 
за запуском стороннего программного обеспечения

Разработаны и находятся в стадии тестирования 
следующие работы студентов колледжа:

•	 приложение для массовой рассылки инфор-
мации на экраны мониторов персональных 
компьютеров колледжа с использованием 
локальной сети;

•	 тестовая оболочка в виде веб-сервиса, позво-
ляющая проводить индивидуальное тестиро-
вание студентов, генерацию теста из банка 
тестовых заданий и просмотр преподавателем 
результатов тестирования группы студентов;

•	 приложение для определения статусов про-
фессиональной идентичности личности.

4. Выводы. Формирование у студентов 
ключевых компетенций XXI века

В результате работы студентов под руководством 
преподавателей в Барнаульском государственном 
педагогическом колледже внедряются различные 
системы автоматизации процессов, что позволяет:

•	 повышать качество и эффективность исполь-
зования технологического оборудования;

•	 повышать производительность труда;
•	 сокращать ошибки персонала и количество 

брака по причине ошибок;
•	 стабилизировать технологические процессы;
•	 сокращать потери рабочего времени;
•	 повышать качество управления образователь-

ной организацией профессионального образо-
вания.

Работа по привлечению студентов к осуществле-
нию различных ИТ-проектов с целью автоматизации 
деятельности образовательной организации носит 
системный характер, показатель этого — регуляр-
ные запросы на разработку ИТ-проектов не только 
от заказчиков — сотрудников колледжа, но и от 
работодателей.

В процессе работы над проектами студенты полу-
чают техническое задание, анализируют требования 
к проекту, проектируют, реализуют и тестируют 
продукт, осуществляют его внедрение и поддержку, 
тем самым осваивают общие и профессиональные 
компетенции квалификации «Программист», полу-
чают практический опыт проектной деятельности. 
То есть у студентов формируются ключевые компе-
тенции XXI века, которые составляют модель 4К 
[13, 14].

И. Брун, описывая компетентностную модель 
4К, констатирует, что этими компетенциями должна 
обладать каждая личность, мотивация которой не 
только карьерный рост [15]:

1. Владение навыками Критического мышления 
и способностью к его проявлению (умение 
ориентироваться в информационном простран-
стве, способность к распознанию и анализу 
причинно-следственных связей, способность 
к выбору и поиску решений, способность к ана-
литической рефлексии).

2. Готовность к проявлению Креативности 
в осуществляемых видах деятельности (спо-
собность к всесторонней оценке процессов 
и явлений, способность к принятию нестан-
дартных решений, умение управлять своим 
психоэмоциональным состоянием, способность 
к разрешению проблемных задач).

3. Способность осуществлять Коммуникацию на 
уровне разных сторон общения (коммуника-
тивной, интерактивной, перцептивной).

4. Способность к Кооперации/Сотрудничеству, 
умение осуществлять целеполагание, опреде-
лять способы достижения поставленных задач, 
умение распределять функциональные роли 
и оценивать ожидаемые результаты.

Согласно докладам экспертов Global Education 
Futures и WorldSkills Russia [16–19], навыки буду-
щего смогут стать дорогой в новый мир — в процве-
тающую глобальную цивилизацию XXI века.
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Abstract
The need to automate the activities of educational organizations in the modern economy is substantiated in the article. The goals of 

the automation of the activities of a professional educational organization are determined. Possible automation options are proposed. 
The experience of developing applications successfully implemented at Barnaul State Pedagogical College is presented. Applications 
are presented for automating the activities of structural divisions of an educational organization: admissions committee, psychological 
center, educational unit, methodologists of distance courses, technical departments.

The experience of attracting students to the development of various IT projects with the aim of automating the activities of the 
educational organization in the framework of individual projects, term papers and final qualification works is considered. The work 
on attracting students to the development of various IT projects in order to automate the activities of an educational organization 
is systematic. In the process, students receive technical specifications, analyze project requirements, design, develop and test the 
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Аннотация
Внедрение проектного менеджмента в систему образования невозможно без освоения педагогическими работниками компе-

тенций нового типа, которые позволят использовать методы управления проектами в профессиональной деятельности. В статье 
обосновывается необходимость подготовки педагогов, компетентных как в управлении проектами учащихся и в организации 
собственной проектной деятельности, так и в проектной деятельности и управлении проектами образовательного учреждения. 
В работе описывается опыт формирования компетенций в области проектного менеджмента у студентов — будущих учителей 
информатики, обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистерская программа 
«Информационные технологии в образовании») в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г. И. Носова. 
На основе учета требований профессионального стандарта 06.016 «Руководитель проектов в области информационных техно-
логий», требований к компетентности специалистов в области проектной деятельности и др. автором рассмотрены индикаторы 
формирования компетенции УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла» учебной дисциплины 
«Управление проектами в образовании». Освещена методика формирования компетенций в области управления проектами в обра-
зовании у магистров педагогического образования с использованием разработанного автором цифрового образовательного ресурса.

Ключевые слова: управление проектами в образовании, компетентность в сфере проектного менеджмента в образовании, 
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внимания к ИКТ-образованию начиная со школьной 
скамьи.

В подписанном 7 мая 2018 года указе «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» [1] 
Президент России В. В. Путин установил необходи-
мость повышения глобальной конкурентоспособно-
сти российского образования, вхождения Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по каче-
ству общего образования, обеспечения подготовки 
высококвалифицированных кадров для цифровой 

1. Введение

В современном обществе стремительными темпа-
ми происходит становление цифровой экономики, 
в которой система образования является ключевой 
сферой развития человеческого потенциала. Кар-
динальное повышение качества жизни населения 
России, рост конкурентоспособности предприятий, 
развитие новых форм демократии за счет широко-
масштабного использования ИКТ во всех областях 
жизни возможны лишь при условии пристального 
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экономики, формирования системы непрерывного 
обновления работающими гражданами компетенций 
в области цифровой экономики.

В национальную программу «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» [2] входит федеральный 
проект «Кадры для цифровой экономики» [3], цель 
которого — совершенствование системы образова-
ния, призванной обеспечивать цифровую экономику 
высококвалифицированными кадрами.

Ключевым фактором успеха проекта «Кадры для 
цифровой экономики» является наличие педагоги-
ческих кадров, обладающих комплексом жестких 
(hard), гибких (soft) и специальных цифровых ком-
петенций. Выпускники педагогических специаль-
ностей вузов, владеющие современными цифровыми 
компетенциями, сегодня широко востребованы на 
рынке образовательных услуг, в сфере организации 
отдыха и развлечений, в области разработки про-
граммного обеспечения. Их ждут в школах, вузах, 
учреждениях профессионального и дополнительного 
образования, в ресурсных центрах, в структурах 
корпоративного повышения квалификации, в ИТ-
компаниях, учреждениях культуры и др. Это обу-
словлено глобальным процессом цифровизации, 
повсеместным внедрением компьютерных средств 
и технологий, развитием дистанционного образова-
ния и расширением использования онлайн-курсов 
в области образования, необходимостью совершен-
ствования методического обеспечения разработки 
цифровых ресурсов нового поколения, внедрения 
новых методик взаимодействия в виртуальной среде 
[4–7 и др.].

2. Актуальность проблемы подготовки 
будущих учителей информатики в области 
проектного менеджмента

Сегодня среди наиболее актуальных трендов 
в образовании педагогами-исследователями выде-
ляется проектно-ориентированное обучение [4–6, 
8–21 и др.]. Необходимость применения проектной 
деятельности в современной педагогической практи-
ке сформулирована в требованиях ФГОС начального 
и основного общего образования [22]. Согласно ФГОС 
учащиеся выполняют учебное исследование или 
учебный проект самостоятельно под руководством 
учителя по выбранной теме в рамках одного или не-
скольких изучаемых учебных предметов в выбран-
ной области деятельности (познавательной, прак-
тической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой и пр.).

В профессиональном стандарте «Педагог (пе-
дагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» [23] 
среди необходимых умений педагога определено 
владение формами и методами обучения, в том чис-
ле выходящими за рамки учебных занятий, среди 
которых проектная деятельность. В ФГОС высшего 
образования (уровень магистратуры) по направлению 
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

установлено, что в результате освоения программы 
магистратуры у выпускника должна быть сформи-
рована универсальная компетенция (относящаяся 
к категории «Разработка и реализация проектов») 
УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла» [24].

Необходимость подготовки педагогов в области 
применения методов проектного управления с ис-
пользованием цифровых технологий рассмотрена 
в исследованиях А. А. Дуальзон, М. П. Лапчика, 
С. В. и Д. С. Весмановых, В. М. Монахова, Е. Д. Па-
таракина, Е. С. Полат, И. В. Роберт и др. По мнению 
Я. И. Кузьминова с соавторами, наряду с цифро-
визацией одним из глобальных трендов развития 
современного образования является проектная 
деятельность. «В росте производительности труда 
важную роль играют универсальные навыки и по-
зитивные социальные установки (коммуникация, 
кооперация, креативность, аналитическое мышле-
ние), предприимчивость, самоорганизация. Однако 
именно на их дефицит жалуются работодатели. 
Менее 40 % выпускников школ, 20 % выпускников 
колледжей и 50 % выпускников вузов имели опыт 
проектной деятельности в ходе обучения (исключая 
выпускные работы)» [5, с. 20–21]. Ученые справедли-
во утверждают, что широкое применение на уроках 
и во внеурочной деятельности игровых и проектных 
технологий — как цифровых, так и традиционных — 
даст возможность раскрыться каждому обучающему-
ся исходя из его способностей и предпочтений.

Низкий уровень владения педагогами компетен-
циями в области проектного менеджмента также кон-
статируется по результатам исследования, в котором 
участвовали опытные преподаватели, руководители 
организаций СПО, преподаватели-методисты из 
85 субъектов Российской Федерации. По оценкам 
экспертов, «только 29,3 % педагогов владеют компе-
тенцией “управление проектами”, 16,3 % педагогов 
скорее владеют ею, чем нет (ответ “скорее да, чем 
нет”). То есть больше половины педагогов — 54,4 % 
не проявили свои компетенции в области управления 
проектами» [25, с. 82].

Следовательно, для организации эффективного 
процесса управления образовательной деятельно-
стью в современных образовательных системах, со-
вершенствования процесса обучения и воспитания 
у руководителей образовательных учреждений, 
педагогов необходимо формировать проектные ком-
петенции, обеспечивающие управление проектами 
разного рода (на всех этапах жизненного цикла про-
екта), направленными на совершенствование как 
образовательной, так и социально-экономической 
сфер деятельности образовательных учреждений.

3. Подходы к формированию модели 
компетенции в области управления 
проектами в образовании

Под компетенциями в управлении проекта-
ми (проектными компетенциями) в образова-
нии мы будем понимать тип профессиональных ком-
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петенций, формирующих знания, умения и навыки 
у педагогических работников в области проектного 
менеджмента для реализации проектного управле-
ния в образовательной организации и (или) участия 
в управлении проектами в соответствии с выпол-
няемой ролью в проекте, организации собственной 
проектной деятельности, а также деятельности по 
управлению проектами обучающихся с использова-
нием цифровых технологий.

В настоящее время существует несколько стан-
дартов в области проектных компетенций, их пере-
чень приведен в таблице 1.

На рисунке 1 представлена частота появления 
в стандартах hard-компетенций (относящихся к управ-
лению проектами, например, «управление сроками», 
«управление рисками проекта»), а на рисунке 2 — 
soft-компетенций (относящихся к личным качествам 
сотрудника, исполняющего проектную роль).

Таблица 1

Стандарты оценки компетенций менеджера проекта

Разработчик Стандарт Примечание

Национальная ассоциация 
управления проектами — 
«СОВНЕТ», Россия

Национальные требования 
к компетентности специ-
алистов по управлению про-
ектами

Четыре уровня международной сертификации:
•			сертифицированный директор проектов;
•			сертифицированный управляющий проектами;
•			сертифицированный профессионал по управлению 

проектами;
•			сертифицированный специалист по управлению про-

ектами

Американский институт 
управления проектами 
(Project Management Insti-
tute — PMI), США

Project manager competen-
cy development framework 
(PMCDF)

В стандарте описываются ключевые измерения компе-
тентности менеджера проектов и определяются компетен-
ции, которые с наибольшей вероятностью будут влиять 
на эффективность работы менеджера проектов

Ассоциация управления 
проектами (Association 
for Project Management — 
APM), Великобритания

APM Competence Framework Цель стандарта — помочь в выполнении оценки знаний 
и опыта менеджеров проектов, а также в определении 
потребностей организации в том, что касается обучения 
и развития сотрудников

АНО «Центр оценки и раз-
вития проектного управле-
ния» совместно с ведущими 
экспертами России

Модель компетенций ПМ 
СТАНДАРТ

Уровни владения компетенциями:
•			базовые знания;
•			специалист;
•			профессионал;
•			организатор (делегирование).
https://www.isopm.ru/sistema-pro/model-kompetentsiy-
pm-standart/

Рис. 1. Частота появления hard-компетенций в стандартах
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На рисунке 3 представлена обобщенная модель 
компетенций в области управления проектами в об-
разовании.

Рис. 3. Модель компетенций  
в области управления проектами в образовании

По окончании обучения у магистрантов, обуча-
ющихся по направлению 44.04.01 «Педагогическое 
образование» (магистерская программа «Информаци-
онные технологии в образовании»), должна быть сфор-
мирована компетенция УК-2 «Способен управлять 
проектом на всех этапах его жизненного цикла». На 
основе учета требований профессионального стандарта 
06.016 «Руководитель проектов в области информа-
ционных технологий» [26], требований к компетент-
ности специалистов в области проектной деятельно-
сти ТКС-1.02 Центра оценки и развития проектного 

управления [27] и др. нами разработаны следующие 
индикаторы формирования данной компетенции:

1. Осуществляет сбор информации для инициа-
ции образовательного проекта.

2. Осуществляет планирование проекта (включая 
план по качеству и план управления рисками 
проекта).

3. Организует исполнение проекта, его монито-
ринг и управление работами проекта, общее 
управление изменениями и завершение про-
екта в соответствии с полученным планом.

В таблице 2 представлена декомпозиция данных 
индикаторов.

4. Опыт формирования компетенции 
в области управления проектами 
в образовании

В целях формирования компетенции УК-2 «Спо-
собен управлять проектом на всех этапах его жизнен-
ного цикла» у магистрантов, обучающихся по направ-
лению 44.04.01 «Педагогическое образование» (маги-
стерская программа «Информационные технологии 
в образовании») в Магнитогорском государственном 
техническом университете им. Г. И. Носова, в обра-
зовательную программу включен курс «Управление 
проектами в образовании». Следует отметить, что 
помимо обозначенного курса проектные компетен-
ции формируются у будущих учителей информатики 
в процессе научно-исследовательской работы маги-
странта, во время прохождения практик, выполнения 
курсового и дипломного проектирования.

В поддержку курса «Управление проектами в об-
разовании» на образовательном портале Магнитогор-

Рис. 2. Частота появления soft-компетенций в стандартах
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ского государственного технического университета 
им. Г. И. Носова размещен разработанный нами циф-
ровой образовательный ресурс (ЦОР): https://newlms.
magtu.ru/, включающий презентации к лекциям, 
лабораторные работы, дидактические материалы для 
самоконтроля (контрольные работы, тесты, кейсы), 

дополнительные учебно-методические материалы 
[28, 29 и др.], ссылки на массовые открытые онлайн-
курсы, видеоматериалы и пр.). Методика включает 
также взаимодействие обучающихся в различных 
информационных каналах (форумы, чаты и пр.).

На рисунке 4 представлен фрагмент ЦОР.

Таблица 2

Индикаторы формирования компетенции УК-2  
«Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла»

Шифр Индикаторы Детализация индикаторов достижения

УК-2.1 Осуществляет сбор информации для 
инициации образовательного проекта

•			Собирает необходимую информацию для инициации образова-
тельного проекта;

•			идентифицирует и проводит анализ заинтересованных сторон 
проекта, создает реестр заинтересованных сторон проекта;

•			подготавливает текст устава проекта;
•			подготавливает предварительную версию расписания и бюджета 

проекта

УК-2.2 Осуществляет планирование проекта 
(включая план по качеству и план 
управления рисками проекта)

•			Разрабатывает план проекта ограниченной сложности с использо-
ванием информационной системы управления проектами (ИСУП);

•			подготавливает план управления рисками проекта;
•			подготавливает план управления качеством проекта

УК-2.3 Организует исполнение проекта, его 
мониторинг и управление работами про-
екта, общее управление изменениями 
и завершение проекта в соответствии 
с полученным планом 

•			Управляет ходом работ образовательного проекта ограниченной 
сложности;

•			рассматривает запросы на изменения и принимает управленческие 
решения по реализации одобренных изменений;

•			выполняет мониторинг и контроль выполнения планов проекта 
и одобренных изменений;

•			обеспечивает проверку выполнения всех работ и завершения всех 
процессов проекта;

•			осуществляет завершение проекта;
•			использует ИСУП на этапах исполнения, мониторинга и управ-

ления работами проекта

Рис. 4. Фрагмент ЦОР «Управление проектами в образовании»
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Выполнение лабораторных работ осуществляется 
студентами с использованием Microsoft Project или 
бесплатного кроссплатформенного программного 
пакета ProjectLibre (http://www.projectlibre.com/), 
который распространяется на условиях лицензии 
Common Public Attribution License Version 1.0 и по-
зиционируется создателями как открытая замена 
коммерческому продукту Microsoft Project.

На рисунке 5 представлен фрагмент диаграммы 
Ганта образовательного проекта по созданию элек-
тронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) 
в программном пакете ProjectLibre.

В процессе изучения курса «Управление про-
ектами в образовании» мы используем элементы 
геймификации [19, 20]. Наряду с применением 
полноценных игр преподаватели в процессе обуче-
ния проектному менеджменту широко используют 
модель геймификации PBL (от англ. Points, Badges, 
Leaderboards), которая представляет собой исполь-
зование трех самых распространенных игровых ме-
ханик: очки, бейджи и таблицы лидеров (рейтинги 
игроков по различным критериям). Мы используем 
на образовательном портале https://newlms.magtu.
ru, разработанном с помощью системы управления 
обучением LMS Moodle:

•	 «знаки отличия» (бейджи) — виртуальные 
значки, с помощью которых оцениваются 
и поощряются текущие успехи студентов, 
в учебный процесс вносится элемент игры, 
поддерживается здоровое соперничество;

•	 «шкалу прогресса» — разновидность личного 
портфолио обучающегося, может быть пред-
ставлена в графической форме;

•	 «доску почета» — списки наиболее отличив-
шихся обучающихся, они размещаются на 
виртуальных «досках объявлений» и пр.

Встроенный в LMS Moodle алгоритм управления 
значками делает систему поощрений понятной и про-
зрачной для преподавателя и студентов.

В ходе обучения студенты работают над сквоз-
ным проектом по созданию электронного учебно-
методического комплекса. В качестве контроля 
по завершении курса запланировано выполнение 
самостоятельного группового проекта. Студентам 
предлагаются следующие возможные виды образо-
вательных проектов:

•	 разработка предметных курсов по развитию 
цифровой грамотности для населения;

•	 создание образовательного веб-ресурса;
•	 организация и проведение внеклассных меро-

приятий;
•	 проектирование и разработка ЦОР, программ-

но-педагогических средств и др.
Так, по заказу школ города были реализованы 

проекты организации и проведения внеурочных ме-
роприятий со школьниками, посвященных событиям 
из календаря памятных дат по информатике. В та-
блице 3 в первом столбце представлены некоторые 
темы внеклассных мероприятий, а во втором — воз-
можные формы их проведения.

Рис. 5. Фрагмент работы над образовательным проектом по созданию ЭУМК в программном пакете ProjectLibre
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Также студенты принимали активное участие 
в проекте «Билет в будущее», целью которого явля-
ется ранняя профессиональная ориентация школь-
ников VI—XI классов.

Примеры тем проектов, в которых принимали 
участие магистранты педагогического образования:

•	 Организация и проведение внеурочного меро-
приятия «День веб-мастера»* (в формате «День 
специалиста»**).

•	 Мастер-класс «Специалист по большим дан-
ным».

•	 Организация цикла внеклассных мероприя-
тий по профилактике интернет-зависимости 
школьников.

•	 Проведение мини-проб «try-a-skill» по ком-
петенции «Разработка компьютерных игр 
и мультимедийных приложений».

•	 Разработка приложения виртуальной реаль-
ности «Музей компьютерной техники».

* Неофициальный профессиональный праздник День веб-
мастера отмечается 4 апреля. Эта дата — 4.04 —напоми-
нает по написанию ошибку 404 («Страница не найдена»), 
имеющую отношение к работе веб-мастеров. К тому же эта 
дата совпадает с Международным днем интернета.

** День специалиста — это комплексное мероприятие для 
широкого информирования участников по конкретной 
специальности или по межотраслевой тематике, представ-
ляющей интерес для специалистов нескольких профессий. 
Включает выставки, открытые просмотры литературы, 
библиографические обзоры, консультации со специали-
стами конкретных профессий, мастер-классы, широкое 
обсуждение профессиональных проблем, диспуты, экс-
курсии и др.

•	 Разработка электронного курса «Технологии 
дополненной реальности» для старшекласс-
ников.

Для реализации проектов студенты были раз-
делены на подгруппы (по три—пять человек), 
были определены их роли в проекте. Инициация 
и планирование проекта осуществляются в рамках 
изучения дисциплины «Управление проектами 
в образовании», а исполнение, мониторинг и кон-
троль, завершение проекта — на педагогической 
практике.

Проектный подход к изучаемому курсу, исполь-
зование методики смешанного обучения, элементов 
геймификации значительно повысили интерес у сту-
дентов к изучаемому предмету. Участие в реальных 
образовательных проектах во время обучения позво-
лило будущим учителям информатики приобрести 
реальный опыт участия в проекте полного жизненно-
го цикла в различных ролях — как на этапе предпро-
ектного исследования, так и на этапах инициации, 
планирования, исполнения, мониторинга, контроля, 
закрытия образовательного проекта.

5. Выводы

Под влиянием цифровизации кардинально ме-
няются все сферы человеческой жизни, в том числе 
образование. Цифровизация требует формирования 
новых компетенций на рынке труда, что влечет 
за собой перестройку всей системы образования. 
Среди наиболее актуальных трендов в образовании, 
таких как обучение в течение всей жизни, адаптив-

Таблица 3

Темы мероприятий, посвященных памятным датам по информатике, и возможные формы проведения 
этих мероприятий

Тема мероприятия Форма проведения мероприятия

Всемирный день информации Олимпиада и т. п.

Всемирный день информационного сообщества Мини-пробы try-a-skill

День безопасного интернета Конкурс

День выключения Профессиональные мини-пробы

День интернета в России Веб-квест, квест

День ИТ-специалистов Решение кейсовых задач 

День программиста День профессии

День рождения Рунета Игра-представление

День рождения смайлика Бал-маскарад

День свободы слова в интернете Мастер-класс

День специалиста по безопасности Турнир эрудитов и др.

Международный день защиты информации Интернет-конференция

Международный день резервного копирования Геокешинг
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ное обучение, нейрообучение, смешанное обуче-
ние, геймификация, виртуальная и дополненная 
реальность и др., немаловажное место отводится 
проектно-ориентированному обучению. Однако, 
как показывают многочисленные исследования, 
у педагогов, в том числе у учителей информатики, 
недостаточно сформированы компетенции в сфе-
ре проектного менеджмента в образовании. Эти 
компетенции необходимы педагогическим работ-
никам для управления проектами обучающихся 
(учебными, научно-исследовательскими и др.), для 
организации собственной проектной деятельности, 
а также для участия в проектной деятельности и в 
управлении проектами образовательного учреж-
дения.

В статье рассмотрен положительный опыт 
подготовки будущих учителей информатики, обу-
чающихся по магистерской программе «Информа-
ционные технологии в образовании» направления 
44.04.01 «Педагогическое образование», который 
свидетельствует о росте у будущих учителей уровня 
сформированности компетенции «Способен управ-
лять проектом на всех этапах его жизненного цикла». 
Считаем целесообразным прохождение повышения 
квалификации по аналогичной программе «Управ-
ление проектами в образовании» и работающими 
учителями информатики, что позволит педагогам 
использовать потенциал проектного подхода как 
в урочной, так и во внеурочной деятельности с обу-
чающимися.
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Abstract
The implementation of project management in the education system is impossible without the development of new types of 

competencies by teachers, which will allow the use of project management methods in professional activities. The article substantiates 
the need for training teachers who are competent both in managing student projects and in organizing their own project activities, 
as well as in project activities and project management of an educational institution. The article describes the experience of building 
competencies in the field of project management among students — future informatics teachers studying in the field of training 
44.04.01 “Pedagogical Education” (master’s program “Information Technologies in Education”) at Nosov Magnitogorsk State Technical 
University. Based on the requirements of the professional standard 06.016 “Project Manager in the Field of Information Technologies”, 
the requirements for the competence of specialists in the field of project activities, etc., the author examined indicators for the formation 
of competency UK-2 “Able to manage a project at all stages of its life cycle” for academic discipline “Project Management in Education”. 
The methodology of forming competencies in the field of project management in education for masters of teacher education using the 
digital educational resource developed by the author is highlighted.
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Н О В О С Т И

4. Рекомендации ОЭСР для успешного внедрения 
новых практик. ОЭСР выделила основные задачи, сто-
ящие перед правительствами при внедрении цифрового 
обучения, а  также подготовила ряд рекомендаций:

•	 	 	установить баланс между цифровым обучением 
и  деятельностью «вне экрана». Перенос офлайн-
расписания в  цифровую среду может негативно 
отразиться на здоровье учащихся. Уроки можно 
сократить и объединить с нецифровыми методами 
обучения;

•	 	 	следить за эмоциональным состоянием учащихся. 
Закрытие школ может вызвать у  детей тревож-
ность;

•	 	 	обеспечить учащихся портативными компьютера-
ми и другими необходимыми ресурсами для обу-
чения. Кипрские банки и меценаты обеспечивают 
нуждающихся детей электронными устройства-
ми, а  телекоммуникационные операторы  — бес-
платным доступом в  интернет для обеспечения 
дистанционного обучения;

•	 	 	обеспечить безопасность учащихся, особенно когда 
речь идет о  предоставлении программ третьими 
сторонами или отсутствии механизмов правовой 
защиты и регулирования этой сферы;

•	 	 	использовать открытые образовательные ресурсы 
и разрабатывать новые образовательные платфор-
мы («виртуальные классы»). В Китае и Сингапуре 
успешно запустили государственные и  частные 
сервисы «виртуальных классов»;

•	 	 	наладить международное сотрудничество для об-
мена образовательными онлайн-ресурсами. Стоит 
рассмотреть возможность перевода иностранных 
материалов и  их использования в  образователь-
ных целях;

•	 	 	использовать все электронные средства более 
эффективно. Некоторые традиционные методы 
передачи знаний (например, трансляция уроков 
по ТВ) в  большей степени подходят для совсем 
молодых учащихся. Но если развитие инфра-
структуры запаздывает, этот опыт можно рас-
пространить на всех.

ЮНЕСКО, ОЭСР и Всемирный банк провели иссле-
дования того, как меняется образование в эпоху самоизо-
ляции и карантина. В нескольких пунктах рассказываем, 
как справляются с вызовами правительства по всему миру.

1. Дистанционное обучение как единственный вы-
ход. Правительства по всему миру приняли решение о за-
крытии учебных заведений. Согласно данным ЮНЕСКО, 
188 государств отменили занятия в школах в масштабах 
всей страны. Это затронуло 91,3 % учащихся во всем мире 
(1,58 млрд человек). В некоторых странах школы закрыты 
на местном или региональном уровне. Единственный 
выход в  такой ситуации  — дистанционное обучение. 
В  настоящее время национальные образовательные 
платформы развернули уже 53 государства. Например, 
в КНР осуществляется государственная поддержка пере-
вода образовательных материалов в цифровой формат.

2. Цифровая грамотность и  инфраструктура как 
необходимые условия. Серьезный вызов  — развитие 
у учеников цифровых навыков для эффективного исполь-
зования технологий, а также внедрение вспомогательных 
систем управления данными и информацией. В Армении 
запущена единая университетская платформа iUniversity, 
позволяющая обучаться дистанционно. Министерство 
связи ОАЭ объявило о том, что пять новых приложений 
для учебы и  бизнеса стали бесперебойно работать во 
всех сетях ОАЭ. Провайдеры широкополосного доступа 
Великобритании предоставляют гражданам бесплатный 
безлимитный интернет.

3. Поддержка учителей как фактор успеха. Через 
некоторое время и учащиеся, и учителя столкнутся с от-
сутствием мотивации к  обучению, считают в  ЮНЕСКО. 
Перед учебными заведениями встанет вопрос выбора, 
каким предметам обучать онлайн, а  какие оставить уче-
никам для самостоятельного освоения. Некоторые пред-
меты, школьные мероприятия и  подходы будет сложно 
перенести в онлайн-среду. Не все учителя будут способны 
осуществить быстрый и эффективный переход на онлайн-
образование, им понадобятся поддержка и дополнительное 
обучение. Министерство образования и науки Кипра про-
водит через Педагогический институт ускоренное обучение 
учителей по вопросам дистанционного образования.

Как коронавирус меняет образование: глобальные проблемы и опыт других стран

(По материалам, предоставленным пресс-службой Счетной палаты Российской Федерации)
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Аннотация
Статья представляет собой описание методики обучения технологии Power Query, реализуемого в рамках ФГОС ВО 3++ 
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процесс цифровизации образовательной системы. 
Этот процесс каузально связан, по крайней мере, 
с двумя важными трендами: с развитием цифровых 
технологий и с организационными и содержа-
тельными изменениями в системе образования. 
Действительно, вся система образования России 
находится в состоянии реноваций, связанных с пе-
реходом на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты и профессиональные 
стандарты. Это обусловлено тем, что современный 
рынок труда предъявляет серьезные требования 
к профессио нальным компетенциям специалиста, 

1. Введение

Развитие социума в настоящий момент вре-
мени невозможно представить без использова-
ния информационных технологий, которые за 
последние полвека резко изменили нашу жизнь 
и открыли новые рыночные и образовательные 
возможности. Роль информационных технологий 
стала настолько важной, что они традиционную 
экономику сначала превратили в информацион-
ную, затем в коллаборативную и, наконец, в циф-
ровую. В связи с этим можно отметить начавшийся 
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которые становятся все более формализованными 
и практико-ориентированными [1–5].

В системе российского образования можно от-
метить следующую тенденцию: переход на новые фе-
деральные образовательные стандарты осущест-
вляется с учетом требований профессиональных 
образовательных стандартов. В этой дуальной 
системе под воздействием цифровых технологий не-
обходимо разрабатывать и современное содержание 
образования с учетом компетентностного подхода.

2. Опыт использования 
профессиональных стандартов 
и федеральных государственных 
образовательных стандартов 
по направлению «Бизнес-информатика»

В образовательной деятельности, осуществляя 
подготовку бакалавров и магистров по направлению 
«Бизнес-информатика», необходимо ориентировать-
ся на систему профессиональных компетенций в рам-
ках Федерального государственного образовательно-
го стандарта высшего образования — бакалавриата 
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-инфор-
матика», магистратуры по направлению подготовки 
38.04.05 «Бизнес-информатика» и на систему трудо-
вых функций, предусмотренных Профессиональным 
стандартом 08.037 «Бизнес-аналитик». То есть при 
разработке содержания образования, начиная с ос-
новной образовательной программы и заканчивая 
рабочими программами дисциплин, преподаватели 
должны ориентироваться на дуальную связку: требо-
вания рынка труда (профессиональные стандарты) + 
требования системы образования (ФГОС 3++) [6–8].

Рассмотрим более подробно концептуальные 
основы профессионального стандарта.

Любой профессиональный стандарт подразумева-
ет выделение профессионального вида деятельности, 
формулировку основной цели вида деятельности 
и трудовых функций в соответствии с уровнем квали-
фикации (пятый уровень квалификации соответству-
ет средне-профессиональному образованию, шестой 
уровень — высшему образованию (бакалавриат), 
седьмой уровень — высшему образованию (магистра-
тура)). В профессиональном стандарте прописаны 
также возможные названия должностей специали-
стов в реальном секторе экономики [8].

В профессиональном стандарте 08.037 «Бизнес-
аналитик» указано, что специалист с высшим об-
разованием может занимать должности «ведущий 
бизнес-аналитик» и «главный бизнес-аналитик» 
[8]. Анализируя содержание трудовых функций, 
соответствующих этим должностям и уровням ква-
лификации, легко понять, что базовыми компетен-
циями такого рода специалистов являются: умение 
формализовать процесс принятия решений, владение 
навыками выбора оптимального решения проблемы; 
управление процессом изменений в организации.

Трудовые функции профессионального стандарта 
«Бизнес-аналитик» [8] соответствуют компетенци-

ям, определенным в ФГОС ВО 3++ по направлению 
«Бизнес-информатика», уровень бакалавриата [6], 
как необходимым для выполнения следующих видов 
профессиональной деятельности:

•	 ОПК-3: Способность работать с компьютером 
как средством управления информацией, рабо-
тать с информацией из различных источников, 
в том числе в глобальных компьютерных сетях;

•	 ПК-18: Способность использовать соответ-
ствующий математический аппарат и инстру-
ментальные средства для обработки, анализа 
и систематизации информации по теме иссле-
дования;

•	 ПК-3: Выбор рациональных информационных 
систем и информационно-коммуникативных 
технологий решения для управления бизне-
сом;

•	 ПК-10: Умение позиционировать электронное 
предприятие на глобальном рынке; форми-
ровать потребительскую аудиторию и осу-
ществлять взаимодействие с потребителями, 
организовывать продажи в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Заметим, что компетентностный подход позво-
ляет формировать профессиональные компетенции 
в рамках различных дисциплин и на различных 
уровнях и закреплять их на практиках, которые 
предусмотрены образовательным стандартом 
и основной образовательной программой. Все это 
определяет содержание образовательного контента, 
используемого при подготовке специалистов в сфере 
бизнес-аналитики.

При подготовке такого контента преподаватель 
должен учитывать региональные и национальные 
особенности рынка труда, требования работодателей 
и, конечно, тренды цифровых технологий. Каждая 
дисциплина должна базироваться на использовании, 
по крайней мере, двух программных продуктов, что-
бы будущий специалист получал навыки и умения 
в обосновании выбора программных средств с учетом 
поставленной задачи [8].

В рамках рабочих программ ФГОС 3++ преду-
смотрены следующие формы промежуточного 
и итогового контроля: тест, контрольная работа, си-
туационная задача, кейс. На наш взгляд, при компе-
тентностном подходе обучение должно строиться 
на основе ситуационных задач и кейсов, поскольку 
они всесторонне позволяют оценить уровень компе-
тентности студентов, включая технологическую, 
предметную и организационную компоненты.

Практика использования ситуационных задач 
и кейсов подтвердила свою эффективность в про-
цессе обучения специалистов — будущих бизнес-
аналитиков. Мы хотим обратить внимание на то, 
что предлагаемая ниже методика, направленная на 
формирование профессиональных компетенций, 
универсальна — по сути, она не привязана ни к пред-
мету, ни к курсу, ни даже к уровню обучения. Эта 
методика реализует сквозной подход формирования 
профессиональных компетенций и трудовых функ-
ций на уровне ETL-процесса подготовки, обработки 
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и очистки данных на примере программного продук-
та Power Query и соответствующих ситуационных 
задач и кейсов.

3. Методика формирования компетенций 
бизнес-аналитика в рамках изучения 
технологий Power Query

Лекция «Microsoft Power Query для Excel» 
(2 часа).

Изучение программного продукта начинается 
с лекции, в которой дается понимание современно-
го состояния процесса аналитики в корпоративной 
среде, выделяются этапы этого процесса и каждому 
из них ставится в соответствие продукт компании 
Microsoft (рис. 1).

Цель лекции — обозначить границы примени-
мости технологии Power Query, показать развитие 
современных цифровых технологий на примере про-
дуктов компании Microsoft.

Студенты должны знать, что:
•	 Power Query — это технология подключения 

к данным, которая позволяет эффективно 
в режиме реального времени проводить анализ 
данных с учетом их изменчивости;

•	 Power Query — это эффективный инструмент 
бизнес-анализа (BI — Business Intelligence), 
который позволяет обычному пользователю 
Excel реализовывать достаточно сложные за-
дачи управления на уровне использования 
хранилищ и витрин данных;

•	 Power Query способен подключаться к несколь-
ким источникам данных, объединять их и по-
мещать в одну электронную таблицу или в мо-

дель данных Excel. То есть это полноценный 
инструмент обработки больших данных [9].

Таким образом, данная лекция реализует фор-
мирование «знаниевой» части компетенций ОПК-3, 
ПК-3, ПК-10, ПК-18 и обобщенных трудовых 
функций, предусмотренных профессиональным 
стандартом.

Для формирования компетенций в практическом 
использовании Power Query предусмотрена система 
лабораторных работ:

Лабораторная работа 1. Введение в Power 
Query. Простейшие запросы (2 часа).

Лабораторная работа 2. Реализация ETL-
процесса обработки данных из сети Интернет сред-
ствами Power Query (2 часа).

Лабораторная работа 3. Слияние запросов 
(4 часа).

Лабораторная работа 4. Запросы из различ-
ных источников (4 часа).

Лабораторная работа 5. Массовая загрузка 
данных (4 часа).

Контент содержания лабораторных работ раз-
работан на основе источников [10-16]

Приведем пример содержания типичной лабора-
торной работы.

Лабораторная работа 2 «Реализация ETL-
процесса обработки данных из сети Интернет сред-
ствами Power Query».

Ситуационная задача: Простейшая задача 
обработки данных из сети Интернет.

В качестве источника исходных данных исполь-
зуется веб-страница: https://www.imdb.com/chart/
boxoffice (рис. 2).

Рис. 1. Стандартный процесс аналитики в любой корпоративной системе
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Цель лабораторной работы — получить 
с помощью технологии Power Query постоянно об-
новляемый список из 10 самых доходных фильмов за 
неделю, при этом исходная информация постоянно 
изменяется в силу обновления рейтинга фильмов на 
сайте Internet Movie Database (IMDb).

Последовательность действий.
1. Создадим новую рабочую книгу и выберем 

коман ду: Данные, Скачать & преобразовать, Соз-
дать запрос, Из других источников, Из Интернета.

2. Система предложит указать адрес. Введите: 
https://www.imdb.com/chart/boxoffice и щелкните 
на кнопке ОК.

Как показано на рисунке 3, в диалоговом окне 
Навигатор для этого URL отображаются три до-
ступных элемента: Weekend of September 6-8, 2019, 
Table 1, Document. Щелкните на элементе Weekend of 
September 6-8, 2019 — появится информация с сайта 
для предварительного просмотра содержимого этого 
элемента. Если его вид устраивает вас, щелкните на 
кнопке Изменить, и откроется окно Редактор за-
просов. (Подумайте, почему в вашем случае список 

фильмов первой десятки наверняка будет не таким, 
как показанный на рисунке 3.)

В окне редактора для этого запроса будет выве-
дено шесть столбцов (может быть, и меньше, так как 
дизайн сайта постоянно изменяется). Однако первый 
и последний из них — пустые, поэтому лучше сразу 
выделить эти два столбца и удалить их, выбрав в окне 
редактора команду Главная, Управление столбца-
ми, Удалить столбцы.

Четыре оставшихся столбца показаны на рисун-
ке 4.

3. С этого момента начинается ETL-процесс, свя-
занный с преобразованием типов данных и очисткой 
данных от ненужных символов.

Действительно, значения в столбцах Weekend 
и Gross в данный момент имеют тип данных Текст. 
Чтобы превратить их в числа, следует удалить из 
этих значений знаки «$» и символы «М» (здесь это 
обозначение размерности «миллионы»). Инструмент 
Power Query позволяет решить эту проблему разными 
способами (используя контекстное меню или соот-
ветствующие команды на панели управления).

Рис. 2 Фрагмент веб-страницы сайта



34

ISSN 0234-0453 • ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ • 2020 • № 2 (311)

3.1. Щелкните на заголовке столбца Weekend, 
нажмите клавишу Ctrl, а затем щелкните на заго-
ловке столбца Gross. Это позволит вам выделить для 
обработки сразу два столбца (так же, как выделяются 
столбцы в таблице Excel).

3.2. Выберите команду Преобразование, Любой 
столбец, Замена значений и удалите из значений 
символ «$» — замените его пустым символом.

3.3. Повторите эту же операцию, чтобы удалить 
из значений символ «М».

3.4. Данные о продажах представлены в англо-
язычном формате, т. е. в качестве разделителя ис-
пользуется символ «.». Значит, необходимо еще раз 
выбрать команду Преобразование, Любой столбец, 
Замена значений и заменить в двух столбцах с сум-
мами символ «.» на символ «,».

В результате значения в столбцах будут очище-
ны от нецифровых символов, но по-прежнему будут 
иметь тип Текст.

3.5. Воспользуемся командой Преобразование, 
Любой столбец, Тип данных, Десятичное число, 
чтобы преобразовать в выделенных нами столбцах 
текстовые значения в десятичные числа.

Однако в исходной таблице продажи были даны 
в миллионах долларов, поэтому, чтобы не исказить 
«очищенные» данные, потребуется дополнительная 
операция.

3.6. Выделите заголовок столбца Weekend и вы-
берите команду Преобразование, Столбец «Коли-
чество», Стандартный, Умножить. Откроется 
диалоговое окно Умножение.

3.7. Введите в этом окне множитель 1000000 
и щелкните на кнопке ОК.

3.8. Повторите те же действия для столбца Gross.
Результат всех описанных действий представлен 

на рисунке 5.
4. Теперь все готово к выгрузке (импортирова-

нию данных) на лист Excel. Для реализации этого 
процесса выберите в окне Редактор запроса коман-
ду Файл, Закрыть и загрузить, и Ехсеl вставит 
подготовленные запросом данные в вашу таблицу 
на новый рабочий лист. На рисунке 6 показан такой 
рабочий лист. Он полностью готов, можно лишь 
для улучшения читабельности дополнительно при-
менить желаемый числовой формат к столбцам 
Weekend и Gross.

Рис. 3. Скриншот реализуемого действия в окне Навигатор Power Query
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Рис. 4. Результат загрузки веб-контента в Power Query

Рис. 5. Результат ETL-процесса в Power Query



36

ISSN 0234-0453 • ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ • 2020 • № 2 (311)

Полезно обратить внимание студентов на тот 
факт, что рейтинг обновляется раз в неделю и на 
следующей неделе они должны открыть файл с полу-
ченным результатом и обновить созданный запрос. 
Для этого в меню Данные, Скачать & преобразовать, 
Показать запрос надо выделить соответствующий 
запрос и обновить его с помощью контекстного меню 
(правая кнопка мыши).

После выполнения этой работы студенты полу-
чают задания по вариантам. (Хотим обратить вни-
мание на то, что Power Query осуществляет парсинг 
данных с сайта, однако не все сайты разрешают это 
делать свободно. Для получения данных с различных 
сайтов в Power Query предусмотрены разные способы 
доступа к контенту сайта с учетом конфиденциаль-
ности данных.)

Примеры заданий по вариантам (ситуаци-
онные задачи для самостоятельной работы):

•	 Получить данные о количестве олимпийских 
медалей по странам — участникам зимних 
олимпиад (1980–2019 годы).

•	 Получить данные о количестве олимпийских 
медалей по странам — участникам летних 
олимпиад (1980–2019 годы).

•	 Получить данные по различным рейтингам 
университетов за последние пять лет.

Примечание. Адрес страницы данных с соот-
ветствующего сайта находится в любой поисковой 
системе.

Таким образом, в рамках выполненной лабора-
торной работы студенты:

•	 закрепляют понятие ETL-процесса, в частно-
сти, очистки и преобразования типов данных 
без искажения их смысла;

•	 получают компетенции, связанные с техноло-
гией работы в Power Query;

•	 осваивают технологии выполнения запроса 
в сети Интернет, процесса импорта данных на 
лист Excel, простейшие операции в среде Power 
Query.

Компетенции, приобретаемые при выполнении 
ситуационных задач, связаны с работой в среде 
Power Query, они не ориентированы на решение 
практических задач, связанных с анализом бизнес-
процессов.

Выполнение самостоятельной работы позволяет 
обучающимся овладеть умениями в достаточном 
объеме для формирования профессиональных ком-
петенций, поскольку студенты встречаются с новыми 
аспектами преобразования данных, не изучаемыми 
в рамках методических указаний к лабораторной ра-
боте. Кроме того, обучаемые встречаются с реальной 
ситуацией изменения данных и наблюдают резуль-
таты этого изменения в режиме реального времени. 
Компетенции, приобретаемые при выполнении 
самостоятельного задания, имеют более глубокий 
уровень, а так как большинство действий интуитивно 
понятны с точки зрения получения результата, то ос-
воение технологий работы с инструментом проходит 
уже на продвинутом уровне.

Лабораторная работа 4 «Запросы из различных 
источников».

Ситуационная задача: получение списка 
файлов средствами Power Query.

Цель работы — импортировать список файлов 
из какой-либо папки в рабочую книгу Excel.

Последовательность действий.
1. Пусть у нас имеется папка с подборкой музы-

кальных файлов в формате MP3. Ее можно найти 
и скачать по ссылке: http://bi.usue.ru/power-query-
praktika. Папка так и называется «Подборка музы-
ки».

2. Используя команду Данные, Скачать & пре-
образовать, Создать запрос, Из файла, Из папки, 
указываем каталог, который содержит все музы-
кальные файлы.

На рисунке 7 показано диалоговое окно Редактор 
запросов Power Query

3. Выделим столбец Extension (Расширение) 
и применим к нему фильтр, чтобы выбрать только 
файлы с расширением .mp3. После применения 
фильтра этот столбец можно удалить.

4. Раскроем столбец Attributes (Характеристи-
ки), выбрав команду Преобразование, Структури-
рованный столбец, Развернуть. При этом оставим 
только столбец Size (Размер файла).

5. В столбце Size указывается размер файла 
в байтах. Преобразуем этот размер в мегабайты. Для 
этого выберем команду Преобразование, Столбец, 

Рис. 6. Результат импортирования данных на лист Excel
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Количество, Стандартный, Целочисленное деление 
и укажем в качестве делителя число 1024.

6. Импортируем полученный результат в рабо-
чий лист с помощью команды Главная, Закрыть, 
Закрыть и загрузить.

Для закрепления материала можно получить спи-
сок файлов из облака (не скачивая папку с файлами).

Далее студентам предлагается выполнить ситуа-
ционные задачи для самостоятельной работы. Смысл 
этих задач заключается в процессе импорта списка 
файлов из любой папки на любом носителе.

В завершение изложения методики изучения 
приведем пример типичного кейса для решения 
комплексной задачи обработки данных средствами 
Power Query.

Кейс «Массовая загрузка данных».
Допустим, что у нас есть на диске (локальном или 

сетевом) папка «Продажи ООО Золушка» с подпап-
ками для каждого года. В каждой папке находится 
несколько файлов с названиями месяцев (в формате 
CSV), откуда мы должны собрать данные (рис. 8). 
В каждом файле более 2000 строк. Необходимо со-
брать все эти данные в один файл Excel с помощью 
технологий Power Query.

Выполнение этой задачи распадается на несколь-
ко действий:

•	 получение списка файлов;
•	 фильтрация файлов по расширению;
•	 извлечение содержимого (данных) из каждого 

файла;
•	 отбор нужных листов;
•	 разворачивание таблиц и импортирование их 

на лист Excel с целью построения, например, 
сводной таблицы.

Такая декомпозиция позволяет представить кейс 
как совокупность ситуационных задач.

Обратим внимание на то, что комплексное зада-
ние является вполне типичным для бизнес-процесса 
любой организации, поэтому кроме технологической 
компоненты профессиональных компетенций по-
зволяет освоить и организационно-экономические 
и управленческие компоненты. При этом студент 
должен четко понимать, что добавление новой папки 
с файлами, например за 2018 год, не нарушит логи-
ку выполнения запроса и при обновлении запроса 
данные за этот год будут успешно импортированы 
на лист Excel. Для демонстрации этого факта можно 
«схитрить», скопировать одну из папок и переиме-
новать в 2018 год, зайти в один из файлов, внести не-
которые изменения, выполнить запрос Power Query 
(обновить) и посмотреть на полученный результат.

Риc. 7. Диалоговое окно Редактор запросов
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4. Выводы
Комплекс лабораторных работ в рамках реализа-

ции ФГОС 3++ по направлению «Бизнес-информа-
тика» с учетом требований профессионального стан-
дарта «Бизнес-аналитика» позволяет сформировать 
общепрофессиональные и профессиональные компе-
тенции в аспекте обработки данных различного типа, 
используя технологию Power Query для извлечения 
данных из различных источников. Такой подход 
позволяет сформировать часть трудовых функций, 
предусмотренных соответствующим профессиональ-
ным стандартом. Методика обучения заключается 
в актуализации традиционного и хорошо изученного 
процесса бизнес-аналитики с помощью технологий 
Microsoft, позволяющих автоматизировать процесс 
обработки данных «на лету». В рамках выполнения 
предложенных заданий и кейсов студенты осваивают 
базовый и уникальный инструментарий технологии 
Power Query.

Таким образом, нами предложена методика обуче-
ния студентов направления «Бизнес-информатика», 
которая позволяет сформировать компетенции и тру-
довые функции, предусмотренные стандартами Рос-
сийской Федерации. Опыт внедрения такого подхода 
к формированию компетенций в течение семестра 
в рамках модульной технологии подтвердил резуль-
тативность методики, показал, что предложенный 
комплекс лабораторных работ может быть независимо 
использован в разных дисциплинах, в разных курсах 
и на различных уровнях образования. Это может быть 
достигнуто за счет изменения кейсов, заданий для 
самостоятельной работы и увеличения количества 
элементов технологии Power Query для изучения.
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Abstract
The article is a description of the Power Query technology training methodology implemented within the framework of the Federal 

State Educational Standard for Higher Education 3++ taking into account professional standards in the direction of the bachelor’s 
program “Business Informatics”. The authors propose a set of laboratory works in the form of situational tasks and cases that allow 
to create professional competencies and labor functions of a future specialist (business analyst) as part of the development of the ETL 
process for processing data using Power Query technology. The use of situational tasks and cases allows to effectively implement the 
development of a set of professional competencies, which are elements of generalized labor functions, without tying the material in 
question specifically to any discipline. As part of the implementation of situational tasks and cases described in the article, bachelors 
not only learn to use the basic elements of Power Query technology, but also gain the skills and abilities associated with the application 
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Н О В О С Т И

форматы обучения, познакомиться с лучшими бесплат-
ными ресурсами для работы с учащимися.

Сейчас на портале опубликованы три модуля курса: 
«Образовательные ресурсы для педагога: сайты, приложе-
ния, видеолекции, курсы и интерактивные приложения», 
«Технологии проведения дистанционного образования» 
и «Как создать свой контент для дистанционного образова-
ния: методики и векторы развития онлайн-образования».

В записи курса приняли участие ведущие предста-
вители российского онлайн-образования.

Министерство просвещения Российской Федерации 
стало инициатором онлайн-курса по организации про-
цесса дистанционного обучения с помощью бесплатных 
приложений, курсов, видеолекций.

Курс размещен на площадке  учись-дома.онлайн: 
https://study-home.online/, созданной для поддержки 
педагогов.

Курс «Дистанционное обучение: организация про-
цесса и использование бесплатных приложений, курсов, 
видеолекций» позволит учителям освоить дистанционные 

В России начал работу ресурс для учителей по дистанционному образованию

Центры  — победители конкурсного отбора неком-
мерческих организаций на предоставление грантовой 
поддержки из федерального бюджета — оказывают услуги 
психолого-педагогической, методической и консультатив-
ной помощи родителям, а также гражданам, желающим 
принять в свои семьи на воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Федеральный портал информационно-просветитель-
ской поддержки родителей «Растим детей. Навигатор для 
современных родителей» также содержит более 260 статей 
и 14 памяток для родителей по основным вопросам об-
разования и воспитания детей. Вместе с навигатором по 
консультационным центрам родители могут найти здесь 
полезные советы в  сфере организации дистанционного 
образования и  обучения на дому, расширенный список 
образовательных онлайн-платформ.

На едином бесплатном государственном портале 
по поддержке родителей  растимдетей.рф, созданном 
Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Образо-
вание», запущен навигатор консультационных центров.

Благодаря нацпроекту в  регионах уже работают 
163 консультационных центра, оказывающих поддержку 
гражданам по любым вопросам воспитания и обучения 
детей. С  учетом сложившейся эпидемиологической си-
туации консультационные центры оказывают активную 
поддержку в дистанционной форме.

Любой желающий может зайти на сайт растим-
детей.рф, в три клика через раздел «Родители — Услуги 
в помощь», указав свой регион, получить полный список 
центров, работающих на территории субъекта, и, обра-
тившись туда, получить квалифицированную помощь 
специалистов.

Единый навигатор по консультационным центрам для родителей школьников

(По материалам, предоставленным пресс-службой Министерства просвещения Российской Федерации)
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Аннотация
Анализируются возможности нейропедагогики для разработки и внедрения в образовательную практику психодиагностиче-

ских и психокоррекционных технологий, обеспечивающих автоматизацию профессиональной деятельности педагогов и психоло-
гов в современных условиях развития ИКТ. Определяются организационно-педагогические условия повышения эффективности 
системы обучения на основе нейронных сетей: выделение и задание основных характеристик модели обучающегося, а также 
четкая формализация и построение онтологии предметной области. На основе важнейших положений нейропедагогики сфор-
мулированы рекомендации для повышения эффективности обучения, включающие: 1) внимание, 2) активное взаимодействие, 
3) возврат по ошибке и 4) консолидацию (переход от медленного, сознательного, требующего усилий мыслительного процесса, 
к быстрой, бессознательной, автоматической мыслительной работе).

Рассматриваются инновационные тенденции развития современного образования, к которым, в первую очередь, относятся: 
1) исследования и пропаганда информационно-коммуникационных технологий с инновационной педагогикой, 2) продвижение 
компетенций и навыков в области ИКТ для учителей и школ. Для повышения эффективности учебного процесса в соответствии 
с положениями нейропедагогики предлагается использовать возможности «техно-социальной» инженерии на трех уровнях 
профессионального развития: получение знаний, освоение знаний, создание знаний.
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ходит становление нейропедагогики, главная задача 
которой определить, каким образом можно повысить 
эффективность обучения, используя новейшие зна-
ния о человеческом мозге.

Нейропедагогика базируется на классических 
основах педагогики, психологии, неврологии, ки-
бернетики и отражает личностно-ориентированный 
подход в образовании. Она основывается на сенсор-
ной педагогике, т. е. изучает, каким путем можно 
воздействовать на органы чувств учащегося (зрение, 
обоняние, слух, осязание), а также на его эмоцио-
нальное состояние, чтобы повысить обучаемость 
и научить регулировать поведение в процессе обуче-
ния. Как считают современные ученые, обучение без 
учета нейропсихологических принципов является 
«слепым».

На рисунке 1 приведены факторы, влияющие на 
нейрообразование [2].

«В чем, на взгляд нейросообщества, основная 
причина “отставания”, “неуспеха” и даже “недораз-
витости” абсолютно нормальных и здоровых учени-
ков? Ответ вас несколько шокирует: современная 
система образования не дружественна мозгу» [3].

Для того чтобы сделать учебный процесс макси-
мально эффективным, преподаватели должны пони-
мать, как устроен головной мозг, как он запоминает, 
обрабатывает, записывает, хранит и вспоминает 
информацию.

1. Нейронные сети и нейропедагогика

С каждым годом средства массовой информации 
все больше акцентируют внимание на окончании эры 
традиционной классной комнаты: скоро парты и класс-
ные доски будут не нужны, наступает время цифровых 
рабочих мест, «перевернутых» классов, социального 
обучения и т. п. Однако результаты исследований 
указывают на то, что даже лучшие образовательные 
технологии не заменяют традиционную классную 
комнату, а только усиливают ее. Благодаря последним 
инновациям в сфере образования преподаватели и обу-
чающиеся получают более широкий доступ к каче-
ственным ресурсам и эффективным методам обучения.

Ключевым навыком XXI века становится от-
крытость к изменениям. Мир становится все более 
разнообразным и изменчивым. Человек ежедневно 
попадает в ситуации неопределенности, сложности 
и разнообразия. То, на основании чего мы принимаем 
те или иные решения, а также успешность и эффек-
тивность этих решений во многом зависят от нашей 
открытости к изменениям.

Новые цифровые компетенции в области об-
разования определены в документах ЮНЕСКО: 
творчество, критическое мышление, сотрудничество 
и общение [1].

В настоящее время наиболее интенсивно разви-
ваются взаимосвязи педагогики и нейронаук. Проис-



42

ISSN 0234-0453 • ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ • 2020 • № 2 (311)

Сегодня ученые предлагают рассматривать 
центральную нервную систему человека и его мозг 
в частности как набор разнообразных нейросетей, 
по-разному обученных и отличающихся исходной 
структурой.

При нейропедагогическом подходе воспитание, 
образование и обучение ребенка отличаются лишь 
наборами данных. Сформулировать это можно сле-
дующим образом:

•	 обучение естественной нейросети есть ввод 
известных наборов данных с практически 
однозначно соответствующими и известными 
значениями функций состояния нейросети;

•	 воспитание есть обучение нейросетей на всей 
поступающей извне информации;

•	 образование есть обучение ребенка конкретны-
ми наборами данных, направленное на полу-
чение им знаний, умений и навыков.

В то же время структура мозга не является посто-
янной. Данные компьютерной, магнитно-резонанс-
ной и позитронно-эмиссионной томографии показа-
ли, что мозг меняет свою структуру в зависимости от 
типа деятельности, изменяя нейронные цепи таким 
образом, чтобы наиболее эффективно выполнить те-
кущую задачу. Ученые стали называть это свойство 
мозга нейропластичностью.

Исследования в области пластичности мозга по-
казывают, что главное условие успешности обучения 
заключается в поведении учащегося — в его желании 
и стремлении обучаться.

2. Нейропедагогика  
как основа эффективного 
образовательного процесса

Организационно-педагогическими условиями 
эффективности системы обучения на основе нейрон-
ных сетей являются:

•	 выделение и задание основных характеристик 
модели обучающегося;

•	 четкая формализация и построение онтологии 
предметной области.

Факторы, влияющие на усвоение обучающимся 
учебного материала, можно систематизировать сле-
дующим образом [4, 5]:

•	 мотивация (к учебе, к науке, к саморазвитию, 
к карьере);

•	 интеллектуальные способности (уровень IQ, 
специальные способности, социальный интел-
лект);

•	 психологические особенности (тип характе-
ра, уровень креативности, умение работать 
в команде);

•	 физические факторы (условия проживания, 
состояние здоровья и т. д.).

Анализ этих факторов позволит изучить лич-
ность обучаемого с разных сторон, выявить наибо-
лее важные ментальные особенности, влияющие на 
успешность обучения.

Методики по оценке каждого из вышеперечис-
ленных факторов систематизированы и в совокуп-
ности образуют систему, которая определяет мен-
тальный портрет обучающегося, на основе которого 
может быть разработана математическая модель 
системы оценки качества его знаний на основе ней-
ронных сетей [6, 7].

Наряду с уровнем подготовки обучающегося ней-
ронная сеть должна уметь оценивать сложность пред-
лагаемого для изучения материала. Сопоставление 
этих показателей покажет соответствие сложности 
материала и уровня обученности.

Далее возможности онтологии предметной об-
ласти позволят решить задачу выявления направле-
ний корректирующих воздействий для осуществле-
ния адаптивного управления обучением на основе 
индивидуальных результатов обучающихся.

Один из подходов к измерению сложности обу-
чающего модуля заключается в вычислении прямой 
концептуальной сложности модуля как суммы трех 
величин:

•	 входной сложности;
•	 выходной сложности;
•	 внутренней сложности.
Многофакторная модель качества учебного за-

нятия разработана в [8, 9]. Успех учителя, в первую 
очередь, зависит от изменения отношения учащихся 
к учебе, в пробуждении их интереса, в приобретении 
ими компетенций (знаний и навыков).

В связи с этим иногда имеет место следующее ут-
верждение: «Каждый ученик получает право и воз-
можность самостоятельно определять, на каком 
уровне он усвоит учебный материал» [цит. по 10]. 
Это не совсем то же самое, что пишет К. Д. Ушин-
ский об ученике и воспитании: «Дельное же 
воспитание должно брать средний путь: должно 
обогащать человека знаниями и в то же время при-
учать его пользоваться этими богатствами; а так 
как оно имеет дело с человеком растущим и раз-
вивающимся, умственные потребности которого 
всё расширяются и будут расширяться, то должно 
не только удовлетворять потребностям настоящей 
минуты, но и делать запас на будущее время» [цит. 
по 10]. Обратите внимание на слова «оно имеет дело 

Рис. 1. Факторы, влияющие на нейрообразование
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с человеком растущим и развивающимся, умствен-
ные потребности которого всё расширяются и будут 
расширяться».

Таким образом, предлагаемая парадигма обуче-
ния, в которой ученик полностью сам определяет 
для себя уровень требований и учебный материал, 
идет вразрез с классической системой образования.

В то же время кредитная технология обучения 
(рис. 2), состоящая из множества согласованных фак-
торов, успешно применяется для обучения студентов 
в высших учебных заведениях [11, 12].

Рекомендации нейронауки для повышения эф-
фективности обучения сформулированы Станисла-
сом Деаном в виде четырех столпов (подробнее см. 
[13–15]).

Столп 1 — Внимание. Подчеркивается особая 
важность внимания в любом процессе обучения.

Столп 2 — Активное взаимодействие. «Эф-
фективное обучение означает отказ от пассивности: 
интерес, изучение с любопытством, активное вы-
движение гипотез и испытание их на практике» [15]. 
Здесь, в некотором смысле, ставится под сомнение 
утверждение, что мы можем учиться с легкостью, — 
как бы играючи.

«Без усилий внимания, без глубоких размыш-
лений следы урока затираются в мозге. <…> Луч-
шее — это педагогика, которая делает учащегося 
активным, но при этом тщательно ориентируемым 
на учителя — структурированное обучение с ясной 
и строгой прогрессией, которая начинается с основ, 
проверяет их мастерство и строит на них пирамиду 
смыслов» [15].

Столп 3 — Возврат по ошибке. Мы учимся на 
наших ошибках. Ошибка — это триггер внимания. 
Это источник любопытства, вызывающего когнитив-
ные процессы дознания и анализа. Но ошибки — это 
также мощнейший инструментарий процесса обуче-
ния. Чтобы учиться на наших ошибках, необходимо, 
чтобы обратная связь была конструктивной.

Столп 4 — Консолидация. Это переход от 
медленного, сознательного, требующего усилий 
мыслительного процесса к быстрой, бессознательной, 
автоматической мыслительной работе. Главное — 
заставить ученика перейти от осознаваемой к бес-
сознательной работе. Тот, кто действует, не думая 
о своем действии, освобождает свою рабочую память, 
которая по определению ограничена и играет роль уз-
кого места для повышения возможностей обучения.

Сформулированные рекомендации основаны 
на важнейших положениях нейропедагогики [16]:

•	 Мозг — «параллельный процессор», т. е. че-
ловеческий мозг может выполнять несколько 
функций одновременно. При этом недогрузка 
мозга, так же как и его перегрузка, может 
оказать отрицательное воздействие на его раз-
витие.

•	 Учение и познание — естественные механизмы 
развития мозга.

•	 Эмоции — необходимый фактор продуктивной 
деятельности мозга.

•	 Развитие мозга стимулируется в условиях 
свободы творчества и блокируется в обстановке 
давления, принуждения и угрозы.

Отметим, что сегодня принципы нейропедагоги-
ки наиболее широко применяются в финской системе 
образования.

3. Тенденции развития образования

Сегодня миссия образовательных учреждений 
изменяется: они больше не монополисты в обеспече-
нии доступа к качественной информации и знаниям. 
И это является, в первую очередь, результатом со-
вершенствования возможностей информационно-
коммуникационных технологий.

В связи с этим ЮНЕСКО ориентирует свою де-
ятельность на следующие стратегические приори-
теты [1]:

Рис. 2. Факторы кредитной технологии обучения



44

ISSN 0234-0453 • ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ • 2020 • № 2 (311)

•	 исследования и пропаганда информационно-
коммуникационных технологий с инноваци-
онной педагогикой;

•	 продвижение компетенций и навыков в обла-
сти ИКТ для учителей и школ.

В настоящее время применение методов машин-
ного обучения с использованием моделей нейронных 
сетей позволяет решать многие задачи. Например, 
исследователи в области образования способны ав-
томатизировать измерение вовлеченности студентов 
в процесс обучения. Сегодня в России и Китае раз-
работаны системы распознавания эмоций для опе-
ративного выявления изменений качества занятий 
[17, 18]. Ученые натренировали модели машинного 
обучения для автоматического измерения уровня 
вовлеченности с помощью видеокамер в аудиториях. 
И теперь известно, где проходят самые интересные 
занятия. Уникальность систем в том, что вся инфор-
мация собирается на дэшборды и можно посмотреть 
динамику средней вовлеченности во всем вузе, срав-
нить между собой факультеты или курсы. Если вдруг 
цвет на интерактивной панели сменился с зеленого на 
красный, мы можем посмотреть глубже и увидеть, что, 
по-видимому, в одной из групп возникла какая-то про-
блема. Таким образом, системы позволяют оперативно 
выявить изменения в качестве учебных занятий.

Для определения значимых параметров при 
использовании моделей нейронных сетей важно 
учитывать тенденции развития образования.

Сегодня инновации в области ИКТ в большой 
степени связаны с:

•	 мобильными технологиями;
•	 искусственным интеллектом;
•	 виртуальной и дополненной реальностью.
Также все отчетливее вырисовываются тенден-

ции развития образования, включающие:
•	 интернет вещей;
•	 «большие данные»;
•	 программирование.
Интернет вещей представляет собой сеть вы-

числительных устройств, встроенных в предметы 
ежедневного обихода (которые не являются компью-
терами и смартфонами), что позволяет им обмени-
ваться данными. Это оказывает огромное влияние 
на множество аспектов повседневной жизни. В сфере 
образования интернет вещей изменяет сами про-
цессы обучения и преподавания. Возможности для 
применения интернета вещей в сфере образования 
в будущем практически безграничны, и это будет 
иметь значительные последствия.

По мере интенсификации онлайн-взаимодей-
ствия между людьми и устройствами общество 
производит все больше цифровых данных. Термин 
«большие данные» отражает тот факт, что количе-
ственный сдвиг этой величины на самом деле пред-
ставляет собой качественный сдвиг, который требует 
изменения мышления и появления новых типов 
кадровой и технической инфраструктуры.

Что касается программирования, то важно от-
метить, что все компьютерные программы по сути 
представляют собой алгоритмы, которые определя-

ют способ решения той или иной задачи. В основе 
информатики лежит вычислительное мышление, 
обучение которому в учреждениях общего среднего 
образования значительно расширяется в последнее 
время. Обучение программированию ориентировано 
на формирование у учащихся навыков, необходи-
мых для разработки компьютерных приложений. 
Это схоже с тем, как сначала дети учатся писать, 
чтобы уметь формулировать и выражать свои мысли 
и иметь возможность ими делиться. Точно так же за-
тем они учатся написанию программного кода, чтобы 
выражать свои мысли и делиться ими уже по-новому, 
в новой среде.

Дети сегодня являются цифровыми аборигенами, 
и очень важно это осознавать и принимать, поскольку 
существенно изменились типы общения. Если рань-
ше превалировали формы личного или текстового 
общения (голосовые сообщения, электронная почта, 
живое общение), то в настоящее время появились 
еще три типа общения, которые не могут быть про-
игнорированы:

1) общение человека с человеком через компью-
терный интерфейс;

2) общение человека с компьютером (например, 
поисковые интерфейсы);

3) общение между двумя компьютерами для 
достижения определенного результата (на-
пример, умный дом, приложения для смарт-
фонов — карты, графики, советы, датчики 
активности).

Поскольку для учащегося общение — это основ-
ной способ получения знаний и навыков, то мы явля-
емся свидетелями происходящей трансформации — 
изменения существующего инструмента обучения. 
Поэтому педагогам нужно научиться работать в новых 
условиях. Учащимся сегодня нужен определенный 
набор цифровых навыков: цифровая грамотность, 
знание программирования, работа в команде, про-
ектная деятельность, анализ информации и синтез 
решений с последующим применением на практике.

Эффективное формирование этих цифровых на-
выков не может существовать без учителя и без ос-
нащения педагога современными ИКТ. Ведь главные 
задачи педагога:

•	 создать идеальные условия для обучения,
•	 выявить и развить способности каждого уча-

щегося.
Сегодня термином «техно-социальная инжене-

рия» обозначают «процессы, в которых технологии 
и социальные силы объединяются и влияют на то, как 
мы думаем, воспринимаем и действуем» [19]. Поэто-
му, с одной стороны, необходимо укрепление менталь-
ной и поведенческой автономии человека, которой 
угрожают новые возможности технологий на основе 
анализа данных и тенденция автоматизации принятия 
решений. В данной ситуации медийно-информацион-
ная грамотность могла бы дать ответ на вопрос о том, 
как идентифицировать и минимизировать негативные 
проявления работы алгоритмов цифровых сервисов. 
Под медийно-информационной грамотностью 
здесь понимается комплексное понятие, предложен-
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ное ЮНЕСКО в 2007 году и охватывающее все компе-
тенции, связанные с информационной грамотностью 
и медиаграмотностью, включая также цифровую или 
технологическую грамотность [19].

С другой стороны, применяемые в индустрии 
коммерческих «технологий убеждения» [19] модели 
модификации нашего поведения («дофаминовая пет-
ля», «цифровой ящик скиннера», «ловля на крючок» 
и др.) можно использовать в учебном процессе для 
повышения его эффективности в соответствии с по-
ложениями нейропедагогики.

4. Профессиональное развитие учителей

Использование современных технологий влечет 
за собой появление у учителей новых ролей, пред-
полагающих применение новых педагогических 
подходов и методик в обучении учителей. Успешная 
интеграция ИКТ в учебную среду зависит от умения 
учителей применять новые подходы к структури-
рованию образовательного процесса, надлежащим 
образом внедрять технологические инструменты 
в педагогические методики, развивать социальную 
активность в классе и обеспечивать эффективное со-
трудничество между учащимися, коллективное обу-
чение и работу в группе. Многим учителям для этого 
потребуется приобрести совершенно новые навыки.

В связи с этим профессиональное развитие учи-
телей станет критически важным элементом 
такого усовершенствования образовательного 
процесса. В рекомендациях ЮНЕСКО компетенции, 
связанные с применением ИКТ в образовательном 
процессе, распределены по трем уровням профес-
сионального развития: получение знаний, освоение 
знаний, создание знаний.

Каждый уровень определяет стандартный способ 
использования технологий учителями [19, 20]. На 
первом уровне учителя, как правило, используют 
технологии для дополнения обычной работы в клас-
се. На втором — переходят к расширенному исполь-
зованию возможностей технологий и меняют методы 
преподавания и работы учащихся. На третьем уровне 
происходит трансформация, в рамках которой учите-
ля и учащиеся создают знания сами и вырабатывают 
инновационные стратегии, функционирующие на 
самом высоком уровне таксономии Блума.

В рамках каждого уровня представлены одни 
и те же аспекты образовательного процесса, однако 
от уровня к уровню возрастает степень сложности 
и квалификации, необходимой для применения тех-
нологий в интересах достижения образовательных 
целей. Эти уровни представляют различные этапы 
внедрения ИКТ в образовательный процесс, приво-
дящие к его качественному изменению.

5. Заключение

Для обеспечения автоматизации профессиональ-
ной деятельности педагогов в современных условиях 
развития ИКТ нами определены организационно-
педагогические условия повышения эффективности 

системы обучения на основе нейронных сетей, к кото-
рым отнесены: выделение и задание основных харак-
теристик модели обучающегося, четкая формализация 
и построение онтологии предметной области. На основе 
важнейших положений нейропедагогики сформули-
рованы рекомендации для повышения эффективности 
обучения, включающие внимание, активное взаимо-
действие, возврат по ошибке и консолидацию.

Рассмотрены основные тенденции развития 
современного образования, влияющие на определе-
ние значимых параметров используемых моделей 
нейронных сетей, к которым в первую очередь от-
несены: 1) исследования и пропаганда информаци-
онно-коммуникационных технологий с инноваци-
онной педагогикой, 2) продвижение компетенций 
и навыков в области ИКТ для учителей и школ. 
Для повышения эффективности учебного процесса 
в соответствии с положениями нейропедагогики 
предложено использовать возможности «техно-со-
циальной» инженерии на трех уровнях профессио-
нального развития: получение знаний, освоение 
знаний, создание знаний.
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The possibilities of neuropedagogy are analyzed for the development and implementation in educational practice of psychodiagnostic 

and psychocorrectional technologies that ensure the automation of the professional activity of teachers and psychologists in the modern 
ICT development environment. The organizational and pedagogical conditions for improving the efficiency of the learning system based 
on neural networks are determined: the selection and assignment of the main characteristics of the learner model and a clear formalization 
and construction of the ontology of the subject area. Based on the most important provisions of neuropedagogy, recommendations 
have been formulated to increase the effectiveness of training, including: 1) attention, 2) active interaction, 3) return by mistake and 
4) consolidation (transition from a slow, conscious, effort-intensive thought process to a fast, unconscious, automatic mental work).

Innovative trends in the development of modern education are considered, which, first of all, include 1) research and promotion 
of information and communication technologies with innovative pedagogy, 2) promotion of competencies and skills in the field of ICT 
for teachers and schools. To increase the effectiveness of the educational process in accordance with the provisions of neuropedagogy, 
it is proposed to use the capabilities of “techno-social” engineering at three levels of professional development: gaining knowledge, 
mastering knowledge, creating knowledge.
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Н О В О С Т И

ра — поиск нужных молекул, дизайн новых молекул и их 
суперкомпьютерный докинг, экспериментальное тести-
рование активности найденных молекул, синтез новых 
молекул и экспериментальная проверка их активности.

По данным пресс-службы, сейчас на суперкомпьютере 
«Ломоносов» «запущены масштабные расчеты, которые 
будут длиться несколько дней». На основе анализа струк-
туры вируса и определения его белков-мишеней учеными 
был выбран один из таких белков, проанализирована про-
странственная структура этого белка и  его комплексов. 
На основе таких структур сделаны модели для докинга. 
Сейчас среди этих соединений необходимо найти молеку-
лы, наиболее сильно связывающиеся с белком-мишенью.

Суперкомпьютер «Ломоносов», установленный в Мо-
сковском университете в 2009 году, относится к уникаль-
ным системам высшего диапазона производительности. 
По вычислительной плотности «Ломоносов» сегодня не 
имеет себе равных в мире.

Сотрудники лаборатории вычислительных систем 
и прикладных технологий программирования НИВЦ МГУ 
запустили расчеты на  суперкомпьютере «Ломоносов», 
которые помогут найти лекарство прямого действия 
от коронавируса, сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что поиск и  создание новых лекар-
ственных препаратов, которые смогут бороться с  труд-
ноизлечимыми заболеваниями  — одна из важнейших 
проблем, для которых суперкомпьютерные технологии 
дают эффективные альтернативные способы решения.

Поясняется, что для того, чтобы найти основу для 
создания противовирусных препаратов прямого действия, 
необходимо использовать сверхмощные вычислительные 
системы. Они помогают значительно ускорить подбор 
молекул для будущих лекарств благодаря технологиям 
молекулярного моделирования и  докинга (особый вид 
молекулярного моделирования). Для успеха такой раз-
работки необходима непрерывная работа целого конвейе-

Суперкомпьютер «Ломоносов» используют для поиска лекарства от COVID-19

(По материалам «РИА Новости»)
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Abstract
The article considers the competence approach as a key one in the formation of readiness of pedagogical personnel for professional 

activity in the conditions of digital education. The purpose of the article is to consider the digital competence of teachers in the digital 
educational environment of the university. Priority directions of training of pedagogical personnel in the conditions of digital training 
are presented. The essence of the category “digital learning”, its pedagogical potential is substantiated. The requirements for a teacher 
of digital learning are formulated. The conclusions make it possible to formulate recommendations for experimental work on the 
creation and implementation of the concept and model of training teachers in the electronic information and educational environment 
of Russian State Agrarian University — Moscow Timiryazev Agricultural Academy. The article is of interest for further research of 
the problem of training teachers for professional activity in the conditions of digital education.
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to adapt it to use in a digital educational environment 
[1–4].

It is obvious that in the conditions of the emerging 
digital educational environment, the technology of teacher 
training is changing significantly. A radical rethinking 
of the goals, content, forms and methods of training 
is required. In this context, the problem of training 
teachers for professional activities in the conditions of 
digital education, which is impossible without the use 
of information and communication technologies, digital 
educational environment, becomes urgent [5–7]. The 
problem of application of the latest technologies both in 
the system of training of specialists (bachelor’s, master’s, 
postgraduate levels) and in additional professional 
education becomes more and more urgent [8–11]. At 
different levels of education the characteristic tendencies 
of formation and development of professional digital 
competences of future teachers are determined.

In this article, the methodology of the study is the 
competence approach and the analysis of sources on 
the problem of training of teachers in the conditions 
of digital learning [11, 12].

Modern society places high demands on the training 
of teachers in the field of digital education, since it 
is from teachers that the educational level of society 
as a whole depends and the possibility of creating 
conditions for its further development in the conditions 
of digital transformation, digital economy and digital 
learning. Accordingly, the development of digital 
society becomes a priority problem for the development 
of digital education.

Today, the teacher should be mobile, creative, 
initiative, able to competently implement modern 
innovative programs and digital technologies in 
professional activities.

The teacher of digital training is a teacher who 
provides methodological and organizational assistance 
to students within the framework of a specific 
program of electronic (digital) training course, who 
has knowledge in the field of information technology, 
taking into account the specifics of distance learning 
and psychological features of interaction with students 
in the process of digital learning. This is a specialist 
who owns traditional educational technology and is able 
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Professional training of pedagogical personnel 
should be carried out by means of the most advanced 
technologies in the conditions of the electronic 
information and educational environment (EIOS) [13, 
14]. An important component of EIOS is the digital 
education environment (DSP). On the basis of the use 
of DSP in the conditions of digital learning, continuous 
education is carried out – the process and result of 
interaction of subjects and objects of education. 
The components of the DSP are electronic (digital) 
educational resources having a hypertext logical 
structure with multimedia applications, provided with 
navigation systems for the course and management of 
its various components, including the teacher, with the 
possibility of organizing and conducting intermediate 
and final certification [9, 15]. Include databases of 
electronic educational systems, personal account 
of the student, links to online courses, database of 
test questions. For example, Russian State Agrarian 
University — Moscow Timiryazev Agricultural 
Academy on the digital portal http://opdo.timacad.
ru / the teacher lays out the necessary information on 
the course: the work program, lectures, presentations, 
control questions, tasks, conducts testing [8]. In Figure 
one of the examples of such a course is presented — 
“Pedagogical technologies”, developed by Julia M. 
Tsarapkina. This is the basis for creating a digital 
environment of the educational institution.

The creation of a digital educational environment 
is carried out with the introduction of modern digital 
technologies in specialized laboratories of Krasnoyarsk 
State Agrarian University. Cooperation with PJSC 
“ROSBANK” allowed to create a training class — 
a model of a modern bank, which significantly increased 

the quality of training of students in economic areas 
and their further employment in the industry; LLC 
“Maltat”, one of the largest fishing and fish processing 
enterprises of the Krasnoyarsk territory qualitatively 
changed the approach to practice-oriented training 
due to the introduction of a specialized laboratory 
in ichthyology with digital learning technologies in 
the university. Obtaining practical skills of working 
on agricultural machinery with digital control 
became possible thanks to the opening of the class 
“Modern agricultural machinery by the enterprise 
“Rostselmash””. Combining the capabilities of business 
and science creates a basis for the implementation of 
the principles of sustainable development of Russia 
and the training of highly professional personnel [14].

EIOS forms readiness of pedagogical personnel 
for professional activity in the conditions of digital 
training, consisting in mastering digital literacy as 
ability to use and create content on the basis of digital 
technologies, including: search and information 
exchange, answers to questions, interaction with other 
people; ability to use big data, smart technologies for 
the purpose of training, ability to design educational 
process in the digital educational environment; ability 
to choose and apply modern technologies allowing to 
carry out the solution of new tasks in professional 
practice.

Thus, readiness for professional activity on the 
basis of competence approach in the conditions of 
digital training is defined as successful possession 
of digital tools, digital technologies in professional 
activity. The competence approach is considered by 
us as the key in formation of readiness of pedagogical 
personnel for professional activity.

Fig. Visualization of course “Pedagogical technologies”
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It is obvious that the digital competence of 
teachers is not formed spontaneously, and requires 
targeted systematic (complex) work and appropriate 
methodological support.

In the process of research, we analyzed the features 
of the formation of professional digital competencies 
in the university, on the example of students of the 
humanitarian and pedagogical faculty of the direction 
“Vocational training” in the walls of Timiryazev 
Academy:

1. Training of future teachers is organized on 2-level 
system of education (bachelor’s, master’s).

2. Information competence is formed on the basis 
of integration of pedagogical and information 
technologies.

3. The curriculum allows to integrate the discipline 
“Informatics”, “Information technologies in 
education” with natural science and general 
professional disciplines.

4. Within the course “Information technologies 
in education” students develop interactive 
structure, content of digital educational 
resources; with the help of Internet services 
form test tasks, surveys with their approbation 
in practice, create their own scenarios of 
video lectures, based on the basic principles of 
didactics; use quest technologies, mobile and 
cloud technologies, interactive tools of formative 
assessment.

5. Learn the functionality and capabilities of the 
distance learning system Moodle.

6. They take part in scientific and practical 
confe rences, developing educational Web-
applications, using Internet services to solve 
educational problems.

However the study identified some problems that 
do not allow the formation of digital competencies 
at a higher level. Improvement and updating of 
material and technical base, creation of modern cloud 
infrastructure, formation of digital educational 
environment, application of the mixed and adaptive 
training are required. A comprehensive solution of 
infrastructural, managerial, behavioral and cultural 
nature is needed.

It can be argued that at present there is a need to 
develop a concept and model of multi-level training of 
teachers for professional activities in the conditions 
of digital learning and its practical implementation 
in Russian State Agrarian University — Moscow 
Timiryazev Agricultural Academy.

The methodological prerequisites for the 
development of training of teachers in modern EIOS 
are: the theory of communicative interaction; the ideas 
of system, conceptual, andragogical, environmental, 
competence-based, futural and activity approaches, 
allowing to objectively identify and study the essence 
and content of professional training of teachers in the 
conditions of digital learning [15].

The analysis of educational trends at the present 
stage allows to determine the priority directions of 
training of teachers in the conditions of digital education:

•	 formation of digital competence in the 
professional activity of the teacher;

•	 the development of digital education;
•	 formation and use of digital educational 

environment at all levels of continuing education;
•	 development of electronic educational and 

methodical complexes in the educational process 
of higher education;

•	 preparation for innovation in education.
Considering approaches and directions in training 

of pedagogical personnel, we will stop on substantiation 
of essence of the category “digital training” important 
in our research.

The main components of digital learning are: 
electronic information and educational environment 
(EIOS), digital processes of educational process 
organization, digital processes of knowledge 
verification, digital technologies of training 
organization, digital content, digital technologies of 
interaction, digital resources.

The essence of the pedagogical potential of digital 
education consists in: orientation of teachers to 
innovations, open education, individual development 
trajectory, training in the environment of future 
professional activity; implementation of anthropocentric 
individual approach to training; development of 
technology of professional training of teachers based 
on innovative project orientation; application of the 
latest technologies at all levels of continuing education; 
formation of global information infrastructure; 
increase of intensity, activation and optimization of 
pedagogical process of training and communication at 
use of digital technologies; creation of a new product in 
the digital form with new opportunities.

Training of teachers in the conditions of digital 
education involves the complete immersion of the 
student in the digital educational environment and the 
widespread use of modern technologies in the learning 
process, such as STEM-technologies in the process of 
training bachelors of pedagogical direction. STEM 
education is an innovative technique that allows to train 
personnel capable of forming students’ competencies 
that will allow them to live and work in a high-tech 
society.

Digital learning involves the interaction between 
student, environment and technology (student-
digital learning environment-technology). In digital 
learning, the content component and interaction is 
transferred to the digital educational environment, 
and the scheme has the form: educator-learner-digital 
educational environment. In digital learning, the 
planning of a lesson (course, discipline) begins with the 
coordination of the goals and objectives of the teacher 
and students in accordance with their request and the 
selection of digital tools that contribute to the solution 
of the didactic tasks of the lesson.

In digital learning, the main task of the teacher is 
to direct the activities of students to the assimilation 
of educational material, answer questions, support 
independent work. The emphasis of learning is focused 
on the process of learning and self-learning.
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Thus, it can be noted that the activity of the teacher of 
digital education is changing: functional responsibilities 
are distributed differently, the level of digital competence 
becomes an important component of his professional 
activity, the organization of innovative pedagogical 
process cannot but include digital tools, platforms 
for training, creation and use of digital educational 
resources, opportunities of the Internet environment.

Given the specifics of the organization of digital 
learning, we can identify some requirements for the 
teacher of digital learning:

•	 the ability to continuously self-education and 
self-improvement;

•	 professional and subject competence;
•	 digital competence: fluency in applied software, 

multimedia and network technologies; ability 
to use the Internet environment for the 
organization of independent work of students; 
skill in the development of electronic educational 
resources; ability to use learning management 
systems (Moodle, etc.), allowing to present 
content, multimedia training materials, conduct 
automatic evaluation, save and track learning 
results; platforms for training (for example, 
EdX, aispring, Lectorium, etc.), allowing you 
to develop training courses with tests, surveys, 
videos;

•	 possession knowledge of methods of development 
and creation of interactive exercises, e-courses 
and training programs.

Thus, the training of teachers in the conditions of 
digital education is a complex problem associated with 
the unity of the development of science and technology 
and society itself, as well as digital technologies, the 
formation of digital competencies, digital educational 
environment, development of electronic information 
and educational environment of the university. The 
training system should be adaptive, with feedback.

Features of formation of professional competences 
of pedagogical personnel at the university are 
determined by the specifics of future professional 
activity of the teacher and subject to the conditions 
of digitization (informatization) of the university, 
creation of modern information infrastructure, the 
use of digital tools and learning management systems.

Further research is needed in the areas of teacher 
training in digital learning. It is recommended to 
conduct experimental work on the creation and 
implementation of the concept and model of training of 
teachers in the electronic information and educational 
environment of Russian State Agrarian University — 
Moscow Timiryazev Agricultural Academy.

The focus of many studies remains the issues of 
training of teachers for professional and pedagogical 
activities and changes in their functionality in the 
information and educational environment. Unexplored 
are the issues of organization and content of training 
both future and current teachers in the system of 
continuous pedagogical education to work in the new 
learning environment.
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Аннотация
В статье описаны критерии выбора электронно-библиотечной системы и требования, предъявляемые к таким системам. 
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типы пользователей, которые могут работать с системой, контент, который должна содержать электронная библиотека. Даны 
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системам, отвечающим всем требованиям, но и не 
стремятся создать собственный аналог с соблюдени-
ем тех же технических требований и требований по 
качеству. Вместо этого большинство высших учебных 
заведений подписывают контракты за минимальную 
цену с поставщиками псевдосистем. Фактически 
учащиеся вуза имеют доступ к такой системе, но на 
деле оказывается, что такие лжересурсы располагают 
отнюдь не теми материалами, которые необходимы 
в процессе обучения; такие ресурсы зачастую приоб-
ретают какую-то часть коллекций учебных матери-
алов, не отслеживая при этом их актуальность. При 
этом на сайтах таких лжесистем коллекция основных 
материалов не отделена от каталога дополнительных 
материалов, что позволяет создавать видимость нали-
чия достаточного числа изданий учебной литературы.

Для решения данной проблемы вузам было пред-
ложено два варианта [6]:

1) создание электронно-библиотечной системы 
с использованием собственных и сторонних 
материалов;

2) приобретение доступа к одной из существую-
щих электронно-библиотечных систем, соот-
ветствующих всем нормативным требованиям.

Стоит отметить основные ошибки и проблемы 
в выборе вузом подходящей электронно-библиотеч-
ной системы [7–9]:

1. Определение электронно-библиотечной 
системы. Критерии выбора электронной 
библиотеки высших учебных заведений

Электронно-библиотечная система (элек-
тронная библиотечно-информационная 
система, электронная библиотека) — это 
совокупность электронных документов, использу-
емых в образовательном процессе, объединенных 
по тематическим признакам, имеющая поисковый 
механизм, облегчающий поиск документов и опти-
мизирующий работу с ними [1–3].

Впервые понятие электронно-библиотечной си-
стемы в рамках системы образования Российской Фе-
дерации появилось в 2010 году в отраслевом докладе 
«Электронная книга и электронно-библиотечные 
системы России» [4]. Также в 2011 году вышел при-
каз о внедрении электронно-библиотечной системы 
во все вузы страны к 2012 году [5].

Но даже в настоящий момент далеко не все вузы 
имеют такую систему, и проблемы создания и раз-
вития таких систем остаются все еще актуальными. 
На сегодняшний день основная проблема развития 
электронно-библиотечной системы — уклонение 
части вузов от выполнения установленных требо-
ваний в полном объеме. Вузы не только не подклю-
чаются к существующим электронно-библиотечным 
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•	 невыполнение требования индивидуального 
неограниченного доступа к системе. То есть 
доступ обеспечивается лишь в определенных 
помещениях и с определенных IP-адресов;

•	 предоставление доступа к системе только в по-
мещениях вуза;

•	 отказ в свободном предоставлении всех опу-
бликованных в системе изданий. Ресурс пред-
лагает лишь ограниченное количество мате-
риалов, являющихся не самыми значимыми 
и полезными в процессе обучения. Остальная 
литература, необходимая студенту, является 
платной, причем оплата материалов возлага-
ется на самого студента;

•	 отсутствие анализа публикуемых материа-
лов — многие данные в таких изданиях ока-
зываются неактуальными и устаревшими. 
Также ресурс может содержать материалы, 
не относящиеся напрямую к образовательно-
му процессу, а именно: шпаргалки, устарев-
шие учебные издания, популярную литера-
туру.

В том случае, когда вуз подключается к одной 
из существующих электронно-библиотечных си-
стем, ему необходимо требовать от представителя 
этого ресурса следующие сведения и документы 
[10, 11]:

•	 сведения о количественных характеристиках 
системы, а именно количество располагаемых 
учебных материалов в соответствии с норма-
тивными требованиями;

•	 перечень учебной литературы, изданной за 
последние 10 лет (для гуманитарных, соци-
альных и экономических дисциплин — за по-
следние пять лет);

•	 перечень издательств, предоставляющих учеб-
ные пособия;

•	 общий список всех опубликованных в системе 
изданий.

Анализ этих данных позволит вузу обезопасить 
как себя от подключения к сомнительному ресурсу, 
так и своих студентов от использования неэффектив-
ных материалов.

Основная задача вуза на данном этапе состоит 
не только в разработке или использовании гото-
вой системы, но и в контроле публикуемых в ней 
материалов, в анализе эффективности информа-
ции, представленной в системе, в обеспечении всех 
учащихся неограниченным доступом к системе 
и свободным, т. е. бесплатным, пользованием лю-
бого представленного материала.

2. Особенности электронно-библиотечной 
системы и требования, предъявляемые 
к ней, в рамках разработки собственной 
системы вуза

Основные функции, которыми должна обладать 
электронная библиотека университета [12, 13]:

•	 добавление учебных материалов;
•	 удаление учебных материалов;

•	 публикация информационных сообщений (ве-
дение новостной ленты);

•	 разделение прав для различных видов поль-
зователей (гость, студент, преподаватель, за-
ведующий кафедрой);

•	 поисковая система.
При разработке электронной библиотечно-инфор-

мационной системы необходимо учитывать минимум 
четыре вида пользователей:

•	 гость,
•	 студент,
•	 преподаватель,
•	 заведующий кафедрой.
Такое разделение на типы пользователей яв-

ляется необходимым для нормального функцио-
нирования электронной библиотеки университета 
и ее использования. В исключительных случаях 
можно увеличивать число типов пользователей 
в соответствии со спецификой высшего учебного 
заведения.

Гость — это любой незарегистрированный 
пользователь, он может только найти нужный ему 
документ, но не скачать его.

Электронная библиотечно-информационная си-
стема вуза должна быть ориентирована на студен-
тов всех курсов любого отделения: очного, заочного 
и очно-заочного. Студент регистрируется в системе 
самостоятельно, используя свой личный почтовый 
адрес и пароль. (При установлении ограничений 
использования (например, только для студентов 
конкретного университета) системный администра-
тор назначает для каждого пользователя (как для 
студента, так и для преподавателя) свои уникальные 
логин и пароль, т. е. пользователь в этом случае не 
имеет возможности регистрироваться в системе са-
мостоятельно.)

Зарегистрировавшись, студент получает доступ 
в личный кабинет, где может пользоваться следую-
щими функциями:

•	 книжная полка: создание собственной под-
борки книг;

•	 скачивание: возможность загрузить необхо-
димый материал в одном из предложенных 
форматов;

•	 новостная подписка: возможность следить за 
новостями, публикуемыми преподавателями, 
на которых оформлена подписка [14, 15].

Преподаватель регистрируется в системе 
самостоятельно, после чего должен дождаться 
подтверждения своей регистрации от администра-
тора. Таким образом, исключается возможность 
регистрации студента в качестве преподавателя. 
Преподаватель получает возможность добавлять 
публикации по своим дисциплинам, удалять их 
в случае необходимости, корректировать список 
рекомендуемой литературы. Также преподаватель 
может вести новостную ленту, публикуя информаци-
онные сообщения, касающиеся дисциплин, которые 
он ведет, и следить за новостями, публикуемыми 
заведующим кафедрой.
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Права заведующего кафедрой назначаются 
в системе администратором. Заведующий кафедрой 
имеет такие же возможности личного кабинета, как 
и преподаватель, отличительной чертой является 
лишь возможность публикации новостей для пре-
подавателей.

Администратор имеет возможность удалять 
пользователей из системы, подтверждать регистра-
цию преподавателей, назначать им учебные дис-
циплины.

Доступ к системе может осуществляться из лю-
бого места, где имеется доступ к сети Интернет, без 
привязки к IP-адресу.

Пользование системой должно быть абсолютно 
бесплатным, для доступа к материалам нужна лишь 
регистрация в системе. При необходимости систем-
ный администратор может установить ограничение 
на регистрацию в системе.

На основе требований ФГСО система должна 
содержать не менее 2,5 тысяч учебников и учебных 
пособий, изданных за последние 10 лет. То есть, если 
в университете, например, 30 кафедр, то можно счи-
тать, что для одной кафедры должно содержаться не 
менее 80 учебных изданий [1].

Для облегчения правового регулирования, касаю-
щегося соблюдения авторских прав, система должна 
предоставлять для скачивания лишь те пособия, ко-
торые были изданы в стенах вуза. Остальные пособия 
должны публиковаться в качестве рекомендованных 
с указанием ресурсов, где они могут быть скачаны, 
или с указанием книжных магазинов, где они могут 
быть приобретены.

Собственная база данных учебных материалов 
должна содержать полнотекстовые цифровые вер-
сии следующих печатных изданий:

•	 учебно-методические пособия для проведения 
семинарских, лабораторных занятий;

•	 учебно-методические пособия для проведения 
практикумов;

•	 сборники заданий по дисциплинам кафедр;
•	 конспекты лекций;
•	 методические указания для выполнения 

и оформления курсовых и лабораторных работ 
по дисциплинам кафедр; вопросы к экзаменам 
и варианты билетов прошлых лет по дисципли-
нам кафедр.

Расширенная поисковая система доступна толь-
ко зарегистрированным пользователям и должна 
включать следующие элементы [16–19]:

•	 стандартная строка поиска;
•	 каталог: представляет собой список учебных 

материалов, сгруппированных по дисципли-
нам и по преподавателям, ведущим ту или 
иную образовательную программу;

•	 алфавитный указатель: по ФИО препо-
давателя, по дисциплинам, расположенным 
в алфавитном порядке;

•	 расширенный поиск: позволяет найти нужный 
материал с большей точностью за счет ввода 
дополнительных параметров.

3. Структурная схема, модули 
и предполагаемый интерфейс 
электронно-библиотечной системы

На основе представленных выше требований 
к электронной библиотечно-информационной си-
стеме вуза разрабатывается ее структурная схема 
(рис. 1).

Следующий этап — разработка копцепции маке-
та системы. На этом этапе важно учесть, на какую 
аудиторию рассчитан проект и для каких целей он 
создается. За это отвечают параметры юзабилити, 
определяющие, насколько понятен и легок в исполь-
зовании интерфейс.

Существует пять основных характеристик юза-
билити [20]:

•	 обучаемость: насколько быстро пользователи 
начинают ориентироваться в незнакомом им 
интерфейсе, впервые встретившись с ним;

•	 эффективность: насколько быстро пользова-
тель, ознакомившись с интерфейсом, может 
решить свои проблемы;

•	 запоминаемость: насколько пользователю, 
вернувшемуся к интерфейсу через опреде-
ленный промежуток времени, будет легко 
восстановить свои навыки работы с данным 
интерфейсом;

•	 ошибки: устойчива ли система перед ошибка-
ми, насколько часто пользователь совершает 
ошибки и может ли он их исправить;

•	 удовлетворенность: насколько пользователю 
понравилось использовать данный интерфейс.

При разработке интерфейса также важно учиты-
вать его полезность для пользователя, т. е. насколько 
функционален дизайн. Для обнаружения наиболее 
серьезных проблем с юзабилити необходимо прово-
дить тестирование — как на этапе разработки макета, 
так и на этапе внедрения.

После описания принципов создания и концеп-
ции макета переходим непосредственно к разработке 
оригинал-макета системы. На рисунке 2 представлен 
пример дизайн-макета электронной библиотеки.

Приведем список типовых страниц, которые 
должна содержать электронно-библиотечная си-
стема:

1.  Главная страница ресурса.
2.  Информационные страницы ресурса.

2.1.  Раздел «О нас».
2.2.  Раздел «Преподавателям».
2.3.  Раздел «Студентам».

3.  Страница личного кабинета заведующего ка-
федрой.
3.1.  Страница «Добавить документ».
3.2.  Страница «Добавить новость».
3.3.  Страница «Добавить дисциплину препо-

давателю».
3.4.  Страница «Мои дисциплины».
3.5.  Страница «Мои документы».

4.  Страница личного кабинета преподавателя.
4.1.  Страница «Добавить документ».
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4.2.  Страница «Добавить новость».
4.3.  Страница «Мои дисциплины».
4.4.  Страница «Мои документы».

5.  Страница личного кабинета студента.
5.1.  Страница «Читать новости».
5.2.  Страница «Подписаться на новости».
5.3.  Страница «Книжная полка».

6.  Страница «Расширенный поиск».
7.  Страница «Поиск по каталогу».
8.  Страница «Алфавитный указатель».
9.  Страница «Регистрация».
Для удобного перемещения по системе, как пра-

вило, используются несколько основных инструмен-
тов навигации:

•	 меню — основной тип навигации;
•	 вспомогательная навигация: используются 

дополнительные элементы (иконки, кнопки, 

якоря) для обозначения специальных раз-
делов, таких как главная страница, карта 
ресурса, поиск;

•	 гипертекст (межтекстовая навигация): 
ссылки между страницами расположены 
в тексте самих страниц. Для удобства тек-
стовую ссылку выделяют подчеркиванием, 
при наведении на ссылку подчеркивание ис-
чезает;

•	 рубрикаторы: алфавитный, типовой (классо-
вый) рубрикатор.

Помимо кнопок, используемых для активации 
формы при регистрации или авторизации, в системе 
используются также несколько видов меню.

На рисунках 3–5 представлены функциональные 
схемы поиска, поиска по каталогу и алфавитного 
указателя.

Рис. 1. Структурная схема электронно-библиотечной системы
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Рис. 3. Поисковая система

Рис. 2. Дизайн-макет электронной библиотеки
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Рис. 4. Поиск по каталогу

Рис. 5. Алфавитный указатель
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На рисунках 6 и 7 представлены функциональ-
ные схемы процессов, отвечающих за функции 
личного кабинета студента, такие как новостная 
подписка и книжная полка. Студент может оформить 

новостную подписку на одного или нескольких пре-
подавателей. На рисунках 8 и 9 представлены схемы 
процессов, реализующие функциональность личного 
кабинета преподавателя.

Рис. 6. Книжная полка студента

Рис. 7. Новостная подписка студента

Рис. 8. Добавление и просмотр публикаций
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4. Заключение

В статье представлены критерии и особенности 
электронно-библиотечной системы, из которых сле-
дует, что у вуза есть два основных варианта:

•	 создание собственной электронно-библиотеч-
ной системы с использованием имеющихся 
и сторонних материалов;

•	 приобретение доступа к одной из существую-
щих электронно-библиотечных систем, удов-
летворяющей всем нормативным требованиям.

Для первого варианта выделены основные про-
блемы, с которыми сталкивается вуз:

•	 невыполнение требования индивидуального 
неограниченного доступа к системе;

•	 ограниченное предоставление доступа к системе;
•	 отказ в свободном предоставлении всех опу-

бликованных в системе изданий;
•	 отсутствие анализа публикуемых материалов.
В связи с этим выделены требования для разра-

ботки электронно-библиотечной системы в рамках 
университета, как предполагается в первом вариан-
те. Сформулированы основные функции, которые 
должна выполнять система. Описаны четыре типа 
пользователей: гость, студент, преподаватель, заве-
дующий кафедрой. Для каждого типа пользователей 
подробно описаны его функциональные возможности 
и права доступа.

Представлены структурная схема и макет элек-
тронно-библиотечной системы университета.

Используя разработанную систему управления 
контентом, администратор, заведующие кафедрами, 
преподаватели получают возможность заполнить 
ресурс. Также имеется возможность отказаться от 
самостоятельного информационного наполнения, 
переложив эту задачу на разработчика.

Представленный прототип разработки электрон-
но-библиотечной системы может быть использован 
в качестве шаблона и взят за основу учебными заве-
дениями для разработки собственных электронных 
библиотек.

Список использованных источников

1. Воропаев А. Н., Леонтьев К. Б. Электронно-библио-
течные системы России: Отраслевой доклад. М.: Феде-
ральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 
2011. 57 с.

2. Воропаев А. Н., Зятицкий С. Ф., Леонтьев К. Б., То-
порков М. А. Электронно-библиотечные системы России: 
Отраслевой доклад. М.: Федеральное агентство по печати 
и массовым коммуникациям, 2012. 65 с.

3. Панкова А. Н., Лебедев А. В. Электронно-библиотеч-
ная система вуза // Аккредитация в образовании. 2010. № 
7. С. 58–59.

4. Воропаев А. Н., Леонтьев К. Б. Электронная книга 
и электронно-библиотечные системы России: Отраслевой 
доклад. М.: Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, 2010. 59 с.

5. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования науки Российской Федерации от 5 сентября 
2011 года № 1953 «Об утверждении лицензионных нормати-
вов к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической 
литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов 
и средств обеспечения образовательного процесса по реали-
зуемым в соответствии с лицензией на осуществление об-
разовательной деятельности образовательным программам 
высшего профессионального образования». https://normativ.
kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=190679

6. Дёмина М. Н. Электронно-библиотечные системы: 
проблемы интеграции электронных образовательных ре-
сурсов // Труды ГПНТБ СО РАН. 2014. № 7. С. 104–113.

7. Имамова Т. А. Электронно-библиотечные системы: 
проблемы подключения библиотек профессиональных 
образовательных организаций Челябинской области // 
Инновационное развитие профессионального образования. 
2017. Т. 14. № 2. C. 42–45.

8. Петриченко Г. С., Григорян Н. К., Гейн А. Г. Методи-
ка выбора автоматизированных библиотечно–информаци-
онных систем для электронной библиотеки // Естественные 
и технические науки. 2010. № 4. С. 281–287.

9. Болдырев П. А. Анализ показателей деятельности 
библиотеки вуза: современное состояние и перспективы // 
Библиосфера. 2014. № 4. С. 35–40.

10. Шагеева Д. И. Опыт внедрения электронно-би-
блиотечной системы в образовательную деятельность // 
Инновационное развитие профессионального образования. 
2017. Т. 15. № 3. C. 71–76.

11. Шаматонова Г. Л., Смирнов В. Н. Электронно-би-
блиотечная система для вуза: проблема выбора // Библиоте-

Рис. 9. Написание новостных сообщений



61

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ки и информационные ресурсы в современном мире науки, 
культуры, образования и бизнеса. Материалы 18-й Меж-
дународной конференции. 2011. 350 с. http://www.
elibconsult.ru/file.jsp?file=2011/06/28/1309251429636_
Shamatonova.pdf&id=node_1309181652040

12. Черенков Д. Е., Родыгина И. В. Разработка облач-
ного веб-сервиса электронной библиотечной системы // 
Вестник государственного морского университета имени 
адмирала Ф. Ф. Ушакова. 2018. № 1. С. 56–58.

13. Rumsey S., Spoiden A. Evaluation of Tolimac: a secure 
library management for controlling access to, and payment 
for, electronic information services // Journal of Librarian-
ship and Information Science. 2000. Vol. 32. Is. 2. P. 64–71. 
DOI: 10.1177/096100060003200203

14. Закабунин А. В., Ферябков А. В. Особенности фор-
мирования электронно-библиотечной системы вуза // Про-
фессиональное образование в современном мире. 2015. № 2. 
С. 173–179. https://profed.nsau.edu.ru/jour/article/view/132

15. Jeevan V. K. J. Library personalization systems: An 
Indian experience // IFLA Journal. 2008. Vol. 34. Is. 1. P. 
72–83. DOI: 10.1177/0340035208088576

16. Мокрецова Л. А., Довыдова М. В. Единая электрон-
ная библиотечная система университета как основа инди-

видуализации обучения // Информация и образование: 
границы коммуникаций. 2019. № 11. С. 84–86.

17. Имамова Т.  А. Процесс подключения профессиональ-
ных образовательных организаций к электронно-библиотеч-
ным системам // Безопасность информационно-образователь-
ной среды. Материалы III Международной научно-практиче-
ской конференции. Челябинск: ЧИРПО, 2018. С. 208–211.

18. Моковая Т. Н. Электронные ресурсы в библиотеке 
вуза: пути взаимодействия и развития // Культурное про-
странство Восточной Сибири и Монголии: региональные 
особенности и международное сотрудничество. Материалы 
VII международной научно-практической конференции. 
Улан-Удэ: ВСГИК, 2017. С. 421–428. https://lib.susu.ru/
upload/191/fc/common/52/1449/17.%CC%EE%EA%EE%
E2%E0%FF.pdf

19. Урманцева Н. Р., Комлев А. С. Требования к элек-
тронной библиотеке образовательных ресурсов кафедры, 
методы и средства ее ведения и обслуживания пользовате-
лей на базе современных информационных технологий // 
Вестник кибернетики. 2017. № 2. С. 38–42.

20. Стефановская Н. А. Электронно-библиотечные 
ресурсы в учебном процессе университета // Молодежь 
и социум. 2012. № 1. С. 44–47.
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Abstract
The article describes the selection criteria for electronic library systems and the requirements for them. The main problem of the 

systems that are offered for purchase to universities is analyzed and summarized. The criteria that electronic libraries must meet, the 
basic principles of building and developing own electronic library and information systems of universities are considered. The types of 
users who can work with the system, the content that the electronic library should contain, are described. Structural schemes of the 
electronic library system of the university and its elements are given. The schemes meet regulatory requirements and take into account 
the specifics of the work of higher educational institutions. The basic elements and modules of the electronic library system, their 
main functionality and content components are presented. The approach proposed by the author of the article will allow universities 
to develop and organize electronic library systems within their educational institution.
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