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ВИРТУАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ: 

ФАКТОРЫ УСПЕХА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В.В. Гриншкун1, Г.А. Краснова2

1 Московский городской педагогический университет»

Шереметьевская ул., 29, Москва, Россия, 127521
2 Центр экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ

Вернадского пр-т, 82/1, Москва, Россия, 119571

Настоящая статья посвящена особенностям формирования и функционирования вирту-

альных университетов, появляющихся в последние годы в разных странах мира. Описаны 

основные подходы к их созданию и финансированию. Отмечается, что наряду с государствен-

ными виртуальными университетами развиваются и частные университеты, в том числе кор-

поративные виртуальные университеты. Классифицированы основные модели виртуальных 

университетов, в числе которых модель консорциума, традиционная модель университета с 

электронным обучением по отдельным образовательным программам, модель образователь-

ных организаций дистанционного обучения и собственно модель виртуального университета. 

Описаны успешные модели функционирования виртуальных университетов в Великобрита-

нии, США, Италии, Южной Корее, России и других странах. 

В распространенной модели консорциума образовательные организации совместно раз-

рабатывают онлайн курсы, предоставляют доступ к репозиторию курсов для обучающихся 

этих вузов, а также обладают возможностью перезачета курсов студентам организаций, вхо-

дящих в консорциум. Выделены основные факторы, влияющие на развитие виртуальных уни-

верситетов. Наряду с успешными примерами реализации модели консорциума образователь-

ных организаций в статье приведены отрицательные примеры функционирования таких объ-

единений вузов. В заключение определены основные направления развития виртуальных 

университетов.

Ключевые слова: виртуальные университеты, электронное обучение, консорциум вузов, 

открытые образовательные ресурсы, информатизация образования

Одной из тенденций, получивших развитие в разных странах мира, является 

появление национальных виртуальных университетов, финансируемых прави-

тельствами стран. По данным ЮНЕСКО, в 2010 г. в мире функционировало более 

115 виртуальных университетов [7]. 

По мнению экспертов ЮНЕСКО, создание национальных виртуальных уни-

верситетов позволяет правительствам:

– сконцентрировать высококачественные технические и кадровые ресурсы;

– сосредоточить усилия виртуального университета на насущных потребностях 

национального рынка труда или системы образования;

– использовать и развивать существующую инфраструктуру Интернет-техно-

логий;
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– поддерживать развитие электронного обучения в традиционных образова-

тельных организациях;

– обеспечивать преимущества национальным программам электронного об-

учения перед зарубежными;

– экспортировать образовательные программы электронного обучения в дру-

гие страны на национальных языках, что может возместить часть расходов на 

создание этих программ [6].

Подходы к созданию национальных виртуальных университетов в разных стра-

нах варьируются также, как и различаются модели таких университетов. Напри-

мер, Баварский виртуальный университет (англ. — The Bavarian Virtual University) 

в Германии — пример виртуального университетского городка, финансируемого 

государством. Кибер-университет АСЕАН (англ. — ASEAN Cyber University), 

 УНИСА (англ. — UNISA) и Африканский виртуальный университет (англ. — The 

African Virtual University) служат примерами региональных университетов. Откры-

тый университет Великобритании (англ. — The UK’s Open University) и Открытый 

университет Индии им. Индиры Ганди (англ. — India’s Indira Gandhi Open University 

(IGNOU)) являются международными виртуальными университетами [10].

Правительством Литвы в 2007 г. была инициирована национальная программа 

«Литовский виртуальный университет» (англ. — Lithuanian Virtual University (LVU)) 

в целях развития онлайн обучения, развития материальной инфраструктуры для 

электронного обучения и управления, создания и устойчивого развития единого 

информационного образовательного и научного пространства. Технологический 

университет Каунаса стал ведущим вузом-участником Литовского виртуального 

университета [2].

Финский онлайн университет прикладных наук (англ. — Finnish Online University 

of Applied Sciences (FOUAS)) — это консорциум из 17 финских университетов при-

кладных наук, созданный в 2001 г. с целью создать платформу виртуальной мо-

бильности университетов-партнеров. Студенты, обучающиеся в одном из уни-

верситетов прикладных наук, могли проходить онлайн курсы в любом универси-

тете — члене консорциума, на платформе Финского онлайн университета 

прикладных наук. На этой платформе были размещены около 800 онлайн курсов, 

которые обновляются с определенной периодичностью. Платформа виртуальной 

мобильности Финского онлайн университета прикладных наук — закрытая си-

стема в том смысле, что только обучающиеся финских университетов имеют до-

ступ к курсам. Это объясняется тем, что высшее образование в Финляндии бес-

платно для студентов, и онлайн обучение — не исключение.

Кроме того, в Финляндии функционирует система открытых университетов, 

которые бесплатно предлагают курсы (в том числе онлайн курсы) для всех граж-

дан страны. Согласно национальному законодательству стоимость обучения в 

рамках одного курса в открытом университете, финансируемом Министерством 

образования и культуры Финляндии, не должна превышать 15 евро за учебный 

кредит. Так, плата за онлайн курс, оценивающийся в три кредита ECTS, в финском 

открытом университете не должна превышать 45 евро. В нее обычно входит офи-

циальный сертификат или документ о посещаемости. Еще одна особенность фин-

ских открытых университетов заключается в том, что они предлагают курсы по 
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программам высшего образования. Это связано с тем, что большинство таких 

курсов организовываются и проводятся структурными подразделениями универ-

ситетов, входящими в консорциумы финских открытых и онлайн университетов. 

В связи с этим курсы, полученные в открытых и онлайн университетах, могут 

быть легко зачтены в случае, если обучающийся поступит на основную програм-

му в один из финских университетов — участник консорциума открытых и онлайн 

университетов. Получение прибыли в открытых и онлайн университетах Фин-

ляндии строго регулируется законодательством. Реализация коммерческих онлайн 

курсов в Финляндии существует, но платный сектор образования, ориентирован-

ный на получение прибыли, существует только в рамках непрерывного образо-

вания и профессионального развития [9].

Виртуальный университет Пакистана (англ. — The Virtual University of Pakistan) 

(http://www.vu.edu.pk/) был открыт правительством страны в 2002 г. В универси-

тете обучается около 50 тыс. студентов, открыты представительства университе-

та в 60 городах страны, где зарегистрированным студентам предоставляются ком-

пьютеры и доступ в сеть Интернет. Лекции транслируются по телевидению, рас-

пространяются на DVD, в сети Интернет и на YouTube. Тексты курсов и 

видео-лекции доступны на языке урду для расширения охвата образованием граж-

дан с ограниченным знанием английского языка.

Наряду с государственными виртуальными университетами развиваются и 

частные университеты, в том числе корпоративные виртуальные университеты. 

Эти университеты чутко реагируют на потребности обучающихся, и успех их де-

ятельности зависит от соотношения цены и качества образования, а также при-

знания результатов обучения работодателями. В отдельных странах частные вир-

туальные университеты получают государственное финансирование либо через 

прямые гранты, либо через исследовательские фонды или через студенческие 

ссуды. Но большинство из них подвержены колебаниям рынка и не защищены 

государственным финансированием. По мнению экспертов, по всему миру су-

ществует около 1800 неаккредитованных частных виртуальных университетов [8].

Самый известный частный виртуальный университет — Университет Phoenix 

(англ. — The University of Phoenix (UoP)) (http://www.phoenix.edu/), основанный в 

1976 г. компанией Apollo Group (США). В 2015 г. в университете обучалось 227 

тыс. чел. Популярность университета объясняется стоимостью обучения, которая 

в пять-шесть раз ниже, чем в традиционных американских колледжах. Вместе с 

тем, доля студентов, завершивших обучение онлайн, составляет всего 5—10%.

Интерактивный институт дизайна Великобритании (англ. — UK’s Interactive 

Design Institute (IDI)) (https://idesigni.co.uk/) был создан в 2004 г. Он фокусируется 

на узкой, но растущей области разработки интерактивных медиаресурсов для 

веб-сайтов и мобильных приложений. Обучение происходит полностью онлайн 

по аккредитованным курсам. Интерактивный институт дизайна Великобритании 

в 2008 г. расширил свою деятельность и предоставляет программы бакалавриата 

и магистратуры в партнерстве с Университетом Хартфордшира. В Интерактивном 

институте дизайна Великобритании обучается менее 500 студентов.

Корейские «кибер-университеты» (http://eng.cuk.edu/index.do) представляют 

собой частный случай коммерческих виртуальных университетов, которые под-
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держиваются государством. После пилотного проекта 1998—2000 гг. Министерство 

образования и науки Республики Корея разрешило создание девяти кибер-уни-

верситетов. По мнению экспертов, эксперимент правительства Республики Ко-

рея с созданием кибер-университетов позволил разработать процедуры по обе-

спечению качества для периодического мониторинга образовательной деятель-

ности этих университетов, а быстрое развертывание кибер-университетов в этой 

стране стало возможным благодаря высокому уровню компьютерной грамотно-

сти населения [8]. В 2008 г. 12 кибер-университетам было разрешено изменить 

свой статус до высших учебных заведений, что приравняло их к традиционным 

университетам. В 2010 г. Hanyang Cyber University стал первым аккредитованным 

кибер-университетом. 

По мнению экспертов, виртуальные университеты можно классифицировать 

с учетом разделения на следующие модели [12]:

– модель консорциума;

– традиционные университеты, которые предлагают электронное обучение 

по отдельным образовательным программам;

– образовательные организации дистанционного обучения;

– виртуальные университеты.

В модели консорциума образовательные организации совместно разрабаты-

вают онлайн курсы, предоставляют доступ к репозиторию курсов для обучаю-

щихся вузов — участников консорциума, а также могут перезачитывать курсы 

студентам вузов — участников консорциума. Например, 11 партнеров Канадско-

го виртуального университета (англ. — Canadian Virtual University (CVU)) (http://

www.cvu-uvc.ca/) совместно разработали более 2 тыс. онлайн курсов. Студенты, 

прошедшие онлайн курсы партнерского университета, получают образовательные 

кредиты, которые зачитываются всеми вузами консорциума.

Виртуальный университет малых государств Британского Содружества (англ. — 

The Virtual University for Small States of The Commonwealth (VUSSC)) (http://www.vussc.

info/) — пример успешной модели консорциума. Цель консорциума заключается 

в развитии образовательных онлайн ресурсов: их разработка и обмен между ву-

зами — участниками консорциума. Консорциумом разработана Транснациональ-

ная квалификационная структура (англ. — Transnational Qualification Framework 

(TQF)) для регистрации разработанных аккредитованных курсов.

В консорциум «Открытые образовательные ресурсы университетов» (англ. — 

Open Education Resource Universities (OERu)) входят университеты из различных 

стран мира. Цель консорциума: открыть доступ к онлайн курсам как можно боль-

шему количеству студентов высших учебных заведений. Все онлайн курсы бес-

платны. В 2011 г. этот консорциум получил поддержку ЮНЕСКО.

В последние годы получили распространение консорциумы национальных 

университетов, создающиеся в рамках разработки общей онлайн платформы и 

размещения на ней онлайн курсов университетов-партнеров. В этой модели уни-

верситеты-партнеры берут на себя основную часть расходов по созданию, под-

держке и управлению онлайн платформы. Основная цель консорциумов вузов в 

рамках созданию общей онлайн платформы — создать разнообразные возмож-

ности для обучения для большого количества учащихся [4]. Основные целевые 
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группы — студенты и выпускники. В зависимости от целевой группы MOOCs мо-

гут быть интегрированы в учебный процесс университетов или в качестве специ-

ализированных онлайн курсов для профессиональной подготовки и непрерыв-

ного обучения.

Одним из примеров, служит консорциум EduOpen, в который вошли 10 ита-

льянских вузов, созданный для разработки высококачественных онлайн курсов 

на итальянском и английском языках.

Основные задачи консорциума EduOpen следующие:

– внедрение инноваций в преподавание посредством создания итальянской 

экосистемы MOOCs, которая, среди прочего, дает право получить учебные кре-

диты ECTS;

– развитие интернационализации образования путем разработки MOOCs на 

английском языке, признания образовательных кредитов ECTS посредством опре-

деленных соглашений с другими европейскими университетами, предлагающи-

ми MOOCs, и участия в работе международных консорциумов;

– проведение исследований по распространению открытых образовательных 

ресурсов, в том числе, форматов, моделей взаимодействия, методов оценки и 

лучших практик;

– организация и проведение обучения научно-педагогических работников 

университетов, а также технических специалистов по использованию новых тех-

нологий в образовательном процессе.

Услуги, предлагаемые онлайн платформой EduOpen, включают различные спо-

собы доступа к онлайн ресурсам и оплаты. Система доступа и сертификации 

EduOpen состоит из следующих четырех уровней.

Уровень 1. Бесплатная регистрация, оплата дополнительных услуг (например, 

индивидуальное обучение, доступ к мастер-классам и др.).

Уровень 2. Сертификация (сертификат EduOpen и специальный знак), под-

тверждающая обучение, бесплатная или с оплатой взноса (не более 8 евро). Он-

лайн оценивание, на основании которого выдается так называемый открытый 

значок (англ. — Open Badge), который представляет собой цифровое микро-удо-

стоверение личности, выдаваемое обучающемуся на основании его достижений 

и компетенций.

Уровень 3. Сертификация по результатам аттестации (оплата аттестации и вы-

дачи сертификата). В среднем, для обучающегося стоимость такой сертификации 

составляет около 50 евро. Все поступившие средства делятся пополам между уни-

верситетом и компанией Edunova. Аттестация проходит под наблюдением со-

трудников университета или в центрах NICE CINECA. Стоимость тестирования в 

центрах NICE зависит от продолжительности теста: 1 ч — 25 евро, 2 ч — 50 евро 

и 3 ч — 75 евро. По результатам сертификации выдается открытый значок.

Уровень 4. Экзамен для признания результатов обучения в формальной систе-

ме образования с получением образовательных кредитов ECTS. Формальная ре-

гистрация для индивидуальных курсов в университетах. Оплата поступает в уни-

верситет (либо полностью, либо с небольшим отчислением, направляемым в 

компанию Edunova).
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Источники финансирования онлайн платформы EduOpen — средства, выде-

ляемые Министерством образования и исследований Италии, оплата, поступа-

ющая от обучающихся, когда МООСs являются частью учебного процесса уни-

верситета, финансирование, полученное из частных источников, а именно, ком-

паний, которые совместно с университетами разрабатывают онлайн курс для 

профессионального развития их сотрудников, компаний, которые покупают он-

лайн курсы для корпоративного обучения сотрудников.

Расходы на разработку и обслуживание онлайн платформы EduOpen идут:

– на управление и технологическую поддержку платформы;

– производство и управление курсами (человеческие ресурсы, техническое 

оборудование, административные расходы на сертификацию) [11].

Наряду с успешными примерами реализации модели консорциума образова-

тельных организаций, есть и отрицательные примеры функционирования таких 

объединений вузов. Так, например, с 2000 по 2008 гг. в рамках проекта «Швей-

царский виртуальный кампус» (англ. — Swiss Virtual Campus) несколько нацио-

нальных университетов объединились в целях разработки онлайн ресурсов, но 

после их создания проект не получил дальнейшего развития. Средиземноморский 

виртуальный университет (англ. — Mediterranean Virtual University) просущество-

вал с 2002 по 2004 гг. Консорциум был создан с целью создать образовательные 

ресурсы и их обмен, в него входили 9 университетов. 

Из-за законодательных ограничений в области получения прибыли и в связи 

с проблемами финансирования в Финляндии некоторые из ранее существовав-

ших консорциумов и сетей онлайн образования прекратили свое существование. 

Финский виртуальный университет был закрыт в 2010 г. после 10 лет работы, 

финский централизованный каталог курсов Open UAS также был закрыт в 2010 

г. В 2017 г. планировалось закрытие Финского онлайн университета прикладных 

наук. Тем не менее, один из основных центров онлайн обучения «Финские от-

крытые университеты» (англ. — Finnish Open Universities) (https://opintopolku.fi/

wp/yliopisto/avoin-yliopisto/) продолжает существовать. В 2000 г. в Великобритании 

был инициирован проект eUniversities (UKeU). В 2004 г. проект прекратил свое 

существование. В числе причин были названы неудачное время начала проекта, 

путаница в брэндинге, кадровые проблемы и др.

Кроме того, известны случаи, когда консорциумы, образованные в целях по-

лучения грантового финансирования для разработки новых курсов или преоб-

разования существующих курсов в формат дистанционного обучения, при пре-

кращении финансирования (государственного и/или частного) останавливали 

свою деятельность.

В европейском проекте «The RE.VICA WIKI on Virtual campuses» [5] были опре-

делены 17 факторов успеха и эффективности деятельности виртуальных универ-

ситетов на примере опыта функционирующих виртуальных университетов. Все 

факторы были сгруппированы в рамках пяти направлений: опыт обучения сту-

дентов (три фактора), управление (четыре фактора), институциональное плани-

рование (три фактора), технология (три фактора) и обучение преподавателей и 

сотрудников (один фактор) (таблица) [12].
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Таблица

Факторы успеха деятельности виртуального университета

Направление 
деятельности

Фактор успеха Краткое описание

Опыт обучения 
студентов

Удобство Все системы пригодны для использования

Стратегия электронного 
обучения

Регулярно обновляемая стратегия электронного обуче-
ния, интегрированная с учебной стратегией и всеми свя-
занными с ней стратегиями (например, дистанционное 
обучение, если необходимо)

Понимание системы 
студентами

Студенты хорошо понимают правила: плагиат, затраты, 
посещаемость и др. 

Студенческая справочная 
служба

Служба поддержки считается лучшей практикой

Удовлетворенность 
студентов

Частое исследование удовлетворенности обучающихся 
напрямую затрагивает основные вопросы электронного 
обучения

Планирование Решения по проектам Процесс эффективного принятия решений реализуется 
для проектов электронного обучения во всей образова-
тельной организации

Ежегодное планирование Ежегодный процесс планирования электронного обуче-
ния, интегрированный с общим планированием курсов

Решения по программам Эффективный процесс принятия решений для программ 
электронного обучения во всей образовательной орга-
низации

Исследования рынка Исследования рынка проводятся каждый год централи-
зованно от имени всех подразделений, которые осве-
домлены об аспектах электронного обучения

Управление Издержки Для всех расходов, связанных с электронным обучением, 
используется система целевых затрат

Лидерство в электронном 
обучении

Способность руководителей принимать решения об 
электронном обучении развивается на уровне ведомств 
и организаций

Стиль управления Общий стиль институционального управления подходит 
для управления как для образовательной деятельности, 
так и для бизнеса

Отношения Эффективные процессы, направленные на достижение 
высокого уровня формального и неформального доверия

Техническая поддержка 
персонала

Все работники, участвующие в процессе электронного 
обучения, имеют возможность быстро выйти на связь со 
службой технической поддержки

Надежность Система электронного обучения так же надежна, как и 
основные системы

Безопасность Известно, что система без нарушений безопасности по-
зволяет сотрудникам и студентам выполнять свои обя-
занности легко и эффективно

Обучение 
персонала

Обучение Все сотрудники прошли обучение, соответствующее типу 
их работы

Модель, в которой традиционные университеты развивают электронное об-

учение по отдельным образовательным программам, получила распространение 

в различных странах мира. Электронное обучение позволяет университетам вы-

ходить на международный рынок образовательных услуг и привлекать иностран-

ных студентов. Например, в Университете Британской Колумбии (англ. — The 

University of British Columbia (UBC)) (https://www.ubc.ca/) — одном из крупнейших 



Гриншкун В.В., Краснова Г.А. Вестник РУДН. Серия: Информатизация образования.

2018. Т. 15. № 1. С. 7—17

14 МЕНЕДЖМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

университетов Канады, непосредственно в кампусе обучаются около 50 тыс. сту-

дентов и около 15 тыс. студентов обучаются онлайн. Университет Британской 

Колумбии предлагает около 140 академических курсов онлайн и 125 неакадеми-

ческих курсов онлайн в рамках неформального обучения.

В России рамках Национальной технологической инициативы [3] Агентством 

стратегических инициатив был открыт Университет Национальной технологи-

ческой инициативы «20.35» для подготовки специалистов для цифровой эконо-

мики. Университет Национальной технологической инициативы «20.35» являет-

ся виртуальным, функционирует в рамках сетевого взаимодействия российских 

вузов: ИТМО, СПбПУ Петра Великого, МФТИ, НГУ, ТГУ, ДВФУ, а также бизнес 

структур. Для каждого обучающегося предполагается формирование цифрового 

профиля компетенций в рамках образования в течение всей жизни (1 млрд циф-

ровых профилей компетенций).

С учетом сказанного можно предположить дальнейшее расширение спектра 

различных виртуальных университетов и реализуемых ими образовательных про-

грамм. Это предположение коррелирует с заключениями разных экспертов, свя-

зывающих широкое распространение виртуальных университетов с их возмож-

ностями по привлечению большего количества обучающихся, а также с тем фак-

том, что виртуальные университеты ограничены лишь культурными и 

языковыми барьерами, такие университеты не нуждаются в аудиториях и здани-

ях [1], а благодаря современным инструментам электронного обучения виртуаль-

ные университеты относительно несложно и недорого могут осуществлять реа-

лизацию своих курсов в сети Интернет [2].
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This article is devoted to the peculiarities of the formation and functioning of virtual universities, 

emerging in recent years in different countries of the world. The main approaches to their creation and 

financing are described. It is noted that along with public virtual universities, private universities are 

developing, including corporate virtual universities. The main models of virtual universities are classified, 

including the consortium model, the traditional model of the university with electronic education for 

individual educational programs, the model of educational organizations of distance learning and the 

actual virtual university model. Successful models of functioning of virtual universities in Great Britain, 

USA, Italy, South Korea, Russia and other countries are described. In the widespread model of the 
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consortium, educational organizations jointly develop online courses, provide access to the repository 

of courses for students of these universities, and also have the opportunity to transfer courses to students 

of organizations that are members of the consortium. 

The main factors influencing the development of virtual universities are singled out. Along with 

successful examples of the implementation of the model of a consortium of educational organizations, 

negative examples of the functioning of such associations of higher education institutions are presented 

in the article. In conclusion, the main directions of the development of virtual universities are determined.

Key words: virtual universities, e-learning, consortia, open educational resources, informatization 

of education
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В статье рассматриваются типичные проблемы, возникающие у учащихся при освоении 

программирования. Для каждой проблемы приводится ряд существующих специализирован-

ных сред программирования, предлагающих решение. Проводится анализ элементов сред 

программирования и выделение тех, которые непосредственно участвуют в решении проблем. 

В завершении проводится агрегация лучших решений, и делается предположение о возмож-

ности комбинирования лучших элементов проанализированных сред. Изначально школьный 

курс информатики был ориентирован на формирование навыков программирования и управ-

ления компьютером. Сейчас основная часть курса отводится изучению прикладного про-

граммного обеспечения и информационным технологиям. При этом для обучения в большей 

степени используются классические языки программирования, разработанные еще в прошлом 

веке. Первой успешной попыткой создания альтернативного языка программирования, ко-

торый мог бы выступать в роли образовательного средства, является язык Logo. Аналогичный 

способ отображения можно найти во многих средах программирования, когда пользователь 

не должен иметь навыков программирования, но быть в состоянии составить работоспособ-

ный алгоритм. Это позволяет не отвлекаться на язык программирования, а конструировать 

программу из блоков. Каждая из упомянутых в статье сред визуального программирования не 

лишена ряда недостатков. Однако даже при таком положении дел просматривается тенденция 

расширения использования в обучении визуальных языков программирования.

Ключевые слова: визуальное программирование, среда программирования, проблемы об-

учения программированию, неклассические языки программирования, анализ применимости

Вопрос о методике и средствах обучения программированию — ровесник до-

ступных вычислительных машин. И если в первое время основным контингентом 

пользователей были в основном научные сотрудники, то с миниатюризацией и 

снижением стоимости они стали доступны широкому кругу профессий, что по-

требовало определенного уровня компьютерной грамотности, а, как следствие, 

и коррекции образовательных программ в целях приведения их в соответствие с 

требованиями рынка труда. Учитывая специфику компьютеров того времени, 

основным методом взаимодействия было программирование, и, как следствие, 

большинство образовательных программ включили в себя именно этот элемент, 

как базовый.

Однако с течением времени возможности компьютеров росли, и охватить все 

возможные сценарии его использования в рамках сколь угодно большой про-
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граммы становилось не возможно. Параллельно с этим в сферу компьютерных 

систем пришла бизнес составляющая1, что создало отдельный рынок програм-

мистов, который требовал специфических навыков от работника. Чтобы соот-

ветствовать требованиям, тогда и появилось отдельное направление подготовки 

выпускников, которые обладали фундаментальными знаниями компьютерной 

науки, а не навыками использования прикладного программного обеспечения.

Несмотря на то, что историческая основа современных программ в большей 

степени относится к уровню высшего образования, нечто подобное можно про-

следить, рассматривая развитие курса информатики в средней школе. Если из-

начально курс был ориентирован на формирование навыков программирования 

и управления компьютером, как машиной, то сейчас все большая доля курса от-

водится изучению прикладного программного обеспечения и информационным 

технологиям в целом [3; 6]. Отдельно необходимо остановиться на вопросе вре-

мени, уделяемого изучению алгоритмов и практическому программированию, в 

связи со смещением акцента на прикладное программное обеспечение [7]. Со-

гласно примерным программам Л.Л. Босовой на изучение тем, связанных с ал-

горитмизацией и программированием, отводится всего 40 ч. В 6-м классе выде-

ляется 10 ч [1], 21 ч в 8-м классе и всего 8 ч в 9-м классе [2]. Интересно отметить, 

насколько сильно изменилась программа — в первом варианте из 68 ч 48 отво-

дилось на изучение именно темы «Алгоритмизация и программирование» при 

условии, что занятия проводились только в старшей школе, а техническое обе-

спечение школ было недостаточным [5].

Изучение базовых алгоритмических конструкций происходит в рамках 6-го 

класса с помощью создания презентаций, а практикум проводится с помощью 

среды КуМир. Данная среда также используется в 8 классе при изучении темы 

«Основы алгоритмизации». Далее происходит переход на язык Pascal в рамках 

темы «Начала программирования», этот язык также используется и в 9-м классе 

при изучении темы «Алгоритмы и программирование». 

Таким образом, можно видеть, что обучение в большей степени использует 

классические языки программирования, разработанные еще в 70—80-х годах про-

шлого века. При этом более новая среда для начального обучения основам алго-

ритмизации от авторов среды КуМир2 под названием Пиктомиры по какой-то 

причине не используется, несмотря на то, что она разрабатывалась именно для 

обучения в начальной школе и первых классах средней.

Еще в 80-х годах прошлого века Смит, Финцер и Голд и Сазерленд [10; 20; 22] 

начали говорить о необходимости альтернативных языков и сред программиро-

вания, которые были более просты в освоении. Их исследования являются ре-

зультатом острой необходимости рынка в новых специалистах с хорошим уровнем 

знаний в области компьютерных наук, сильными навыками программирования 

и высокой мотивацией работы именно в этом направлении. Однако сложность 

использовавшихся тогда языков программирования, недостаток информации и 

большая вариативность самих платформ обучения приводили к тому, что даже 

1 Появление первых компьютерных корпораций, таких как IBM, Microsoft, Apple.
2 URL: https://www.niisi.ru/kumir/ (дата обращения: 02.09.2017).
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студент, проходящий специальное обучение, по его окончании далеко не всегда 

соответствовал предъявляемым требованиям. Важно заметить, что, несмотря на 

большое количество практических и теоретических разработок в области сред и 

языков программирования, острота проблемы обучения столь специфическому 

навыку сохраняется и по сей день [11].

Наличие заинтересованности со стороны рынка привело к тому, что на сегод-

няшний день существует ряд решений разработанных исключительно с образо-

вательной целью и ориентированных на формирование универсальных навыков, 

необходимых программисту, таких как: декомпозиция, анализ, синтез, а также 

общее развитие алгоритмического, логического и системного мышления. Со-

гласно текущему стандарту образования многие их этих компетенций должны 

быть сформированы в рамках школьного курса. Применение специализирован-

ных инструментов с большой вероятностью может повысить качество формиру-

емых навыков, а также сократить время овладения ими. Исторически первой 

успешной попыткой создания альтернативного языка программирования, кото-

рый мог бы выступать в роли образовательного средства, стал язык Logo, разра-

ботанный Сеймуром Пейпертом в конце 1960-х годов. Основной идеей автора 

являлось создание инструмента, с помощью которого ученики смогли бы научить-

ся размышлять — преодолеть языковой барьер и начать общаться с машиной на 

ее языке [16]. Пейперт С., как и наш соотечественник А.П. Ершов, считал, что 

практикум программирования позволяет учащимся через выражение собственных 

мыслей в строгой нотации языка программирования постепенно привить им си-

стемное мышление, тем самым, повысив эффективность дальнейшего обучения. 

Наиболее интересным с точки зрения образовательного потенциала в языке 

Logo является «черепашья» графика, которая позволяет наглядно продемонстри-

ровать исполнение программы. Это небольшое нововведение в практику про-

граммирования позволило языку Logo стать на несколько десятилетий главным 

образовательным языком, а также продемонстрировать, что программирование 

может быть применимо не только на уроках информатики. Так, например, кни-

га “Turtle Geometry: The Computer as a Medium for Exploring Mathematics” исполь-

зует среду Logo, как инструмент интерактивной демонстрации математической 

теории [8].

Черепашка стала символом языка, однако изначальная проблема, которую 

хотели решить авторы, была совершенно иной. Разработка была начата, исходя 

из предположения, что наибольшей трудностью для учащихся представляется 

сложность синтаксиса существовавших языков программирования. Logo старал-

ся решить эту проблему путем исключения таких элементов, как точка с запятой 

в конце строки, обязательное прописывание скобок и требования относительно 

форматирования кода. Узнаваемая черепашка была добавлена в язык практически 

перед самым релизом среды.

Язык был также усечен с точки зрения возможностей, чтобы сделать задачи 

максимально простыми, а команды языка максимально близкими к естествен-

ному языку. По этой причине программы на нем могут казаться похожими на 

псевдо-код. По причине ограниченности предметной области Logo не может быть 

универсальным языком, что не является проблемой в случае обучения, тем более, 
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что можно применять для разных типов задач различные его диалекты, которых 

на данный момент существует более трех сотен [9]. Интересно отметить, что, не-

смотря на различия в предметных областях, большая часть из них сохраняет ба-

зовую механику взаимодействия пользователя с программой, а в большинстве 

случае в язык вносятся некоторые новые команды, изменяется отображение, или 

же корректируется сценарий взаимодействия с обстановкой. Logo и его диалекты, 

в большинстве своем, — языки, ориентированные на обучение, и при этом предо-

ставляют решение для ряда часто возникающих у обучающихся проблем, таких 

как синтаксическая сложность, избыточная вариативность решения и отсутствие 

наглядного отображения хода исполнения программы.

Заложенные в язык Logo решения стали фундаментом для многих последую-

щих разработок, а отдельные элементы используются и по сей день в неизменном 

виде. Здесь можно упомянуть среду ViMAP, которая позволяет работать с аген-

турными сетями в различных предметных областях [19]. При задании правил по-

ведения для агентов используется визуальный язык, полностью ликвидирующий 

проблему набора текста программы. Полученная модель незаметно для учащего-

ся транслируется в код языка NetLogo, который является диалектом Logo. При 

исполнении программы для отображения результатов работы используется сход-

ная с черепашкой аллегория исполнителя, но в связи со сменой предметной об-

ласти это может быть муравей, бабочка или что-то еще. При этом агенты отобра-

жаются в едином пространстве, а их программы могут взаимодействовать. Важно 

отметить, что количество предметных областей для среды может быть легко рас-

ширено с помощью написания новых команд на NetLogo [18]. При этом реша-

ется проблема замкнутости среды в одной предметной области, и появляется еще 

больше возможностей для применения программирования в рамках других курсов. 

Как уже было указано, ViMAP использует визуальный язык программирова-

ния, что позволяет избежать ошибок при программировании и более наглядно 

отобразить сам алгоритм. Однако эта идея получила еще большее развитие в сре-

де Boxer, разработанной знаменитым исследователем и программистом Андреа 

ди Сессой. Она использует концепцию наивного реализма, т.е., любой элемент 

системы отображаем (ничто не скрыто). Любая переменная будет отображена на 

экране, как и любая команда языка. При этом при отладке программы значения 

и ход выполнения также будут отображаться прямо поверх исходного «кода». 

Такой подход мог бы стать популярным еще в начале 80-х годов прошлого века, 

однако, из-за привязанности среды к специфическому манипулятору (световое 

перо) его применимость была ограничена. На данный момент похожий способ 

отображения можно найти во многих средах программирования, ориентирован-

ных на профессиональное использование при производстве аудио- и видеокон-

тента, где пользователь не должен иметь навыков программирования, но при 

этом должен быть в состоянии составить работающий алгоритм. Такая особен-

ность, очевидно, может быть использована в образовательном процессе, так как 

позволяет не отвлекаться на язык программирования в целом, а конструировать 

программу из блоков и проверять себя одновременно. Boxer, тем самым, решает 

проблемы сложности отладки, наглядности алгоритма программы и его испол-

нения одновременно, не ограничивая предметную область.
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За более чем 30 лет изысканий многие исследователи также пришли к выводу, 

что главная проблема при обучении состоит в отсутствии у учащихся достаточно 

развитого навыка декомпозиции [21]. Одной из групп исследователей в Универ-

ситете Карнеги-Меллон был разработан ряд сред, призванных решить и эту про-

блему. Примером одной из них может служить редактор Genie [14]. Данный ре-

дактор исходного кода является структурным, так как позволяет с помощью ви-

зуальных блоков выделять структурные элементы программы и запрещает 

произвольное написание кода. Важно заметить, что язык, используемый в Genie, 

не визуальный сам по себе, однако среда программирования делает его таковым.

Более того, сам редактор предполагает поэтапное продумывание программы, 

для чего содержит необходимый механизм документирования. Изначально поль-

зователь задает структуру программы, добавляя в рабочую область необходимые 

элементы, и по необходимости комментирует их, чтобы дать самому себе и чита-

телям кода пояснения о причинах выбранных решений, цели каждого блока, его 

аргументах и результатах. После чего, когда уже вся структура программы сфор-

мирована, можно приступать к программированию. Такой подход позволяет ока-

зать поддержку начинающим программистам за счет исключения необходимости 

написания большого количества  кода. Например, блок цикла с счетчиком со-

держит ограничения по умолчанию, заявление и зануление переменной счетчи-

ка и аккумулятор, при этом все, что остается программисту, — написать тело цик-

ла. Данная техника получила название скаффолдинг1 и применяется сейчас во 

многих профессиональных средах программирования и фреймворках.

Интересно, что одна из прародительниц современных профессиональных ин-

тегрированных сред разработки — среда программирования для языка Smalltalk, 

разработанная в Xerox PARC в рамках проекта Dynabook, также уделяла большое 

внимание документации и структурированности программ. Каждая команда язы-

ка может содержать подробное описание того, как именно она выполняется, ка-

кие атрибуты имеет, какое поведение порождает и какими будут результаты ее 

работы. Более того, комплект поставки включал в себя руководство программи-

ста, интегрированное прямо в среду, к необходимому разделу которого можно 

было обратиться в любой момент. 

Это руководство давало описание языка, его базовых концепций, структуры 

программ, а также набор примеров, который позволял быстро изучить сам язык. 

Важна здесь возможность, не покидая среды, выполнить код примера из руко-

водства, скорректировать его и сразу же скопировать в код собственной програм-

мы. Вероятно, именно наличие столь кропотливо проработанной документации 

и простота ее доступности позволили данному языку завоевать определенную 

популярность и изменить историю развития языков программирования, сделав 

объектно-ориентированное программирование доминирующим на следующие 

несколько десятилетий.

Именно Smalltalk ввел такие важные понятия, как документация кода, инте-

грированная среда разработки, объектно-ориентированное программирование 

1 Скаффолдинг (scaffolding) — один из способов задания структуры программы с помощью 

набора мета-шаблонов. В переводе с английского scaffolding означает «строительные леса».
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и среда с непосредственным взаимодействием. С момента ее появления все боль-

шее количество языков стали неразрывно связаны со своими средами програм-

мирования, так как последние позволяли избежать большого количества ошибок, 

тем самым, повышая качество программ и сокращая время разработки.

В рамках среды Smalltalk программа всегда будет «живой», что перекликается 

с идеями наивного реализма, но, кроме того, что все составляющие могут иметь 

визуальное представления, Smalltalk позволяет корректировать программу прямо 

в момент ее исполнения. Такой подход в значительной степени схож с механикой 

ручного управления черепашкой в среде Logo, что в некоторой степени законо-

мерно, так как проект Dynabook изначально был ориентирован на создание ком-

пьютера, применимого в качестве средства обучения [13]. К несчастью, в момент 

выпуска язык не смог закрепиться в образовательном сегменте школ, некоторые 

исследователи связывают это с нехваткой подготовленных к преподаванию про-

граммирования с использованием объектно-ориентированного языка педагогов 

в тот момент.

Последним типом проблем, возникающих у многих школьников, о котором 

необходимо упомянуть, — проблема мотивации. Современные ученики воспри-

нимают компьютерные технологии как нечто естественное, а навык использова-

ния прикладного программного обеспечения не позволяет им зачастую воспри-

нимать компьютер как нечто большее, чем устройство, позволяющее выполнять 

набор различных действий. По этой причине заинтересованность в обучении не 

может появиться самостоятельно. Дополнительным сдерживающим фактором 

служит сама организация обучения, при которой программирование не позволя-

ет увидеть результаты собственных действий достаточно ярко. Для ученика про-

грамма, которая производит сортировку массива, не будет интересной, так как 

она не имеет для него никакого практического смысла. Тем более, если эта про-

грамма должна быть написана на настольном персональном компьютере, и может 

быть запущена только на нем.

Решением данной проблемы могут стать более современные инструменты, 

которые позволяют работать с интерфейсом и быстро создавать программы, спо-

собные исполняться на мобильных платформах. Примером здесь может послужить 

среда AppInventor, которая была успешно применена в ряде тестовых групп [23]. 

Она позволяет конструировать небольшие приложения для платформы Android 

с помощью минимального количества строчек кода. Программирование интер-

фейса полностью исключает написание текста и производится простым перета-

скиванием элементов из палитры. Чтобы программа заработала, достаточно на-

писать несколько строчек кода, которые должны быть выполнены после некото-

рого действия над элементом интерфейса.

Еще более мотивирующее решение предложила компания LEGO. Представ-

ленный этой компанией робототехнический конструктор позволяет создавать в 

физическом мире несложные роботы, которые, однако, содержат сенсоры и ак-

туаторы. После сборки робота желаемой конфигурации учащийся может запро-

граммировать его действия согласно внутреннему таймеру, значениям сенсоров, 

положению в пространстве и др. Важно заметить, что в последней версии кон-

структора авторы значительно переработали среду программирования — теперь 
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она доступна для устройств на базе Android и iOS, что позволяет вести програм-

мирование и управлять роботом без использования полноразмерного персональ-

ного компьютера [12].

Отдельного упоминания достоин социальный аспект. В качестве примера мож-

но привести среду Scratch, разработанную Митчеллом Резником и коллегами. 

Кроме того, что среда использует блочный подход к оформлению алгоритма, об-

ладает визуализацией исполнителя и хода выполнения программы, доступна на 

многих платформах, она также имеет встроенную поддержку сообщества. Это 

означает, что любой пользователь среды может получить доступ к большому ко-

личеству программ, выложенных другими такими же программистами, а также 

может сам опубликовать свою программу. Этот небольшой элемент среды по-

зволяет быстрее обучаться за счет изучения кода других пользователей, с одной 

стороны, и развивает информационную культуру, с другой. Важно заметить, что 

на данный момент в репозитории сообщества Scratch находятся тысячи программ, 

изучение которых может стать хорошим подспорьем при изучении программи-

рования. Сам автор говорит, что одной из задач при проектировании было фор-

мирование среды, способствующей «обучению без учителя» [17].

Подводя итог, можно сделать вывод, что каждая из упомянутых сред програм-

мирования не лишена ряда недостатков, и, как следствие, на данный момент не 

существует эталонного средства, как в период создания Logo. Нерешенным оста-

ется и ряд проблем визуального программирования таких, как преодоление по-

рога предельного количества элементов на экране, создание емкого отображения 

для императивных конструкций, разработка методики обучения с использова-

нием визуального программирования и многие др. Однако даже при таком по-

ложении дел явно угадывается тенденция все большего использования элементов 

визуальных языков [4]. Некоторые исследователи считают, что переход к полно-

стью визуальному программированию является закономерным [10; 15]. На данный 

момент еще нет точно сформированного видения «следующего Logo», однако 

можно выделить ряд его характерных черт.

Двойное представление алгоритма. Программирование должно быть возможно, 

как с помощью полностью визуального инструментария (ориентированного на 

начинающих), так и с помощью классического текстового языка программиро-

вания.

Мультипарадигмальность. Универсальный учебный язык программирования 

также должен обеспечивать возможность вести разработку в нескольких пара-

дигмах (например, в императивной и декларативной).

Расширяемость. В целях увеличения областей применения язык должен по-

зволять создавать новые команды и формировать наборы команд, ориентирован-

ных на решение задач в различных предметных областях.

Интерактивное исполнение. Среда программирования для такого языка долж-

на позволять пользователю вмешиваться в ход выполнения программы в произ-

вольный момент времени без необходимости перезапуска всей программы. 

Наглядное отображение алгоритма и хода исполнения программы. Алгоритм про-

граммы должен иметь аналогическое представление и быть легкочитаемым для 

пользователя без дополнительной подготовки.
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Доступность. Среда программирования должна быть доступна, как на полно-

размерных персональных компьютерах, так и на устройствах под управлением 

Android и iOS.

Документируемость. Язык программирования должен обладать встроенной под-

системой документирования программы, которая позволяла бы вести необходи-

мое для понимания неподготовленным пользователем описание любого блока 

программы на естественном языке.

Возможность самостоятельного обучения. Пользователи должны иметь возмож-

ность начать программировать, взяв за основу пример одной из конструкций язы-

ка. Такой подход позволит сделать обучение самостоятельным за счет того, что 

программа может быть получена на основе использования образца и доведения 

его до необходимого состояния с помощью метода «проб и ошибок» с минималь-

ной вовлеченностью учителя.

Социальность. Язык программирования может стать популярным только в слу-

чае, если вокруг него собирается достаточно большое сообщество энтузиастов. 

По этой причине описываемый язык должен иметь механизмы для обмена ис-

ходными «кодами» программ.

В завершении необходимо сказать, что рассмотренные примеры сред демон-

стрируют возможность решения для каждого из указанных здесь требований, 

однако совмещение лучших практик каждой из них является нетривиальной за-

дачей и, вероятно, по этой причине нельзя наблюдать столь же прорывного язы-

ка, как Logo в свое время. Однако уже сейчас можно применять более современ-

ные среды программирования при обучении школьников программированию, 

повышая тем самым их заинтересованность, качество знаний и эффективность 

курса в целом.
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PROSPECTS AND OPPORTUNITIES FOR VISUAL PROGRAMMING 

TECHNOLOGIES AND TOOLS APPLICATION IN 

EDUCATING AT SCHOOL

E.M. Kagan

Moscow city pedagogical university

Sheremet’evskaja str., 29, Moscow, Russia, 127521

Article depicts typical problems that students encounter when mastering programming. For each 

problem, a number of existing specialized software environments offering a solution is displayed. 

Analyses of programming environments elements and the selection of those who are directly involved 

in solving problems are conducted. In the end, aggregation of the best solution is carried out and an 

assumption about the possibility of combining the best elements is made. Initially, the school computer 

science course was focused on the formation of computer programming and computer skills. Now the 

main part of the course is devoted to the study of applied software and information technologies. At 

the same time, classical programming languages developed in the last century are used for learning 

more. The first successful attempt to create an alternative programming language that could act as an 

educational tool is the Logo language. A similar display method can be found in many programming 

environments, where the user does not need to have programming skills, but be able to make a workable 

algorithm. This allows you not to be distracted by programming language, but to design a program from 

blocks. Each of the visual programming environments mentioned in the article is not without a number 

of drawbacks. However, even with this state of affairs, there is a tendency to expand the use of visual 

programming languages in teaching.

Key words: visual programming, programming environment, learning programming problems, 

non-classical programming languages, applicability analysis
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПЕРВОЛОГО 

ПРИ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ НА ПРИМЕРЕ ЗАНЯТИЙ
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Статья представляет собой описание занятий, проведенных сотрудниками института об-

разовательной информатики Российской академии наук в целях получения релевантного опы-

та. В статье описано, как можно улучшить программу ПервоЛого для наиболее плодотворной 

работы с детьми дошкольного возраста и даны некоторые рекомендации по организации по-

добных занятий.

Программа ПервоЛого была разработана специально для дошкольного образования и млад-

шего школьного возраста. Опыт использования ПервоЛого в начальных классах российских 

школ достаточно широко освещен в литературе. В отличие от этого, информации об исполь-

зовании программы в дошкольном образовании явно недостаточно. 

Ключевые слова: Лого-среды, ПервоЛого, компьютеры в дошкольном образовании, про-

ектный метод

Интегрированные образовательные среды на базе языка программирования 

Лого признаны мощным программно-педагогическим средством и активно при-

меняются в школах России. В группу так называемых Лого-программ [9] входят 

две программы: ЛогоМиры [8], предназначенная для средней школы и Перво-

Лого [7], разработанная специально для дошкольного и начального образования. 

Отдел образовательной информатики института образовательной информатики 

Федерального государственного учреждения «Федеральный исследовательский 

центр «Информатика и управление» Российской академии наук» (ИОИ ФИЦ ИУ 

РАН) занимается изучением результатов применения Лого-сред в школах в целях 

последующей адаптации и развития этих программ.

В процессе реализации программы по анализу практического применения 

Лого-сред (ЛогоМиров и ПервоЛого) в школьном и дошкольном образовании 

выяснилось, что имеется достаточное количество методических материалов, от-

зывов и прочих публикаций об их использовании в школьном образовании — как 

в среднем, так и в начальном (см., например, работы [1; 4]). В то же время публи-

каций, связанных с использованием ПервоЛого детьми дошкольного возраста, 

явно недостаточно.

Для оценки применимости программы ПервоЛого, в первую очередь ее ин-

терфейса и функционала, для дошкольного образования и возможной последу-
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ющей адаптации (доработки), отдел образовательной информатики ИОИ ФИЦ 

ИУ РАН организовал серию занятий с дошкольниками. Для проведения иссле-

дования была набрана группа детей в возрасте 5 лет. Разброс в возрасте составил 

от 5 лет и двух недель до 5 лет и 10 месяцев на момент начала занятий. Забегая 

вперед, отметим: подобная разница в возрасте никак не отразилась на способ-

ностях детей выполнять задания в ПервоЛого, а также создавать с помощью этой 

программы собственные проекты.

Занятия проходили 2 раза в неделю на протяжении 1 месяца. Помещение для 

занятий предоставили родственники одной из учениц, компьютеры — родители 

учеников. На компьютеры была установлена экспериментальная версия Перво-

Лого, которая представляла собой последнюю на момент исследования офици-

альную версию, к которой были добавлены 2 служебные функции: автосохране-

ния и записи log-файла. При работе использовались три различные операционные 

системы: Windows 7, Windows 10 и MacOS X. 

Каждое занятие длилось 30 мин. Изначально такая протяженность была вы-

брана произвольно, из общих соображений, но впоследствии она себя оправдала. 

Выяснилось, что, несмотря на соблюдение детьми режима чередования видов 

деятельности во время занятий, в большинстве случаев к концу 30-минутного 

«урока» они выглядели довольно усталыми. Очевидно, работа с компьютерами 

либо сосредоточенная работа над собственными проектами представляет для де-

тей этого возраста значительную нагрузку. В целях снижения этого напряжения 

на экспериментальных занятиях дети:

– перед началом занятия довольно много двигались: бегали и играли в под-

вижные игры;

– значительную часть из 30 мин «урока» проводили не за компьютерами, а за 

«разговорами» в другом помещении, обсуждая сюжеты своих работ и технические 

приемы для их выполнения;

– ни в какой момент времени не были ограничены в перемещениях;  

– на занятиях предлагалась еда (что, вероятно, затруднительно в условиях дет-

ского учреждения).

Эксперимент показал, что и детям, и родителям деятельность по реализации 

собственных проектов в среде ПервоЛого представлялась осмысленной, инте-

ресной. И дети и родители были мотивированы в достаточной степени. В част-

ности, это характеризуется тем, что, несмотря на организационные сложности — 

занятия проходили в рабочее время и детей требовалось привозить за город — ни 

один ребенок не пропустил ни одного занятия. По словам родителей, дома, меж-

ду занятиями, дети просили пустить их за компьютер «поработать в ПервоЛого».

Родители называли курс «Детским программированием», хотя, строго говоря, 

о программировании речь во время занятий не шла, дети занимались разработкой 

собственных проектов с применением компьютерных технологий.

Во время данного экспериментального курса детьми были изучены следующие 

инструменты программы ПервоЛого:

– графический редактор;

– библиотека фонов и форм черепашки («наклеек»);

– редактирование форм;
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– текстовый редактор: печать и красочное оформление текстов;

– озвучивание написанного (TTS, Text to Speech);

– запись звука через микрофон;

– «оживление» черепашек (с использованием заготовок).

Ни одна из этих тем не изучалась теоретически, работа всегда велась в режиме 

создания своего собственного проекта. Новые инструменты ПервоЛого детям 

показывали по мере того, как в каком-либо из них возникала надобность по ходу 

работы. Темы некоторых заданий были весьма свободными: «Моя сказка», «Мой 

дом». Другие задания были довольно конкретны. В частности, часть занятий ве-

лась по шаблонам из комплекта ПервоЛого — по шаблонам, разработанным для 

учеников начальной школы. Среди них: «раскраски», «повтори рисунок по кле-

точкам» и «робот» на «ручном управлении».

За время курса дети создали набор работ на следующие темы:

– свободное рисование. Дети изображали персонаж или сюжет по своему вы-

бору, параллельно осваивая «рисовалку» программы (графический редактор), 

текстовый редактор и привыкая к работе с мышкой (трэкпэдом). Выяснилось, 

что использование инструментов графического редактора ПервоЛого дается де-

тям 5-летнего возраста очень легко. Особенно охотно они пользуются средствами 

рисования фигур — овалов, прямоугольников и заливкой узорами. На данном 

«рисунке» ребенок просто залил рабочее поле узором в клеточку и счел его за-

конченной работой, достойной сохранения;

– «Моя история». Дети придумывали историю и изображали ее в альбоме Пер-

воЛого. Во время работы над этим проектом дети познакомились с библиотека-

ми фонов и форм черепашки («наклейками»). Автор предложила детям подписать 

свои работы. В тех случаях, когда написанный текст выглядел «читабельным» 

(содержал не слишком много ошибок), пытались показать детям систему озву-

чивания написанного (Text to Speech), но, в отличие от ожидания, большого впе-

чатления на детей эта «читалка» не произвела;

– проект «Мой дом». Дети впервые планируют свою работу — как с содержа-

тельной, так и с технической стороны;

– проект «Моя сказка». План состоял в том, чтобы сделать общую сказку, но 

общей работы не получилось. В результате в группе каждый работал над своей 

отдельной сказкой. Во время работы дети познакомились с командами «Увеличь-

ся-уменьшись», «Штамп» и «Перед всеми — Позади всех». Кроме того, некоторым 

детям захотелось изменить какие-то из библиотечных «наклеек», и такое действие 

(редактирование формы черепашки) тоже не вызвало затруднений. Некоторые 

из работ впоследствии были озвучены авторами (запись звука через микрофон). 

Практика показала, что данный инструмент детям и интересен, и полезен. Им 

нравилось и придумывать, что они расскажут, и слушать потом, что получилось — 

несмотря на то, что, бывало, записанный результат отличался от задуманного не 

в лучшую сторону;

– раскраски. Данное занятие планировалось в качестве «разминки» в начале 

очередного урока, но дети им очень увлеклись. Во время занятия обсуждали по-

нятия «симметрия» («крылья у бабочки раскрашены одинаково»), «одинаковые 

или нет» на картинке черепашки (одинаковые по раскраске, разные по размеру), 
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дети снова планировали работу, обсуждали мультфильмы, персонажей которых 

раскрашивали;

– задание «Рисуем по клеточкам». Работа ведется в проекте-заготовке, рабочее 

поле которого расчерчено в клеточку и требуется повторить заданный рисунок. 

К нашему удивлению, данное задание вызвало сложности при выполнении. По 

сути ни один ребенок не смог в точности повторить заданный рисунок;

– «Робот». Детям был предоставлен проект-заготовка, в котором есть экран-

ный «робот», который ходит по клеточками и закрашивает их. Роботом можно 

управлять, нажимая на кнопки «Вверх-Вниз-Направо-Налево». Требовалось по-

вторить заданную картинку. Это задание не вызвало интереса и в целом дети с 

ним не справились. Одни говорили, что им «слишком сложно», другие — что «Я 

лучше что-либо нарисую»;

– проект «Подарок в дорогу» (одна из девочек планировала поездку с родите-

лями на море, и дети решили, что каждый сделает для нее подарок в ПервоЛого). 

Один ребенок спросил, могут ли рыбки в море двигаться и по образцу анимиро-

вал не только группу различных рыбок, плывущих в разных направлениях, но и 

самолет, «в котором Ева летит на море». Следует отметить, что другие дети не 

проявили большого интереса к анимации объектов, оставшись довольными ре-

зультатами своей работы с графикой, «наклейками» и звуком.

Выводы. По результатам проведенных занятий можно утверждать, что дети 

5-ти лет не испытывают сложностей при освоении инструментов программы 

ПервоЛого, и с увлечением создают содержательные работы по своим интересам. 

В целом проведенные занятия подтвердили, что ПервоЛого является подходящей 

компьютерной средой как для поддержки творческой деятельности дошкольни-

ков, так и для первоначального их знакомства с основами информатики. Несмо-

тря на то, что в интернете не так много информации об использовании Перво-

Лого в дошкольных учреждениях, в целом она подтверждает данный вывод [3].

В то же время были выявлены некоторые особенности программы, устранение 

которых, с точки зрения автора, могло бы облегчить ее применение детьми до-

школьного возраста. Это позволяет предложить рекомендации для улучшения 

программы ПервоЛого и организации занятий.

1. В комплект ПервоЛого входит большое количество шаблонов, заготовок 

проектов и примеров работ. Библиотека проектов разбита по темам и адресована 

в первую очередь учителю, поскольку от детей трудно ожидать, что они станут 

методично перебирать файлы один за одним, читая инструкции и пытаясь разо-

браться, что происходит в том или ином проекте. Как показал опыт работы с 

пятилетками, работа с заготовками нравится детям. Им легче начать свой проект, 

когда есть какое-то «зерно», которое можно развить. Наличие в библиотеке кар-

тинок ПервоЛого различных фонов и форм для черепашек существенно облег-

чило создание детьми собственных проектов. 

С другой стороны, как показал опыт, количество шаблонов, образцов и заго-

товок в библиотеке проектов ПервоЛого явно недостаточно для работы с дошколь-

никами. Подобные проекты должны принимать в расчет особенности развития 

детей данной возрастной группы. В частности, работа в таких проектах не долж-

на требовать движений ювелирной точности. Например, детям трудно раскра-
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шивать мелкие детали рисунка — как, например, глаз у рыбки или сегмент туло-

вища бабочки. Кнопки и другие элементы интерфейса подобных заготовок, тре-

бующие нажатия, должны быть «заморожены». При попытке щелкнуть ребенок, 

неуверенно владеющий мышкой, часто смещает незакрепленный элемент, вместо 

того, чтобы нажать на него. 

Работа с заготовками, интерфейс которых в значительной мере основан на 

щелчках в элементы мышкой, тоже плохо подходит детям дошкольного возраста. 

Например, головоломка «Танграм» считается подходящей для детей дошкольно-

го возраста, и в комплект проектов ПервоЛого входит проект с этой игрой. Там 

предлагается очень удобный, с точки зрения взрослого, интерфейс: детальки мож-

но поворачивать, для поворота нужно щелкнуть мышкой. У детей 5-летнего воз-

раста щелчок получается не всегда. В результате интерфейс игры перестает быть 

«прозрачным», ребенок не может сосредоточиться над заданием и получать от 

него удовольствие. Пытаясь щелкнуть, не подвинув фигурку, он не замечает, по-

вернулась ли фигурка, и, если да, то в какую сторону. В результате довольно бы-

стро наступает фрустрация и общая усталость.

2. Представляется перспективной разработка набора шаблонов для «рассказа» 

историй. Дети легко придумывают собственные истории, но им легче, если есть 

элементы, на которые можно «опереться» — неважно, что это: «наклейки», фоны, 

тексты или что-то еще. Необходимо разработать тематические наборы форм по 

темам, популярным среди дошкольников, а также многостраничные альбомы-

заготовки, в которых уже реализована функция переходов с листа на лист с по-

мощью кнопок и черепашек. Реализация этой функции самостоятельно неинте-

ресна дошкольникам и, с точки зрения автора, образовательная ценность данной 

работы для них невелика. По мнению автора, то небольшое время, которое ре-

бенок может провести за компьютером, лучше посвятить свободному творчеству 

и развитию таких навыков, как логическое мышление, планирование работы, 

обдумывание последовательности действий, развитие речи и др.

3. Не следует считать, что детям дошкольного возраста доступны исключи-

тельно проекты, основанные на «статичных» технологиях: на использовании гра-

фического редактора, форм черепашки («наклеек»), текста, звука (в том числе 

записи) и др. Как показала практика, дети легко осваивают и активно использу-

ют такие технологии как редактирование форм черепашки, а также анимацию и 

движение. Для того, чтобы снизить порог вхождения детей в данные технологии, 

также следует разработать набор заготовок. Образцами подобных заготовок могут 

служить проекты Аквариум или Цветы из имеющегося набора проектов после 

соответствующей адаптации. 

4. Заготовки, предназначенные для дошкольников, должны включать в себя 

не только готовые объекты («Открой ключиком, посмотри как устроен и сделай 

такой же»), но и специальные команды и специальные средства для типичных 

ситуаций, возникающих в детских проектах (медленное движение, разворот в 

конце пути и др.). Кроме того, инструкции по работе с проектом следует создавать 

либо адресуясь к учителю, либо формулируя их чрезвычайно кратко и дублируя 

звуком.
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5. Рекомендации по организации занятий: размер группы. Уроки с примене-

нием ПервоЛого трудно представить без индивидуальной работы с каждым уче-

ником. В результате с точки зрения преподавателя большая часть занятия про-

ходит в режиме, напоминающем сеанс одновременной игры в шахматы. Деление 

класса на подгруппы для занятий информатикой в начальной школе — это обще-

принятая практика. Как правило, в классе таких подгрупп две, их размер зависит 

от размера класса, но в целом известно, что для комфортной работы (в том числе 

детей) на одного преподавателя не должно приходиться более 10 учеников на-

чальных классов. В случае с дошкольниками это число следует снизить [2]. Дети 

дошкольного возраста требуют от преподавателя еще большего участия и еще 

большей вовлеченности, нежели ученики начальных классов. По оценкам авто-

ра, для продуктивной работы с группой 5-летних детей, в такой группе не долж-

но быть более 5—7 детей. С другой стороны, слишком малое количество детей в 

группе снижает мотивацию. Дошкольникам нравится общение, они любят по-

казывать свои достижения одногруппникам (хотя лучше еще и родителям). На 

наших занятиях такая возможность — показать работу родителям — была, и уче-

ники активно ею пользовались.

6. Рекомендации по организации занятий: сохранение работ. Эксперименталь-

ные занятия проводились с использованием версии ПервоЛого, дополненной 

функцией автосохранения. Данная функция была встроена на случай отказа ком-

пьютера, не заменяя собой штатную необходимость сохранить проект на диске 

(«Дать альбому название»). Следует отметить, что в случае пропажи работ огор-

чение детей бывает весьма велико, и проблемы с техникой во время занятий слу-

чались, поэтому настоятельно рекомендуется включать экспериментальную функ-

цию автосохранения в официально распространяемую версию программы Перво-

Лого.

7. Рекомендации по организации занятий: мышка / трэкпэд. Практика пока-

зала, что, с одной стороны, дети 5-ти лет, не имевшие прежде опыта работы с 

компьютером, довольно быстро осваивают работу с мышкой, с другой стороны — 

мышка должна подходить по размеру. Часть компьютеров, использовавшихся на 

занятиях, были укомплектованы «взрослыми» мышками, и это создавало замет-

ные сложности в работе. Пользуясь слишком крупной мышкой, ребенок либо не 

достает до кнопки, либо не может ее нажать. Те дети, которые имели большой 

опыт работы с мобильными устройствами (планшетами, телефонами), отказы-

вались пользоваться мышкой, предпочитая трэкпэд. Это также вызывало опре-

деленные сложности, так как использующийся и там и там жест «drag» имеет 

существенное отличие. Компьютерный “drag” отличается от планшетного тем, 

что «кнопка» трэкпэда во время перемещения пальца должна быть нажата.

8. Рекомендации по организации занятий: мотивация. Как уже было упомя-

нуто, дети были в достаточной степени заинтересованы своей деятельностью в 

программе ПервоЛого. Кроме того, они практически всегда хотели показать свои 

работы родителям. Поскольку не всегда такое возможно — предъявить работу 

друзьям и родственникам с экрана своего компьютера, следует уделить особое 

внимание вопросу публикации проектов ПервоЛого в Интернете. В данный мо-
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мент существует несколько путей публикации работ. Один — очевидный — со-

стоит в том, что скриншот проекта или его фотография отправляются тем или 

иным способом непосредственно тому человеку, которому хочется этот проект 

показать или же размещаются в соцсетях. Данный способ весьма ограничен — 

видна только картинка, а потому не слишком интересен на «продвинутых» этапах 

работы.

Другой способ, активно используемый в Интернете, состоит в записи видео-

ролика и размещении его на видеосервисе, например, на Youtube [5], [6]. Этот 

способ лучше первого подходит для демонстраций интерактивных проектов, но 

все равно имеет свои недостатки: «зритель» остается зрителем, он не может сам 

управлять опубликованным проектом, вынужденно довольствуясь позицией на-

блюдателя.

Третий способ состоит в том, чтобы разместить проект в интернете, пользуясь 

встроенными в программу ПервоЛого средствами. В этом случае «получатель» 

проекта (любой посетитель HTML-страницы с проектом) может увидеть проект 

в действии и иметь возможность самостоятельно управлять всем его интерактив-

ным содержимым. К недостаткам этого метода можно отнести необходимость 

установки специального плагина на компьютере пользователя. Такая технология 

не слишком удобна, многие считают ее небезопасной, и, кроме того, в настоящее 

время многие браузеры отказываются от поддержки технологии плагинов.
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The article is a description of activities conducted by the Institute of educational Informatics of 

the Russian Academy of Sciences with the aim of obtaining relevant experience. This article describes 

how to improve the program PervoLogo for the most fruitful work with children of preschool age and 

some recommendations for the organization of such classes.

PervoLogo program was developed specifically for preschool and primary school age. Experience 

in the use of PervoLogo in primary classes in Russian schools is widely covered in literature. In contrast, 

information about the use of the program in preschool education is clearly not enough.
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В статье излагаются методические аспекты организации дистанционного образования. 

Должное внимание уделяется исторической ретроспективе в исследуемом поле. Представле-

ны возможности дистанционного обучения, трактовка дефиниции «Дистанционное образо-

вание», дано объемлющее представление его сути и содержания. Демонстрируются базовые 

технологии дистанционного образования. Рассмотрены основные проблемы, стоящие пре-

градой на пути эффективного обучения у студентов — иностранцев. Изложен сравнительный 

анализ возможностей и условий при традиционной и дистанционной форме обучения для 

иностранного студента. Приведен вывод о том, что использование дистанционного образо-

вания является серьезным инструментом для достижения высокого качества образования 

иностранными студентами.

Ключевые слова: дистанционное образование, образовательная среда, иностранный студент, 

образование для всех, технологии дистанционного обучения, языковой барьер, адаптация 

иностранного студента

Если М. Цукерберг не смог закончить свое образование в силу личных обсто-

ятельств, то сегодня благодаря информационным технологиям получить образо-

вание могут те, у кого раньше для этого не было возможности, ввиду удаленности 

от вуза, состоянию здоровья и др. Современные информационные технологии 

стирают социальные, языковые, географические и иные границы, они пронзают 

пространство. Благодаря внедрению информационных технологий в образова-

тельную область, процесс получения образования упростился. Это обстоятельство 

обязано появлению дистанционного образования. Российские вузы достаточно 

привлекательны для иностранных студентов. Однако ряд трудностей, как, на-

пример, удаленность, сложность переезда и языковой барьер становятся серьез-

ным препятствием для получения образования в российских вузах. В связи с этим 

актуальность выбранной темы достаточно высока. 

Для разрешения указанной проблемы необходимо решить ряд задач, среди 

которых следующие: провести исторический экскурс в развитие дистанционно-

го обучения, дать наиболее объемлющую трактовку дефиниции «Дистанционное 

образование», раскрыть его сущность и содержание, проследить и определить 
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моменты, определяющие эффективность дистанционного обучения при полу-

чении образования иностранными студентами. 

На протяжении всей истории развития общества человек всегда стремился к 

обучению, к получению новых знаний. А сама жизнь человека — это несконча-

емый процесс познания окружающего мира, себя и определения себя в этом мире. 

Обучение на протяжении сотен и даже тысяч лет являло собой, прежде всего, 

живой личный контакт в паре ученик — учитель. Это могло быть реализовано 

различными способами: посещение образовательных учреждений, либо, наобо-

рот, приглашение учителя на дом. Сегодня ситуация кардинальным образом из-

менилась. Возникновение дистанционного обучения многие ученые относят к 

концу XVIII века. В этот период Исаак Питмен (1813—1897), англичанин, изо-

бретатель известного метода записи — стенографии, ввел в оборот термин «кор-

респондентское обучение». Здесь хотелось бы, справедливости ради, отметить, 

что некоторые исследователи родоначальником дистанционного обучения счи-

тают Святого Павла, которые рассылал по храмам священные послания. 

Настоящая статья, отнюдь, не посвящена этому историческому спору, поэто-

му будем полагаться на мнение большинства. Учебный процесс по методе Исаа-

ка Питмена заключался в том, что был сконцентрирован исключительно на по-

чтовых сообщениях. Его ученики получали по почте учебный материал, таким 

же образом происходила дальнейшая коммуникация с преподавателем, даже сда-

ча экзаменов. На такой способ обучения И. Питмена подтолкнули его демокра-

тические взгляды, который вполне справедливо считал, что образование имеют 

право получать все, вне зависимости от религиозных взглядов, национальности, 

социального и финансового положения. Эту интересную идею подхватила Анна 

Тикнор (1823—1896), американская писательница. В 70-х годах XIX века она раз-

работала программу удаленного обучения женщин посредством почтовых пере-

водов. В 1874 году в США, штате Иллинойс Вильям Рейни Харпер разработал 

авторскую программу обучения по почте, чем снискал себе популярность. Этими 

методиками заинтересовались и различные учебные заведения. В результате чего 

в 1892 году на базе Чикагского университета был открыт первый факультет дис-

танционного образования. Россия включилась в эту новую систему обучения в 

конце XIX века.

Начало XX века, в смысле технологий связи, ничего не могло предоставить 

обществу, кроме почты. Но телефон и телеграф, которые подарил миру прогресс, 

позволили сократить уменьшить расстояние между людьми. Ситуация в сфере 

дистанционного обучения стала еще более ясной благодаря появлению радио и 

телевидения. Первые учебные передачи начинают появляться на экранах теле-

визора и во время радиотрансляций в 50-х годах прошлого столетия. Однако они 

не могли претендовать на звание совершенного вида дистанционного обучения, 

так как не предусматривали обратной связи, т.е. не могли осуществить педагоги-

ческую рефлексию. Громким событием обернулось открытие в 1969 году первого 

в мире открытого Университета в Великобритании (Open University). Его учреди-

тели пропагандировали только одну основную идею — образование для всех и 

каждого, оно доступно и открыто для всех, абсолютно всех, так как необходимо-

сти посещать занятия нет. 
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Конец 1980-х годов подарил миру персональный компьютер, и, конечно, это 

событие не могло обойти вниманием ни само традиционное образование, ни об-

разование на расстоянии. Начали появляться первые обучающие программы и 

различные education-технологии, появился даже совместный образовательный 

проект в 1988 году между СССР и США под названием «Школьная электронная 

почта». 

Основные вехи дистанционного образования изображены на рисунке 1.

XXI век — это, безусловно, прорыв в истории дистанционного обучения. Ин-

формационные технологии процесс получения дистанционного образования 

сделали более адекватным и доступным. Сегодня участники дистанционного об-

разования могут:

– получить доступ к печатным или рукописным материалам; к учебникам, 

аудио-видео-курсам;

– получить консультации, пройти образование по экспресс-курсам;

– прогрессивно использовать информационные технологии, как в синхрон-

ном, так и асинхронном режиме связи, например, видеоконференции, переписка 

по электронной почте и др.

1911 г. — курсы на базе
Квинслендского университета

в г. Брисбен в Австралии

К 1960-м годам было уже 11
«открытых» университетов

в СССР

1969 г. — Open University 
в Великобритании

1906 г. — открылось обучение 
по почте при университете,

находящемся в американском
штате Висконсин 

1939 г. — создание центра
детского образования

во Франции 

1914 г. — дистанционное обучение
по почте для первой ступени
обучения (Новая Зеландия,

Австралия, Канада)

1979 г. — Китай запустил
функционирование радио

университетов и телевизионные
программы обучения

Рис. 1. Основные исторические даты развития дистанционного образования 
(до внедрения информационных технологий)

На сегодняшний день трактовать «Дистанционное образование» можно так.

Дистанционное образование — комплекс образовательных услуг, предназначен-

ный для профессиональной подготовки и переподготовки с использованием пе-

редовых информационных технологий. Предполагает трансляцию знаний к об-

учаемому преимущественно с помощью электронных средств доставки инфор-

мации, осуществление проверки знаний на рабочем месте (или дома) [1—6]. 
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Основная цель дистанционного образования заключается в нескольких положе-

ниях:

– создание комфортных условий для повышения квалификации, переподго-

товки людей без отрыва от места проживания и работы;

– оптимизация трудозатрат на обучение за счет сокращения материальных 

ресурсов и потерь времени;

– значительное увеличение емкости учебного материала и рост эффективно-

сти обучения вследствие использования инновационных информационных тех-

нологий;

– возможность оперативного обновления учебного материала нестабильного 

характера (юриспруденция, экономика, техника и др.).

Дистанционное образование — это детище научно-технической революции, 

оно высокотехнологично по своей сути, именно это обстоятельство и объясняет 

его мировую популярность.

Для реализации дистанционного образования необходимы следующие средства 

и инструменты. Компьютерная сеть типа LAN, WAN, Интернет и программ, об-

служивающих ее. Различные мультимедийные средства, которые должны обе-

спечить воспроизведение видео-аудио-информации. Мобильные средства, к ко-

торым можно отнести беспроводные сети, мобильные компьютер и др. Инфор-

мационные технологии, работающие на благо дистанционного образования, 

позволяют обеспечить:

– развитие системы наставничества, проведение консультаций и получение 

информации рекомендательного характера;

– возможность установления контактом между самими обучающимися;

– возможность проведения дискуссий, научных споров в интерактивном ре-

жиме;

– возможность хранения огромного количества учебных материалов и предо-

ставления легкого к ним доступа в любое время;

– возможность создания единой среды, в которой можно проводить занятия 

в игровой форме, распределив заранее роли (например, при изучении учебных 

дисциплин в области бизнеса);

– доступ к архивам учебного заведения.

Важным элементом дистанционного образования служит тьютор (индивиду-

альный научный руководитель), который будет наставлять обучающегося, на-

правлять его исследования в нужное русло. 

В Российской Федерации пройти обучение дистанционно могут следующие 

категории людей: имеющие среднее или средне-специальное образование; име-

ющие высшее образование и желающие получить второе высшее образование; 

лица, желающие пройти профессиональную переподготовку или повысить ква-

лификацию.

Дистанционное образование базируется на трех основных технологиях (рис. 2).

На сегодняшний день на территории Российской Федерации услуги дистан-

ционного обучения предоставляют, как традиционные вузы, так и вузы, работа-

ющие исключительно в этом направлении. Практически все осуществляют при-
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ем иностранных студентов. Обучение иностранных студентов несет в себе ряд 

трудностей, которые можно заключить в следующих положениях:

– языковой барьер;

– сложность коммуникативного взаимодействия в паре ученик — учитель и в 

группе;

– сложность доступа к информации на родном языке. 

Технологии дистанционного образования

Кейс-технология
учебно-методические мате-
риалы четко структурирова-

ны и соответствующим обра-
зом комплектуются в специ-
альный набор («кейс»), затем
пересыла ются обучаемому

для самостоя тельного изуче-
ния с периодическими кон-
сультациями у специальных

преподавателей-консультан-
тов (тьютеров или инструкто-

ров) в созданных для этих 
целей региональных учебных

центрах или пунктах

TV-технология
базируется на использовании
телевизионных лекций с кон-
сультациями у преподавате-

лей(тьютеров)

Сетевая технология
базируется на использовании
сети Интернет как для обеспе-
чения обучаемых учебно-мето-

дическим материалом, так 
и для интерактивного взаимо-
действия между преподавате-

лем и обучаемыми

Рис. 2. Основные технологии дистанционного обучения

Эти обстоятельства, конечно, не могут содействовать хорошему пониманию 

изучаемого предмета, адекватному восприятию новой информации, прочному 

усвоению знаний и, как следствие, наблюдается снижение эффективности обу-

чения. Если прибавить к этому еще и удаленность потенциальных студентов, 

помноженную на сложности, связанные с переездом, то использование техноло-

гий дистанционного обучения становится вполне очевидным. 

Визуализация процесса обучения иностранного студента в традиционной фор-

ме и дистанционном его исполнении, выглядит так (таблица).
Таблица

Сравнение возможностей/проблем при традиционной 

и дистанционной форме обучения для иностранного студента

Традиционная форма обучения Дистанционная форма обучения

Условие — переезд

Да Нет необходимости

Проблема — понимание речи преподавателя

Да, если студент слабо владеет языков страны, 
в которой обучается

Нет. Так как студент может использовать функцию суб-
титрового перевода, если речь идет о видео-учебном 
материале, либо использовать другие технологии, по-
зволяющие преодолеть языковое отчуждение

Проблема — участие в конференциях

Да, если студент слабо владеет языков страны, 
в которой обучается

Нет. Студент может использовать технологию 
SkypeTranslator, позволяющую переводить речь в он-
лайн режиме
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Традиционная форма обучения Дистанционная форма обучения

Проблема — психологический фактор — привыкание к новой среде, адаптация

Да. Что является фактором, снижающим пока-
затели качества образования

Нет. Процесс обучения не будет прерван процессами 
адаптации и другими психологическими моментами

Проблема — понимание преподавателем речи/письма студента

Да, если студент слабо владеет языков страны, 
в которой обучается

Нет. Преподаватель может использовать те же инфор-
мационные технологии, позволяющие преодолеть 
языковой барьер

Проблема — доступ к информации на родном языке

Да. Так как не вся информация, подчас, при-
сутствует в виртуальных библиотеках (архивные 
данные, например)

Нет, что в частности будет тем фактором, благотворно 
влияющим на качество образования

Таким образом, проведя сравнительный анализ можно сделать вывод о том, 

что использование дистанционного обучения будет достаточно эффективным 

средством для повышения качества образования иностранных студентов. Дис-

танционное образование сегодня — это быстро развивающаяся форма обучения, 

достаточно массовая по своему подходу. Большинство педагогов сходятся во мне-

нии, что продуктивность дистанционного обучения, в том числе, и для иностран-

ных студентов достаточно высока. Дистанционное образование позволяет пре-

одолеть не только географические границы, но и избежать тех трудностей, с ко-

торыми сталкивается иностранный студент, привлечь других потенциальных 

иностранных студентов, не решающихся на переезд, тем самым повысить престиж 

российского образования в целом.
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The article presents methodical aspects of distance education. Due attention is paid to historical 

retrospect in the field under investigation. The possibilities of distance learning are presented in the 

work. The interpretation of the definition of “Distance Education” is presented and a comprehensive 

presentation of its essence and content is given. The article demonstrates the basic technologies of 

distance education. The paper considers the main problems that stand in the way of effective learning 

for foreign students. The study carried out a comparative analysis of opportunities and conditions for 

traditional and distance learning for an international student. As a result of the analysis, it was concluded 

that the use of distance education is a serious tool for achieving high quality of education by foreign 

students.

Key words: distance education, educational environment, foreign student, education for all, distance 

learning technologies, language barrier, adaptation of a foreign student
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА НА ОСНОВЕ 

ОБЩИХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ОБУЧЕНИЯ

О.Ю. Заславская

Московский городской педагогический университет

Шереметьевская ул., 29, Москва, Россия, 127521

В статье рассмотрено влияние развития технических средств обучения на эффективность 

учебно-методических ресурсов. Современные возможности информационно-коммуникатив-

ных технологий позволяют создавать электронные образовательные ресурсы, которые пред-

ставляют учебную информацию, автоматизирующих процесс обучения, оказывают, при не-

обходимости информационную помощь, собирают и обрабатывают статистические сведения 

о степени освоения школьниками содержания учебного материала, задают индивидуальную 

траекторию обучения и прочее. Основным принципом организации данных является деление 

учебного курса на отдельные разделы по тематическим элементам и компонентам учебного 

процесса. К общим закономерностям отнесены закономерности, охватывающие своим дей-

ствием всю дидактическую систему, а в частных случаях — те, действия которых распростра-

няются на отдельный компонент (аспект) системы. С позиций существования в совокупном 

контенте электронного учебного ресурса трех типов электронных учебных модулей — инфор-

мационного, контрольного и модуля практических занятий — принципы формирования элек-

тронного учебного ресурса, на взгляд автора, должны регламентировать все указанные со-

ставляющие. Рассмотрены каждый из определенных принципов по группам: научной направ-

ленности, методологической направленности, системности, учета межпредметных связей, 

фундаментализации, систематичности и дозированной последовательности, рационального 

использования учебного времени, доступности, минимизации, операционализации целей, 

унифицировано-идентификационного диагностирования.

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, принципы обучения, информа-

тизация образования, теория и методика обучения

На современном этапе развития технических средств обучения большое вни-

мание уделяется необходимости разработки эффективных учебно-методических 

ресурсов, созданных на основе использования компьютерной техники. В научно-

педагогической литературе такие ресурсы получили название электронных об-
разовательных ресурсов.

Современные возможности информационно-коммуникативных технологий 

позволяют создавать электронные образовательные ресурсы, которые представ-

ляют учебную информацию, автоматизирующих процесс тестирования, оказы-

вают, при необходимости, информационную помощь, собирают и обрабатывают 
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статистические сведения о проработке школьниками учебного материала, зада-

ющие индивидуальную траекторию обучения и др. (см., например, работы [2—

6; 8]).

Очевидно, что для эффективного внедрения в учебный процесс указанных 

современных электронных образовательных ресурсов необходима разработка 

единых стандартов.

В настоящее время ведущую роль в установлении требований к содержанию, 

структуре и технике исполнения электронных образовательных ресурсов играет 

ФГОС, который фактически задает критерии, по которым осуществляется соз-

дание образовательных ресурсов.

Концептуальная основа открытой образовательной модульной мультимедиа 

системы — модульная архитектура электронного образовательного ресурса. Каж-

дый отдельный модуль предназначен для решения определенной учебной задачи. 

Основной принцип организации данных в открытой образовательной модульной 

мультимедиа системы состоит в делении учебного курса на отдельные разделы 

по тематическим элементам и компонентам учебного процесса. Контент содер-

жит электронные учебные модули трех типов:

– модуль получения информации (И-тип);

– модуль практических занятий (П-тип);

– модуль контроля (К-тип).

Каждый электронный учебный модуль может иметь аналоги в техническом, 

методическом, содержательном исполнении — вариативы. Например, вариатив 

для модуля И-типа отражает поведение педагога в том случае, если его не пони-

мают, содержит объяснение того же самого, но другими словами, с добавлением 

наглядных иллюстраций, расширенных примеров и др. 

Вариатив для модуля П-типа может отражать смену учебной деятельности: 

сочинение вместо диктанта, лабораторная работа вместо вычислительных упраж-

нений, классификация учебных объектов вместо их наблюдения в природе. 

Вариатив для модуля К-типа — модуль, который предоставляет новые, более 

глубокие возможности оценки знаний, умений, навыков в комплексе, что по-

зволит оценить понимание задач и глубину компетентности в заданной предмет-

ной области.

Все закономерности, действующие в учебном процессе, в современной педа-

гогической теории разделены на общие и частные. К общим отнесены законо-

мерности, охватывающие своим действием всю дидактическую систему, а в част-

ных — те, действия которых распространяются на отдельный компонент (аспект) 

системы. На рисунке [5. С. 144] представлена схема определения принципов фор-

мирования содержания обучения на разных его уровнях, опираясь на закономер-

ности обучения.

С позиций существования в совокупном контенте электронного учебного ре-

сурса трех типов электронных учебных модулей — информационного, контроль-

ного и модуля практических занятий — принципы формирования электронного 

учебного ресурса, на взгляд автора, должны регламентировать все указанные со-

ставляющие.
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Общие
закономерности

обучения

Конкретные
закономерности

обучения

Принципы формирования
содержания обучения на уровне

общетеоретического представления

Принципы формирования содержания
обучения на уровне учебного курса

Принципы формирования содержания
обучения на уровне учебного материала

Рисунок. Структурная схема определения принципов формирования содержания 
обучения на разных его уровнях на основе закономерностей обучения

Из всего многообразия описанных И.П. Подласым [7] закономерностей, ав-

тором статьи, исходя из цели данного исследования, выделены те, которые мож-

но учесть в процессе формирования электронных учебных модулей до начала 

процесса обучения. На этом этапе необходимо ориентироваться на возраст уча-

щихся и другие закономерности, касающиеся психолого-педагогических харак-

теристик обучающихся (таблица).
Таблица

Схема определения принципов формирования электронного образовательного ресурса 

на основе общих и дидактических закономерностей обучения

Закономерности обучения
Принципы формирования 

электронного образовательного 
ресурса

О
б

щ
и

е
 з

ак
о

н
о

м
е

р
н

о
ст

и

Содержание зависит от общественных потребностей и це-
лей обучения

Принцип научной направленности

Содержание зависит от темпов социального и научно-тех-
нического прогресса

Принцип методологической на-
правленности

Эффективность обучения зависит от достигнутых на преды-
дущем этапе результатов

Принцип системности

Эффективность обучения зависит от характера и объема 
изучаемого материала

Принцип учета межпредметных 
связей

Эффективность обучения зависит от времени, которое от-
водится на обучение

Принцип фундаментализации

Продуктивность обучения зависит от интенсивности обрат-
ных связей и обоснованности корректирующих воздействий

Принцип систематичности и дози-
рованной последовательности

Ч
ас

тн
ы

е
 д

и
д

ак
ти

че
ск

и
е

 
за

ко
н

о
м

е
р

н
о

ст
и

Результаты обучения (до определенной степени) прямо про-
порциональны продолжительности обучения

Принцип рационального использо-
вания учебного времени

Продуктивность усвоения заданного объема знаний, умений 
(до определенной степени) обратно пропорциональна ко-
личеству учебного материала или объему требуемых дей-
ствий

Принцип доступности

Продуктивность усвоения заданного объема знаний, умений 
(до определенной степени) обратно пропорциональна слож-
ности учебного материала

Принцип минимизации

Результаты обучения (до определенной степени) прямо про-
порциональны осознанию обучающимися целей обучения

Принцип операционализации це-
лей

Результаты обучения (до определенной степени) прямо про-
порциональны значимости усвоения данного содержания 
для тех, кто учится

Принцип унифицировано-иденти-
фикационного диагностирования

Результаты обучения зависят от способа распределения 
учебного материала на части, подлежащие усвоению

—
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К принципам формирования электронного учебного модуля получения информации 

автором отнесены:

1) принцип методологической направленности, означает, что в электронный 

учебный модуль получения информации должен входить тот материал, который 

позволит создать у учащихся целостное представление об отрасли общественно-

го опыта, которая изучается, в частности, о математике;

2) принцип общенаучной направленности, предусматривает отражение в элек-

тронном учебном модуле получения информации как можно большего числа 

фундаментальных научных достижений, которые необходимы для развития уча-

щегося;

3) принцип системности, необходим для освоения обучающимися содержания 

учебного курса в системе, построению адекватной системы научной теории, вклю-

чения специальных методологических знаний, которая включает три группы: 

общенаучные термины, знания о структуре знаний, методологические знания;

4) принцип фундаментализации, определяет включение в электронный учеб-

ный модуль универсальных учебных умений. На сегодняшний день деятельность 

людей практически во всех отраслях насыщена дополнительными компонентами, 

такими как, например, умение интерпретировать и анализировать результаты 

деятельности, пользоваться компьютерными программами, данными, владение 

иностранными языками и др. Кроме того, принцип фундаментализации требует 

вхождения в электронный учебный модуль общенаучных методологических прин-

ципов и методов научного познания, общеучебных приемов мышления;

5) принцип учета межпредметных связей предполагает, что в электронном 

учебном модуле должны найти отражение диалектические взаимосвязи, которые 

действуют в природе и изучаются современными науками. Межпредметные свя-

зи являются эквивалентом межнаучных. Их методологической основой являют-

ся процессы интеграции и дифференциации наук. Реализация данного принци-

па предполагает согласованное изучение теорий, законов, понятий, общих для 

родственных учебных курсов;

6) принцип минимизации, регламентирует вхождение в электронный учебный 

модуль получения информации только тех учебных элементов, без которых не-

возможна последующая деятельность и невозможно формирование целостного 

представления об отрасли науки или человеческой деятельности, которая изуча-

ется.

К принципам формирования электронного учебного модуля практических занятий 

автором отнесены:

1) принцип систематичности и дозированной последовательности, определя-

ет распределение учебных элементов электронного учебного модуля распределе-

ния информации на отдельные дозы для построения содержательно-логических 

связей между ними и учет познавательных возможностей и ожидаемого уровня 

предварительной подготовки тех, кто учится;

2) принцип рационального использования учебного времени, тесно связан с 

предыдущим принципом. Он предусматривает включение в электронный учебный 

модуль практических занятий таких видов учебных занятий, приемов учебной 
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деятельности и в таких последовательностях, которые бы за минимально воз-

можное учебное время давали бы максимально возможный обучающий эффект;

3) принцип доступности, требует приведение объема электронного учебного 

модуля, способа изложения научной информации, порядка введения и оптималь-

ного количества новых элементов совокупного контента в соответствие с реаль-

ными возможностями обучающихся.

Принципы формирования электронного учебного модуля контроля следующие:

1) принцип операционализации целей, который основывается на иерархии 

целей, охарактеризованной в ряде работ Н.Ф. Талызиной [1], отличается преем-

ственностью целей разных уровней, обеспечивающих их восприятие как опреде-

ленной системы, описанием целей на языке задач, которые необходимо уметь 

решать ученику после окончания изучения того или иного материала, что по-

зволяет регламентировать необходимые уровни усвоения учебных элементов в 

виде более прозрачных и наглядных как для педагога, так и для учащегося, целей 

обучения. Согласно принципу операционализации целей, в совокупный контент 

необходимо включить цели всех уровней, которые можно полностью или частич-

но достичь при решении определенных задач;

2) принцип унифицированно-идентификационного диагностирования пред-

усматривает включение в совокупный контент системы контрольных заданий 

(средств оценки), с помощью которых будет приниматься решение относительно 

усвоения на определенном уровне того или иного элемента учебного курса, уров-

ня освоения курса в целом или его отдельных частей (темы, смыслового модуля, 

учебной дисциплины). 

Система контрольных заданий должна удовлетворять всем принципам кон-

троля. Кроме того, для обоснованности корректирующих действий необходимо 

опираться на соответствие измеряемых показателей нормативным данным. Если 

речь идет о тестировании деятельности определенного уровня, то квалификаци-

онные задания, предлагаемые в тесте, должны соответствовать определенному 

уровню сложности. Созданию такой системы средств оценивания должно пред-

шествовать определение критериев оценивания, т.е. детального описания того, 

что должен продемонстрировать учащийся, чтобы показать, что цели обучения 

достигнуты.

Подводя итоги, необходимо заметить, что трактовки некоторых принципов 

формирования электронных образовательных ресурсов могут несколько отли-

чаться от обычных общепринятых трактовок. Это объясняется тем, что автор пы-

талась подходить к пониманию этих принципов, во-первых, с позиций высшей 

школы, во-вторых — с позиций возможностей учета индивидуальных особен-

ностей учащихся в процессе обучения.
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PRINCIPLES OF FORMATION OF THE CONTENT 

OF AN EDUCATIONAL ELECTRONIC RESOURCE ON THE BASIS 

OF GENERAL AND DIDACTIC PATTERNS OF LEARNING

O.Yu. Zaslavskaya

Moscow city pedagogical university

Sheremetyevskaya str., 29, Moscow, Russia, 127521

The article considers the influence of the development of technical means of teaching on the 

effectiveness of educational and methodical resources. Modern opportunities of information and 

communication technologies allow creating electronic educational resources that represent educational 
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information that automates the learning process, provide information assistance, if necessary, collect 

and process statistical information on the degree of development of the content of the school material 

by schoolchildren, set an individual trajectory of learning, and so on. 

The main principle of data organization is the division of the training course into separate sections 

on the thematic elements and components of the learning process. General regularities include laws 

that encompass the entire didactic system, and in specific (particular) cases, those whose actions extend 

to a separate component (aspect) of the system. From the standpoint of the existence of three types of 

electronic training modules in the aggregate content of the electronic learning resource — information, 

control and module of practical classes — the principles of the formation of the electronic learning 

resource, in our opinion, should regulate all these components. 

Each of the certain principles is considered in the groups: scientific orientation, methodological 

orientation, systemic nature, accounting of interdisciplinary connections, fundamentalization, 

systematic and dosage sequence, rational use of study time, accessibility, minimization, operationalization 

of goals, unified identification diagnosis.

Key words: electronic educational resources, principles of education, informatization of education, 

theory and methods of teaching
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АДАПТИВНОСТЬ СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ КАК ФАКТОР 
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В современных условиях увеличение доли дистанционных технологий, роль сетевых со-

обществ в системе повышения квалификации педагогов становится весьма значимой. Про-

цессы глобализации, предполагающие взаимную интеграцию культур, укрепление взаимос-

вязей между государствами и их отдельных структур, зачастую реализуются путем внутренней 

информатизации отдельных компонентов системы. В данной статье представлены результаты 

исследований, связанных с проблемами развития системы повышения квалификации в со-

временных условиях, рассмотрены основные составляющие принципов повышения квали-

фикации на протяжении всей жизни (Lifelong Learning). Приведены основные свойства и 

преимущества использования адаптивных сетевых сообществ в профессиональном развитии 

педагогов. Предложенные в статье положения о непрерывном образовании могут иметь зна-

чение для развития теории сетевого взаимодействия и использования в практике при постро-

ении адаптивных систем. Приводятся основные идеи непрерывного повышения квалифика-

ции, реализуемые в разрабатываемой модели адаптивного сетевого сообщества. Непрерывное 

образование помогает педагогу поддерживать и повышать свой профессиональный уровень, 

овладевать различными компетенциями на протяжении всей педагогической деятельности. 

В современных условиях лучшим инструментом для организации обучения на протяжении 

всей жизни являются адаптивные сетевые сообщества.

Ключевые слова: непрерывное образование, развитие педагога на протяжении всей жизни, 

адаптивные сетевые сообщества, педагог, повышение квалификации

Одним из приоритетных направлений исследования в области организации 

повышения квалификации педагогов в сети Интернет можно назвать онлайн се-

тевые сообщества. В частности, актуально рассмотрение выбранного объекта 

исследования — онлайн педагогических сообществ как одного из эффективных 

инструментов при использовании в системе повышения квалификации педаго-

гических кадров. В современных условиях увеличение доли дистанционных тех-

нологий, роль сетевых сообществ в системе повышения квалификации педагогов 

становится весьма значимой. При правильной организации работы онлайн сете-

вое взаимодействие становится продуктивным и способствует личностному раз-

витию ее участников [4]. Другими словами, формирование единой саморазвива-

ющейся информационной среды — важнейший инструмент на пути реализации 

подхода обучения через всю жизнь в системе повышения квалификации педаго-
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гов. Ранее этот вопрос рассматривался в работах ряда современных исследовате-

лей, таких как А.Ю. Уваров, Л.В. Обыденкина, А.П. Журбенко, О.Ю. Тушинская, 

С.В Коровина, Г.Т. Салимжанова и др.

Роль и значение сетевых сообществ с точки зрения современных исследователей, 
работающих в данном направлении. В работе [11] приводится ряд общих характе-

ристик и целей для успешного функционирования и развития сетевых сообществ 

в условиях глобализации. Современный этап развития технологий характеризу-

ется повсеместной информатизацией и процессами глобализации во всех сферах 

жизнедеятельности, что порождает большое количество возможностей и проблем 

[3]. Сегодня для профессионального развития педагогу необходимо постоянно 

быть в тренде и взаимодействовать с коллегами посредством различных инстру-

ментов, таких как сетевые сообщества, форумы, порталы и др.

Процессы глобализации, предполагающие взаимную интеграцию культур, 

укрепление взаимосвязей между государствами и их отдельных структур, зачастую 

реализуются путем внутренней информатизации отдельных компонентов систе-

мы. Благодаря современным информационным технологиям многие процессы 

стали более доступны и открыты для взаимодействия, в результате прогресса ко-

торых интеллектуальный труд постепенно вытесняет материальное производство. 

Происходит быстрое обновление содержания образования и устаревание методов 

и форм обучения. Современные темпы развития требуют пересмотра сложив-

шихся укладов и понятийного аппарата, необходим осознанный переход к фор-

мированию потребности в личном самообразовании каждого человека, где каж-

дый сам в ответе за качество полученных знаний. Сетевые сообщества имеют 

ключевое значение в условиях внедрения дистанционных форм повышения ква-

лификации педагогов, они способны трансформировать и объединить в себе все 

необходимые условия качественного повышения квалификации. 

В работе [12] приводится цитата профессора и эксперта в области междуна-

родных исследований в сфере образования Майкла Барбера, которая очень чет-

ко характеризует масштаб и необходимость профессионального развития учите-

лей — «Качество системы образования не может быть выше качества работающих 

в ней учителей». Очень значимо заключение самого автора — «Индивидуализация 

учебной работы школьников невозможна без индивидуализации профессиональ-

ного развития их учителей. Нельзя требовать от учителя создать школьникам ус-

ловия для индивидуализации учебной работы, если сам учитель не имеет таких 

условий…». С данной цитатой трудно не согласится, в действительности, говоря 

об уровне знаний учащихся, их условий обучения, оценивания и др., порой за-

бывают об учителях.

В методическом пособии [8] рассматривается апробированная модель постро-

ения работы сообществ учителей, которая доказала свою успешность как сетевая 

система коллаборативного решения проблем разного уровня. В частности, автор 

продемонстрировал структуру сетевого сообщества, которое в итоге трансфор-

мируется в образовательный портал.

Другой уровень реализации сетевых сообществ продемонстрирован в работе 

[6], в которой представлены рекомендации для модераторов сетевых сообществ 
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по вопросам создания и поддержки эффективной работы онлайн сетевых сооб-

ществ.

Отличительная черта исследования А.П. Журбенко заключается в организации 

работы сетевого сообщества внутри уже существующих сервисов Google. Конеч-

но же, в данном случае есть определенные ограничения на возможности сетево-

го взаимодействия, тем не менее, это отличный пример использования сторонних 

инструментов сетевого взаимодействия [5].

Работа педагогов в онлайн сетевых сообществах — это повышение ИКТ-

компетенции, профессиональный и личностный рост участников. Работа онлайн 

стоится на принципах открытости и доверия, что благоприятно сказывается на 

формировании неформальной коллаборативной среды, способной мотивировать 

ее участников к самообразованию. В последнее время большое внимание уделя-

ется развитию идей профессионального сообщества в образовательной среде и 

это не удивительно, ведь современные тенденции развития системы образования 

ставят перед педагогической общественностью все новые и новые требования и 

учителю уже трудно справиться с ними в одиночку. Тушинская О.Ю. и Конрад 

Дж. в методических рекомендациях [10] отмечают значимость создания профес-

сиональных сообществ обучающих, приводят мировой опыт их построения.

Профессиональные объединения учителей являются одним из самых мощных 

средств поддержки педагогической деятельности. В рамках различных профес-

сиональных сообществ учитель, общаясь с коллегами, постоянно развивается и 

растет как профессионал, решает актуальные для себя вопросы. В работе [10] 

отмечается, что профессиональное объединения — это то, что позволяет специ-

алисту избежать «варки в собственном соку. Общаясь с коллегами, профессионал 

начинает чувствовать себя частью чего-то явно большего, чем просто место его 

работы, расширяются горизонты его профессионального видения. Многие про-

блемы решаются быстрее за счет «коллективного разума» членов профессиональ-

ного объединения, поскольку кто-то уже их решал и готов поделиться опытом.

Несмотря на видимое обилие научных и популярных статей, методических 

пособий, руководств и др., освещающих те или иные стороны феномена сетевых 

сообществ и сетевого взаимодействия, педагогические исследования во многом 

отстают от развития современных информационно-коммуникационных техно-

логий. Сфера новых технологий, связанных с Интернетом, развивается быстры-

ми темпами и зачастую для полного философского понимания функционирова-

ния и анализа всех сторон влияния тех или иных процессов требуется достаточное 

время. В связи с чем, большинство материалов обращены к рассмотрению от-

дельных составляющих теории сетевого взаимодействия, что создает неполную 

картину взаимодействий и требует полного исследования в философско-педаго-

гическом аспекте. Из-за недостаточного количества научных исследований по 

вопросам социализации инструментов сетевого взаимодействия, формирования 

функциональных сетевых сообществ, с помощью которых возможна реализация 

принципа обучения на протяжении всей жизни, требуются дополнительные ис-

следования по изложенным вопросам.

Идея улучшения практики школ с использованием адаптивных профессио-

нальных сообществ обучающих в настоящее время очень значима. Исследования 
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онлайн адаптивных сетевых сообществ и их возможностей весьма актуальны, 

поскольку позволяют упростить многие процессы взаимодействия между поль-

зователями и управления системой в целом [9]. Одним из факторов существен-

ного влияния на форму и содержание педагогической деятельности можно назвать 

процессы информатизации и глобализации. Увеличение роли ученика в классе, 

развитие новых способов взаимодействия, способствуют появлению ряда про-

блем, связанных с коммуникацией и построением эффективной работы. Это, в 

свою очередь, влияет на качество образования.

В качестве предмета проводимых исследований рассматриваются вопросы 

организации и построения эффективных адаптивных онлайн сетевых сообществ, 

которые позволяют:

– развить новые навыки, необходимые для работы в условиях информатизации 

и глобализации;

– осуществить возможность массового управления обновлениями и внедрения 

новых технологий. Благодаря совместному доступу и адаптивности системы каж-

дая ступень образования в равномерном соотношении получает новые знания и 

инструменты, что позволяет сократить имеющийся разрыв;

– организовать индивидуальную подборку полезных ресурсов и материалов 

по интересам пользователей;

– поддерживать продуктивное и продолжительное обучение в рамках сетево-

го сообщества;

– производить учет психофизиологических особенностей пользователей, тем 

самым, индивидуализировать процесс обучения со стороны системы;

– участникам сетевых сообществ самостоятельно выбирать собственную тра-

екторию профессионального роста и повышать уровень профессиональной куль-

туры, работая и общаясь со своими коллегами;

– организовать систематическую рефлексию учебного процесса и работы в 

рамках сетевого сообщества;

– сформировать эффективную коллаборативную среду и атмосферу сотруд-

ничества для успешного взаимодействия.

Одним из факторов повышения значимости принципов адаптивного обучения 

на протяжении всей жизни является быстрое устаревание знаний и навыков. Осо-

бенно это влияние ощутимо в образовательной сфере, где происходит постоянное 

обновление содержания, инструментов и методов обучения, а также форм и кри-

териев оценивания качества знаний. 

Следует отметить, что попытка обоснования актуальности обучаемости по-

колений приведена с акцентом на современность. Другими словами, приведен 

отчетливый пример возможного поведения будущего поколения в новых усло-

виях, которые пока никому не известны, но уже сейчас могут быть спрогнозиро-

ваны. И залогом успешного вливания в новую среду служат жажда и потребность 

самостоятельного повышения квалификации на протяжении всей жизни. 

Современные технологии позволяют реализовать успешные сетевые сообще-

ства с помощью набора эффективных инструментов для организации совместной 

работы, правильное комбинирование которых позволяет упростить работу педа-
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гогов в сети Интернет [2]. Синергия глобализации в ее широком значении и про-

цессов информатизации привносят ряд значимых изменений в сферу образования, 

которые должны быть реализованы в соответствии с требованиями времени:

– увеличение академической мобильности всех участников образовательного 

процесса;

– обеспечение открытого бесплатного доступа к онлайн образовательным ре-

сурсам и библиотекам;

– пересмотр методики и механизмов обучения с учетом внедрения новых форм 

онлайн обучения;

– изменение и переориентация целей и задач обучения, направленных на вос-

питание и развитие личности, обладающей навыками XXI века;

– обновление содержания образования и оценки качества знаний;

– внедрение онлайн форм обучения и постепенный переход к дистанционным 

технологиям.

В учебнике [7] приводится очень точное содержательное значение понятия 

«непрерывное образование» — это интенсивная самостоятельная работа учащего-

ся, который может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному рас-

писанию, имея комплект специальных средств обучения и согласованную воз-

можность контакта с преподавателем по телефону, факсу, электронной или обыч-

ной почте, а также лично. Цель непрерывного образования не в том, чтобы учить 

человека всю жизнь, а в том, чтобы он учился сам. Также автор учебника приво-

дит структуру непрерывного образования (рисунок), которая в современном зна-

чении может быть представлена в виде сетевого сообщества, включающего ос-

новные составляющие образования педагога. 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Традиционное Общественное Единая государ-
ственная и обще-
ственная система
профориентации

и профотбора

Непрерывное
педагогическое

образование
и самообразование,

ориентированное
на опережающее

кадровое
обеспечение

курсы

семинары

библиотеки

средства
массовой
информации

дошкольное

школьное

профессиональное
повышение
квалификации

переподготовка

Рисунок. Структура непрерывного образования (по Н.Г. Милорадовой) [7]

В педагогическом энциклопедическом словаре Б.М. Бим-Бада приводится 

следующее определение непрерывного образования — это организационно обе-

спеченный системой государственных и общественных институтов и соответ-

ствующий потребностям личности и общества процесс роста образовательного 

потенциала личности в течение жизни. Целью является развитие и становление 

личности в периоды ее физического и социально-психологического созревания 

и стабилизации жизненных сил и способностей, а также и в периоды угасания 

организма [1].
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Главное условие профессионального развития педагога — осознание необхо-

димости повышения собственной компетентности. Это подразумевает обновле-

ние теоретических и практических знаний, совершенствование навыков специ-

алистов в связи с постоянно повышающимися требованиями к их компетентно-

сти. Как считал А. Дистерверг, как никто не может дать другому того, что не 

имеет сам, так не может развивать, образовывать и воспитывать других тот, кто 

не является сам развитым, воспитанным и образованным. Он лишь до тех пор 

способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над сво-

им воспитанием.

Таким образом, профессиональное развитие педагога в рамках непрерывного 

образования осуществляется как самим педагогом, так и обществом, которое 

диктует условия и предоставляет возможности для этого. Непрерывное образо-

вание помогает педагогу поддерживать и повышать свой профессиональный уро-

вень, овладевать различными компетенциями на протяжении всей педагогической 

деятельности. В современных условиях лучшим инструментом для организации 

обучения на протяжении всей жизни служат адаптивные сетевые сообщества, 

полноценное функционирование которых приведет к появлению новой педаго-

гической культуры и приведет к трансформации институтов повышения квали-

фикации в онлайн порталы.
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ADAPTIVITY OF NETWORK COMMUNITIES AS A FACTOR 

OF THE TEACHER’S SUCCESSFUL PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

FOR THE PROTECTION OF THE LONG LIFE

R.G. Ramazanov

Moscow city pedagogical university

Sheremetyevskaya str., 29, Moscow, Russia, 127521

In modern conditions, increasing the share of distance technologies, the role of network communities 

in the system of raising the qualifications of pedagogues becomes very significant. The processes of 

globalization, involving the mutual integration of cultures, the strengthening of interrelations between 

states and their individual structures, are often realized through internal informatization of the individual 

components of the system. This article presents the results of studies related to the development of the 

system of advanced training in modern conditions, the main components of the principles of lifelong 

learning. The basic properties and advantages of using adaptive network communities in the professional 

development of teachers are presented. The provisions on continuous education proposed in the article 

may have significance for the development of the theory of network interaction and use in practice in 

the construction of adaptive systems. The main ideas of continuous professional development 

implemented in the development model of an adaptive network community are presented. Continuous 
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education helps the teacher to maintain and improve his professional level, to master various competencies 

throughout his pedagogical activity. In modern conditions adaptive network communities are the best 

tool for organizing lifelong learning.

Key words: continuous education, development of the teacher for the whole life, adaptive network 

communities, teacher, advanced training
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The article describes specific questions student learning inverse problems of mathematical physics. 

When teaching inverse problems of mathematical physics to the understanding of the students 

brought the information that the inverse problems of mathematical physics with a philosophical point 

of view are the problems of determining the unknown causes of known consequences, and the search 

for their solutions have great scientific and educational potential. The reasons are specified in the form 

of unknown coefficients, right side, initial conditions of the mathematical model of inverse problems, 

and as a consequence are functionals of the solution of this mathematical model.

In the process of learning the inverse problems of mathematical physics focuses on the philosophical 

aspects of the phenomenon of information and identify cause-effect relations. It is emphasized that in 

the process of logical analysis applied and humanitarian character, students realize that information is 

always related to the fundamental philosophical questions that the analysis applied and the humanitarian 

aspects of the obtained results the inverse problem of mathematical physics allows students to make 

appropriate inferences about the studied process and to, ultimately, new information, to study its 

properties and understand its value. Philosophical understanding of the notion of information opens 

up to students a new methodological opportunities to comprehend the world and helps us to reinterpret 

existing science and philosophy of the theory related to the disclosure of the interrelationship of all 

phenomena of reality.

Key words: learning inverse problems of mathematical physics, mathematical models, applied 

mathematics, information, philosophical sense of causality, a student

Modern scientific methods and approaches to exploring the diverse and multifaceted. 

The researcher, on the basis of professional knowledge and experience, goals and objectives, 

applies to knowledge of processes and phenomena, their causal relationships, scientific 

methods of world science are widely use at the same time, interdisciplinary scientific 

knowledge. Philosopher exploring the world through philosophical categories, a physicist 

with the help of physical experiments, a chemist with chemical experiments. 

The same mathematician explores the world with the help of mathematical modeling, 

which are generally applicable equations of mathematical physics.

Currently, mathematical modeling, emerges as a new generic component of the 

methodology of any science. Published textbooks and scientific publications (see for 

example, [2; 4; 9; 17; 21; 22; 27]), in which covered such issues as subject, approaches, 

methods of mathematical modeling. In many textbooks and tutorials in various disciplines, 

provides concepts, methods and applications of mathematical modeling. In many 
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universities that provide education in applied mathematics, are taught an academic 

discipline, the content of which includes mathematical modeling.It is widely known that 

mathematical models are a powerful method of learning about the world, as well as 

prediction and control, and allow you to grasp the essence of the studied phenomena.

Mathematical models are universal and can describe processes in objects of very 

different nature. Universalism enhances the cognitive power of mathematical models, 

opening up space for reasoning by analogy. The potential of mathematical modelling 

gained in the study of a range of tasks, can be applied to solving other problems. Well 

constructed mathematical model, as a rule, has an important property: its study provides 

new knowledge about the world.

On the modern stage is characterized by the integration of the sciences, the desire to 

get a more accurate idea of the total picture of the world. While the achievements of the 

modern sciences of nature that has educational value, can not be confined solely to 

scientists. The essence and practical role of scientific achievements needs to be disclosed 

at a level accessible to students of higher educational institutions. These ideas are reflected 

in the concept of modern higher education. But to solve this problem in one of the subject 

impossible. Therefore, in the theory and practice of teaching applied mathematics to 

implement the ideas of integration of disciplines.

Applied mathematical education is an important component of basic training students. 

The content of teaching applied mathematics has specific terminology, implemented 

interdisciplinary connections the study of university mathematics courses, mathematical 

models are used and the methods of their study. In the learning process students are 

offered learning objectives and tasks, the solution of which is fundamental, as subordinated 

to the principle of separation of the stages of rational discourse. In the course of such 

training is implemented by task approach, which provides the possibility of a mathematical 

and creative development of students and to build their competence in applied mathematics.

The block of disciplines of applied mathematics include such subjects as numerical 

methods, optimization methods, operations research, ordinary differential equations, 

partial differential equations, and other academic disciplines. In addition, it should be 

noted, and various special courses in applied mathematics, among them special courses 

on mathematical modeling, mathematical cybernetics, fractal sets, inverse and ill-posed 

problems.

The theory of inverse problems of mathematical physics as a scientific field of modern 

applied mathematics is widely used in applied research (see for example, [6; 8; 9; 17; 23; 

24; 26]). The rapid development of the theory and practice of inverse problems of 

mathematical physics is largely due to the possibility of effective research hard-to-reach 

or inaccessible objects and processes of different nature, determining their location, form, 

structure, inclusions, etc., revealing their causal relationships with the use of modern 

information and telecommunication technologies. According to V.G. Romanov, made 

in the 70-ies of XX century the theory of inverse problems, is the information and assumes 

the information-mathematical processing of information on the decision of the applied 

problems studied.

Inverse problems of mathematical physics with a philosophical point of view are the 

problems of determining the unknown causes of known consequences, and the search 

for their solutions have great scientific and educational potential. The reasons are specified 
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in the form of unknown coefficients, right side, initial conditions of the mathematical 

model of inverse problems, and as a consequence are functionals of the solution of this 

mathematical model. Considering the wide application of the theory of inverse problems 

of mathematical physics for the study of applied problems in some Russian universities 

for students of the natural science areas of training are taught special courses on inverse 

problems of mathematical physics (see for example, [3; 10—19; 24; 26]) . Depending on 

the professional orientation of training of students formed the content of such special 

courses.

During the training, students also study the inverse problem of determining coefficients 

or inhomogeneous parts, the boundary conditions of the mathematical model inverse 

problem other inverse problems. Such inverse problem can be considered for various 

equations of mathematical physics, among them hyperbolic, parabolic, elliptic, quasi-

linear, mixed, and other equations of mathematical physics. The desired function may 

depend on both one and many variables and may belong to different functional spaces. 

Depending on the considered mathematical models, such inverse problem can be 

univariate or multivariate, have mathematical characteristics and are usually incorrect.

These circumstances largely determine the choice of the scientific method of solving 

the inverse problem. During the study of inverse problems of mathematical physics widely 

used mathematical and functional analysis, scientific methods of integral equations, 

methods of partial differential equations, optimization methods, numerical methods and 

other methods applied and computational mathematics.

It is obvious that students have basic knowledge in the aforementioned subject areas 

will largely determine the effectiveness of teaching inverse problems of mathematical 

physics. In the process of training students not only learn mathematical methods and 

acquire skills for their application in the study of inverse problems for differential equations, 

but also provide fundamental knowledge on various subject areas of applied and 

computational mathematics.

It is widely known that the most important problems of modern applied mathematics 

is the analysis of the mathematical models, the distribution of the ideas of optimality, the 

increasing role of General mathematical structures, the spread of the ideas of optimality, 

algorithmization, strengthening business nature, humanization and other problems (see, 

for example, [4; 7; 20; 21]). Therefore, the implementation of interdisciplinary relations 

in learning inverse problems of mathematical physics to integrate scientific, humanistic 

and philosophical knowledge, which will help students to form scientific world Outlook, 

to understand the scientific, educational and humanitarian potential of inverse problems, 

to understand the cognitive processes in applied mathematics, to identify the basic 

concepts of several fundamental scientific disciplines, including Informatics, which plays 

a big role in the methodology of inverse problems. To such basic concepts of computer 

science are: information, modeling, formalization, algorithmization, computational 

experiment, syntax, semantics, computer graphics, information technology, and other 

basic computer science concepts.

In the process of learning the inverse problems of mathematical physics focuses on 

the philosophical aspects of the phenomenon of information, as well as identifying causal 

relationships. The study of the phenomenon of information devoted to the work of 

R.F. Abdeev, Aristotle, B.V. Biryukov, Y.A. Bolotov, N. Wiener, G.W.F. Hegel, 
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V.M. Glushkov, V.B. Gukhman, I. Kant, A.N. Kolmogorov, V.V. Nalimov, G. Ryle, 

G.I. Ruzavin, A.E. Sedov, G. Haken, R. Hartley, D.S. Chernavsky, C. Shannon and 

other authors (see for example, [1; 5; 6; 25; 28; 29]).

To understand students brought information that on the basis of the notion of 

information became widespread thanks to the works of C. Shannon in the theory of 

communication and N. Wiener in the framework of cybernetics in the mid-twentieth 

century, there were questions the solution of which remains not only relevant for the 

creation of new information technologies, but also fully defines the development of many 

modern branches of human knowledge, including the theory of inverse problems of 

mathematical physics.

Students explained that in the 70-ies of XX century on the basis of cybernetic concepts 

appeared interpretation of information as a phenomenon associated with the nature and 

origin of life. In this case, information was understood as a fundamental property of 

nature, guaranteeing its ability to implement all the other properties defining the system 

as a living. The philosophical concept of information opens up to students a completely 

new methodological possibilities in the understanding of the world and helps us to 

reinterpret existing science and philosophy of the theory related to the disclosure of the 

interrelationship of all phenomena of reality.

In the process of logical analysis applied and humanitarian character, students realize 

that information is always related to the fundamental philosophical questions: the problem 

of the relation of being and thinking, this is a problem with the language, the functioning 

of the living and even inanimate nature, with problems of communication in human 

society and cyber sphere, with questions of creation and functioning of the artificial 

intellect, the problem of virtual reality and other philosophical questions. Analysis of 

applied and humanitarian aspects of the obtained results the inverse problem allows 

students to make appropriate inferences about the studied process and to, ultimately, new 

information, to study its properties and understand its value.

In the process of training students realize that the solution to the inverse problem of 

mathematical physics can provide new information, replacing direct measurement, while 

the solution of the direct problem, which is predetermined by a mathematical model and 

desired effects, do not give new information about the studied phenomenon, if studied 

external influence. However, the divergence of the solutions with experimental results 

can serve as a basis for the revision or refinement of the mathematical model of the inverse 

problem.

Implementation interscience ties when teaching inverse problems of mathematical 

physics allows students to establish fundamental knowledge in the theory and methodology 

of inverse problems, acquire skills of using mathematical methods for the study of applied 

problems. Allows students to carry out applied and humanitarian analysis of the solutions 

of inverse problems of mathematical physics, to develop scientific Outlook and 

mathematical creativity, enrich their scientific knowledge in applied and computational 

mathematics, but in basic concepts of informatics such as information, modeling, 

formalization, algorithmization, computational experiment, syntax, semantics, and other 

basic computer science concepts, as well as in fundamental concepts of philosophy, as 

cause, effect, philosophical phenomenon of information to understand their values and 

the role in cognition of the surrounding world.
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Realizing the philosophical aspects identified, the solution of inverse problems of 

causality and of the phenomenon given new information, the students realize that any 

science in which the final word is experiment, faced with the solution of inverse problems, 

which is a unity of theory and experiment and having regard to all the three methods of 

human cognition: theory, experiment and philosophy.
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ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ ОБРАТНЫМ ЗАДАЧАМ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

В.С. Корнилов

Московский городской педагогический университет

Шереметьевская ул., 29, Москва, Россия, 127521

В статье излагаются частные вопросы обучения студентов обратным задачам математиче-

ской физики. 

При обучении обратным задачам математической физики до понимания студентов дово-

дятся сведения о том, что обратные задачи математической физики с философской точки 

зрения являются задачами определения неизвестных причин по известным следствиям, и 

поиски их решения обладают большим научно-познавательным потенциалом. При этом при-

чины конкретизируются в виде неизвестных коэффициентов, правой части, начальных усло-

вий математической модели обратных задач, а в качестве следствий выступают функционалы 

от решения этой математической модели.

В процессе обучения обратным задачам математической физики уделяется внимание фи-

лософским аспектам феномена информации и выявляемых причинно-следственных связей. 

Подчеркивается, что в процессе логического анализа прикладного и гуманитарного характе-

ра, студенты осознают, что информация всегда оказывается связанной с фундаментальными 

философскими вопросами, что анализ прикладных и гуманитарных аспектов полученных 

результатов обратной задачи математической физики позволяет студентам сделать соответ-

ствующие логические выводы об изучаемом процессе и получить, в конечном счете, новую 

информацию, изучить ее свойства и осмыслить ее ценность. Философское осмысление по-

нятия информации открывает студентам новые методологические возможности в постижении 

мира и помогает по-новому осмыслить уже имеющиеся в науке и философии теории, связан-

ные с раскрытием взаимосвязи всех явлений реальности. 

Ключевые слова: обучение обратным задачам математической физики, математические 

модели, прикладная математика, информация, философский смысл причинно-следственных 

связей, студент
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Статья посвящена развитию наглядно-образного мышления на уроках математики с при-

менением информационных технологий. Анализируются различные взгляды великих педа-

гогов на проблему формирования образного мышления. В статье демонстрируются электрон-

ные образовательные ресурсы и программно-педагогические средства. Выявлены особенно-

сти и возможности использования наглядности на примере программной среды «1С: 

Математический конструктор». Рассматриваются преимущества компьютерной программы 

и представляются результаты ее применения на уроках математики в 5-м классе, подтвержда-

ющие заинтересованность школьников в учебном материале и положительную динамику его 

усвоения. 

Ключевые слова: наглядно-образное мышление, информационные технологии, математи-

ка, программная среда, электронные образовательные ресурсы, исследовательская деятель-
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В современных условиях каждый учитель математики стремится мотивировать 

учащихся на учение, с учетом индивидуальных особенностей каждого из них. 

Обучение в школе становится более личностным, направленным не только на 

формирование знаний, умений и навыков, которые рассматриваются как произ-

водные от соответствующих видов целенаправленных действий, но и в первую 

очередь на формирование универсальных учебных действий, которые выступают 

в качестве основы образовательного и воспитательного процесса [1]. Поэтому 

основная задача педагога — это грамотная организация учебной деятельности 

школьника.

Для того чтобы процесс обучения математике был более результативным и 

успешным, преподаватель использует различные педагогические технологии. На 

сегодняшний день, весьма перспективным, становится применение информаци-

онно-коммуникационных технологий на уроках математики. Одним из направ-

лений формирования компетентности учащегося в области ИКТ является раз-

витие наглядно-образного мышления.

С помощью образного мышления более полно воссоздается все многообразие 

различных фактических характеристик предмета. В образе может быть зафикси-
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ровано одновременное видение предмета с нескольких точек зрения. Очень важ-

ная особенность образного мышления — установление непривычных, «неверо-

ятных» сочетаний предметов и их свойств [2]. Использование образного мышле-

ния не новая технология в образовании. Еще такие великие педагоги, как 

К.Д. Ушинский, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж. Пиаже в своих научных 

трудах рассматривали вопросы, связанные с наглядными методами обучения. 

И в настоящее время преподаватель может применять образы для запоминания 

формул и правил.

Наглядность в обучении толкуется разнообразно, а именно: форма представ-

ления учебного материала, средство познавательной деятельности, свойство учеб-

ных моделей, иллюстрация устного изложения теорем и правил учителем. В по-

нимании Я.А. Коменского наглядность в обучении есть эффективный фактор 

усвоения обучающего материала и означает чувственное познание, которое слу-

жит источником знаний. Поэтому, чем больше на уроках математики наглядных 

образов, тем лучше и прочнее запоминаются сложные формулировки и законы.

Песталоцци И.Г. видит в наглядности единственную основу всякого развития. 

Ушинский К.Д. значительно расширил методику наглядного обучения. По его 

мнению, главное в учении — образ, правильный переход мысли ученика от кон-

кретного к абстрактному. Также педагог считал, что наглядность делает обучение 

более понятным, интересным, развивает логическое мышление и исследователь-

ские навыки. 

Применяя наглядность в обучении, активизируется наглядно-образное мыш-

ление. Такой тип мышления обладает рядом особенностей и достоинств. С по-

мощью образного мышления учащиеся лучше запоминают и воспроизводят учеб-

ный материал. Если при объяснении сложного теоретического материала учитель 

математики привлекает различные образы, то ученики усваивают его без значи-

тельных затруднений. Если же преподаватель при этом использует еще и инфор-

мационные технологии, то это побуждает к активному взаимодействию учителя 

и ученика, создает необходимый уровень качества и индивидуализации обучения.

Современные школьники регулярно используют в своей повседневной жизни 

различные гаджеты: смартфоны, планшеты, ноутбуки и др. Поэтому, учащиеся с 

большим удовольствием работают на уроке с использованием ИКТ, благодаря 

чему создается более активная среда обучения. Многие преподаватели считают, 

что в школьной программе существует немало тем, которые могут быть обогаще-

ны привлечением информационных технологий. Использование компьютера на 

уроках математики обеспечивает полноценную организацию учебной деятель-

ности, предоставляет контролируемое обучение. Знания не подаются в готовом 

виде, а становится результатом исследования. На уроках с использованием ИКТ 

и включением наглядно-образного мышления, учащиеся от мотива «надо» пере-

ходят к мотиву «мне это интересно, я хочу это узнать». Даже слабые ученики на-

чинают более активно работать, у них появляется уверенность в своих силах и 

повышается интерес к предмету.

Для организации образовательного процесса, учитель может использовать раз-

личные электронные образовательные ресурсы и программно-педагогические 

средства, а именно:
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– информационные источники (электронные энциклопедии, справочники, 

словари);

– моделирующие средства (предоставляют возможность для создания моделей 

или взаимодействия с моделями реальных объектов, явлений в целях их изуче-

ния);

– инструментальные средства (программы, которые ученик может использо-

вать для решения разного рода учебных задач);

– тренажеры (программы, которые предназначены для становления и развития 

определенных учебных умений и навыков);

– учебно-игровые средства (программы, ориентированные на обеспечение 

взаимодействия игровой и учебно-познавательной деятельности учащихся);

– электронное учебное пособие (программы, частично обеспечивающие ре-

шение педагогических задач).

Из примерного перечня электронных образовательных ресурсов (ЭОР) по ма-

тематике для 5-го класса (таблица) наибольший интерес вызывает программная 

среда «1С: Математический конструктор». Она предназначена для создания ин-

терактивных математических моделей, сочетающих в себе конструирование, мо-

делирование, динамическое варьирование, виртуальный эксперимент [3]. 

Таблица

Примерный перечень электронных образовательных ресурсов по математике для 5-го класса

Электронный образовательный ресурс Тип Фирма-производитель

Школьный наставник Тренажер Инис-Софт

1С: Математический конструктор Моделирующее средство 1С-Паблишинг

Авто-Граф Моделирующее средство ИНТ

Живая математика. Виртуальная математическая 
лаборатория

Моделирующее средство ИНТ

Витаминный курс. Матема-тика. 5-й класс Тренажер Руссобит-М

Учим дроби. 5—7-й классы. Нескучная математи-
ка с мудрым вороном

Учебно-игровое средство 1С-Паблишинг

Все задачи школьной математики. Математика 
5—6 классы

Электронное учебное по-
собие

Просвещение — Медиа

1С: Школа. Математика. Практикум Моделирующее средство 1С-Паблишинг

Программная среда уникальна сама по себе. Учащиеся 5-го класса даже после 

первого короткого знакомства с программой могут без труда продолжить работу 

с ней как на уроках, так и дома. Преимущества данной разработки следующие:

– формирует наглядно-образное мышление, развивает творческие способно-

сти учащихся;

– способствует быстрому запоминанию и усваиванию школьного материала 

по математике;

– повышает степень эмоциональной вовлеченности учащихся в учебный про-

цесс;

– стимулирует учебно-исследовательские умения и навыки;

– демонстрирует, как компьютерные технологии плодотворно применяются 

для моделирования и представления математических понятий.
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Следует отметить что «1С: Математический конструктор» имеет внешне при-

влекательный, максимально удобный интерфейс и включает в себя набор инстру-

ментов, характерный для большинства ЭОР. При использовании данной про-

граммы недостатков выявлено не было.

Программная среда «1С: Математический конструктор» была опробована ав-

тором на практике работы в МОУ СОШ № 6 г. Орехово-Зуево Московской об-

ласти на уроках математики в 5-м классах. Главная цель ее применения заключа-

лась в формировании наглядно-образного мышления учащихся, систематизации 

учебного материала по математике и развитии математического кругозора.

Примеры использования программной среды «1С: Математический конструк-

тор» в школьном курсе математики 5-го класса.

Один из вариантов урока по теме: «Сложение и вычитание натуральных чисел». 

Для закрепления знаний о сложении натуральных чисел учащимся предлагается 

выполнить такое задание: дан ряд из 10 «символов»-картинок, которыми зашиф-

рованы цифры от 0 до 9. Выбирая две зашифрованных цифры А и В с помощью 

«бегунков», ученик получает их сумму А+В — однозначное или двузначное чис-

ло, в котором цифры заменены соответствующими символами. Требуется раз-

гадать код, т.е. узнать, какая цифра зашифрована каждым символом, и вписать 

под символами соответствующие им цифры. На листах интерактивных моделей 

имеются две кнопки: «Проверить ответ» и «Новое задание» (рис. 1).

Рис. 1. Зашифрованное сложение

На уроке по теме: «Сравнение натуральных чисел» для закрепления и развития 

навыков устного счета и знаний об отношениях «больше», «меньше», «равно» 

можно предложить такое задание: рабочее поле моделей разбито на два прямоу-

гольных блока-«ящика» (рис. 2). В верхнем блоке при открытии или по нажатию 

на кнопку «Новая игра» генерируется несколько однозначных или двузначных 

чисел. Требуется растащить их по двум нижним ящикам так, чтобы суммы чисел 

в ящиках были равными. Числа всегда задаются так, что задача имеет решение, 

возможно, не единственное. Одно из решений можно увидеть, нажав на кнопку 

«Сдаюсь». Разница между суммами для текущего распределения чисел указыва-

ется с помощью своего рода стрелки весов (без шкалы), на чашах которых — ящи-
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ки с числами. После распределения всех чисел стрелка должна встать вертикаль-

но; при этом выводится сообщение об успешном решении. В дополнение к стрел-

ке имеются еще подсказки в виде суммы чисел в ящиках и разности между этими 

числами.

Рис. 2. Сравнение натуральных чисел

Рис. 3. Формула площади прямоугольника

На уроке по теме: «Площади. Формула площади прямоугольника» для закрепления 

понятия «площадь прямоугольника» учащимся предлагается такая задача: на поле 

расположены три или четыре прямоугольника, размеры которых (в клетках) не 

обозначены (рис. 3). Вокруг них построен минимальный объемлющий прямоу-

гольник, с теми же направлениями горизонтали и вертикали. Разность площади 

этого прямоугольника и суммы трех (четырех) данных вычислена и представлена 

в верхнем левом углу чертежа с надписью «незанятая площадь». Перемещать пря-

моугльники мышкой можно только целиком (отдельное перемещение вершин и 

сторон недоступно для учащихся). При перемещении объемлющий прямоуголь-

ник следует за движущимися фигурами, а разность площадей непрерывно пере-

считывается. Разность округлена до целых (число клеток). При перекрытии пря-
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моугольников на экране появляется сообщение, а окно с текущей разностью за-

навешивается черным прямоугольником. Проводя непрерывное визуальное 

сравнение суммы площадей данных прямоугольников и площади объемлющего 

минимального прямоугольника, нужно так подобрать расположение данных пря-

моугольников, чтобы сравнимые площади отличались как можно меньше. Вари-

антов взаимного расположения достаточно много. При этом различна и разность 

площадей. Контроль правильности ответа осуществляется кнопкой «Проверить 

решение». При нажатии на нее появляется одно из двух сообщений : «Правиль-

но!» или «Ошибка!».

После проведения уроков по формированию наглядно-образного мышления 

с применением программной среды «1С: Математический конструктор» был сде-

лан анализ уровня заинтересованности учащихся в учебном материале по мате-

матике по нескольким критериям:

1) интерес учащихся к учебному материалу;

2) проявление активности и самостоятельности;

3) внимательность учащихся при изучении нового материала.

Сравнительный анализ полученных данных (рис. 4) показал, что на уроках по 

формированию наглядно-образного мышления наблюдается положительная ди-

намика при использовании разработки «1С: Математический конструктор», а 

именно: интерес учащихся возрос до 72%; проявление активности увеличилось 

до 58%; а внимательность учащихся при изучении нового материала повысилась 

до 76%.

— с применением образовательного ресурса;

— без применения образовательного ресурса

Условные обозначения:
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Рис. 4. Сравнительный анализ данных

Итак, практика по формированию наглядно-образного мышления с приме-

нением программной среды «1С: Математический конструктор» показала, что 

учащиеся 5-го классов на уроках математики стали более внимательными, рас-

судительными, активными. Повысилась мотивация к обучению, возрос интерес, 

благодаря чему появилась положительная динамика усвоения сложного матема-

тического материала, что привело к повышению качества знаний. 
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FORMATION OF VISUAL-FIGURATIVE THINKING ON MATH 

LESSONS IN 5 GRADES IN CASE OF THE USE OF THE SOFTWARE 

ENVIRONMENT “1C: MATH DESIGNER”

A.P. Kukhtinova

Secondary school № 6

Pushkin str., 6, Orekhovo-Zuevo, Russia, 142605

This article is devoted to the visual-figurative thinking on Math lessons with the use of information 

technologies. The great scholars’ views on the issue are being studied. The article shows how various 

electronic educational resources and pedagogical tools work. Features and opportunities of the use of 

visual methods on the base of the software environment “1C: Math designer” have been identified. 

The advantages of the computer program on Math lessons in 5 grades are being considered. They show 

the students’ high academic motivation in learning and its positive dynamics. 

Key words: visual-figurative thinking, information technologies, Maths, software environment, 

electronic educational resources, research activity, creative abilities
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OF COMPUTER-BASED TESTING OF STUDENTS
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The article is devoted to the issues of statistical analysis of results of computer-based testing for 

evaluation of educational achievements of students. The issues are relevant due to the fact that computer-

based testing in Russian universities has become an important method for evaluation of educational 

achievements of students and quality of modern educational process. Usage of modern methods and 

programs for statistical analysis of results of computer-based testing and assessment of quality of 

developed tests is an actual problem for every university teacher. The article shows how the authors 

solve this problem using their own program “StatInfo”. For several years the program has been 

successfully applied in a credit system of education at such technological stages as loading computer-

based testing protocols into a database, formation of queries, generation of reports, lists, and matrices 

of answers for statistical analysis of quality of test items. Methodology, experience and some results of 

its usage by university teachers are described in the article. Related topics of a test development, models, 

algorithms, technologies, and software for large scale computer-based testing has been discussed by 

the authors in their previous publications which are presented in the reference list.

Key words: student, evaluation of educational achievements, computer-based testing, statistical 

analysis, quality of tests, program, technology

Issues of a development and usage of pedagogical tests are studied in a huge range of 

scientific researches and publications. Among these issues we can name theories of 

pedagogical tests [1; 21; 23] and their terminology [3], tests’ design [2], methodological 

rules of pedagogical tests formation [4; 12], test administration [6; 21], statistical analysis 

and interpretation of obtained results [20; 22]. Researches of computer tests usage for 

assessing students’ academic achievements were widely presented in the following 

publications covering such themes as a comparability of paper and computer testing [18], 

computer adaptive testing [5; 14], development of models, algorithms, complex 

technologies and information-computational systems of computer testing [10], 

administration of massive testing sessions of students in computer classes and by Internet 

[13; 17], statistical analysis of results of students’ computer testing [19; 20], usage of 

computer testing in a practical work of teachers [8; 11], governmental registration of 

computer testing programs and test questions banks [16; 19].

Results of computer testing characterize students’ academic achievements and support 

evaluation of educational process’s quality. In this situation such questions as operational 
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statistical analysis and correct evaluation of test results as well as quality control of test 

materials have become of great importance for teachers. 

Statistical Analysis in Computer-Based Testing. The collection and analysis of statistical 

information provide feedback, without which testing cannot be considered a scientific 

method for controlling knowledge and evaluating academic achievements. Conditionally, 

all statistics can be divided into two parts: 1) information considering participants and 

test results; 2) data on the quality of test materials.

When working with the first part the system of computer testing usually allows selecting 

the object of statistical processing. For the selected object you can get the number of 

participants by categories, the division of the participants by their scores, the percentage 

of correct answers for each test question. Based on the obtained data the system of 

computer testing can build diagrams, make a comparative analysis of the results of testing 

various chosen objects. It allows seeing the list of participants and, if needed, performing 

a quick search and desired sorting. It is possible to print out statistical forms and lists or 

parts of them. Finally, you can export the data of interest for analysis in a special statistics 

package.

To assess the quality of questions in the test you can use methods of statistical analysis. 

For this purpose the test must be performed by a sufficiently large number of participants. 

Based on the collected and processed protocols you can draw conclusions considering 

the quality of the tests. This should be done to improve the quality of the tests and to 

correct questions to use them in the following sessions of computer testing. Often with 

the help of the computer testing system the minimum, average, maximum value, standard 

deviation and coefficient of variation of the obtained test scores are determined. You can 

determine the number of tests, in which the question of interest appeared, and the number 

of participants who took part in the test. The following characteristics of the test tasks 

can be calculated:

1) The difficulty of the question defined by the percentage of participants who have 

performed the task correctly. The range of the question difficulty should be from 20% to 

80%. It is necessary to exclude from the bank (or correct the text of) the most difficult 

questions (which were performed correctly less than by 20% of the participants) and the 

simplest ones (which were performed correctly more than by 80% of the participants).

2) The differentiating ability of a question is a measurement of its validity. It is calculated 

as a difference between the two values: the difficulty of the question for a strong group of 

participants and its difficulty for a weak one. The higher the differentiating ability of a 

question, the better it divides the tested by the level of preparation.

3) Point-biserial correlation allows estimating, how the performance of this question 

is connected with the performance of the entire test. In other words it is an indicator of 

the suitability of the question for the test.

The analysis of the work of distractors in the question determines how each of the 

proposed answers “operates” in each task. The data of the distraction analysis makes it 

possible to draw conclusions about the existence of “good” questions, “badly” formulated 

questions, which the participants do not understand, question that need material that 

students have not studied so far, and questions that do not contain the correct answer. 

The distraction analysis includes obtaining the following list of characteristics: 1) the 

frequency of the choice of the correct response to the task (in percentage); 2) response 
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rate (in percentage); 3) the differentiating ability of the response; 4) deviation of frequency 

of the wrong answer selection from the average value, etc.

To determine complex characteristics, such as reliability, validity, test effectiveness, 

special statistical packages are used. For example, reliability analysis in SPSS [12] can 

be used to select the most suitable test questions. In order to do so a preliminary version 

of the test is developed which has an excessive number of questions. It is tested on a fairly 

representative number of students. Then a reliability analysis is carried out, which allows 

eliminating unsuitable questions.

The bank of test questions for computer testing should clearly reflect the structure of 

the test for a specific subject. Each question of the test should have a set of variants of 

different level. All statistical parameters of these test question variants must be real. They 

can be determined on the basis of statistical analysis of the quality of trial tests used in 

different groups of students. Normally, the volume of the analyzed sample should go up 

to several hundred results for each question. The algorithm of inserting questions to the 

bank is based on the results of the specified statistical parameters calculation and on 

excluding inappropriate questions.

“StatInfo” Program. To solve the problems that a teacher faces the authors of the 

article developed the technology of the operative statistical analysis of the computer 

testing results [9]. It is based on the functionality of the “StatInfo” program, which has 

the state registration certificate]. The effectiveness and reliability of the technology has 

been proven by many years of applying it to assess the academic achievements of students 

in the credit system of education. In the article [19], the authors showed as an example 

the results of an operative statistical analysis of the real results of the final computer testing 

of students at the “Informatics” course for 15 semesters. The “StatInfo” program runs 

under the operating system MS Windows. The informational basis of this program is the 

table-based (relational) database. The material accumulated in the database can be used 

for scientific and practical work in the field of computer testing and monitoring the quality 

of education. The program can be installed locally or in a network.

The “StatInfo” program allows a teacher: to select the object of statistical processing 

(group, faculty, etc.) and get the number of participants for this object, get their distribution 

by obtained scores or by points taking into account the transfer of test scores to the credit 

points, get the percentage of correct answers to the test question. Based on the received 

data, it is possible to build diagrams, perform a comparative analysis of the results of 

testing various objects of statistical processing, look at the lists of participants, and print 

out statistical forms and lists (or parts of them). If necessary, any statistical form or list 

can be saved in a separate text file or transported to electronic worksheets to build necessary 

diagrams and tables.

The list of table fields with the results of computer testing is available for the formation 

of queries. An essential feature of the program is the “flexibility” of a possible query. The 

“Query” dialog contains a filter table in which, for each column of the information 

database, you can specify the values range allowed in the query. To form the received 

results the “Statistics” button opens a dialog where you can select a necessary statistical 

form. The following options are available: 1) the number of test participants; 2) received 

scores; 3) received points; 4) correct answers.
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An important role in the system is assigned to the lists of participants. To switch to 

working with lists of participants, use the “List” button. In this mode, you can perform 

the following operations: 1) select the necessary attributes of the test participants and 

determine the order of their succession for viewing on the screen (printing on the printer) 

by pressing the “Columns” button; 2) by pressing the “Sort” button, order the list of 

participants by any combination of attributes (by default, entries in the list are sorted by 

last name); 3) by pressing the “Search” button, search participants in the database by 

asking any combination of attributes (by name, subject code, number of points scored, 

etc.). Before starting the search, the list must be sorted by the according attributes.

The storage of all necessary information (results of computer testing) in a single 

relational (table-based) database makes it possible to significantly speed up the process 

of calculating basic values and allows the author of the test to quickly move from the 

figure received in the report to the test question it came from.

To perform calculations in MS Excel, a response matrix is often required. It is 

represented by a rectangular table, in each position of which the responses of the testing 

participant are indicated. Usually the line number corresponds to the number of the 

participant, and the column number corresponds to the number of the test question. To 

make a matrix of answers in the “StatInfo” program you must select the “Responses” 

column (students answers to the test questions) or the “Verification” column (the results 

of checking students’ answers to the tests questions) and in the “Export” mode make a 

text file (with the separator “ ; ”). The matrix of responses can additionally determine 

the median, mode, excess, asymmetry and other statistical characteristics of test tasks.

Conclusion. The technology of the operative statistical analysis of the results of 

computer testing developed by the authors for assessing students’ academic achievements 

is based on the functional capabilities of the “StatInfo” program. Using the outcome of 

the statistical processing of the results of students computer testing errors in test questions 

(long formulation or lack of a correct answer) are identified and the sections of the course 

that are well or poorly apprehended by students are determined.
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Статья посвящена вопросам статистического анализа результатов компьютерного тести-

рования для оценки учебных достижений студентов. Актуальность вопросов обусловлена тем, 

что компьютерное тестирование в вузах России уже стало важным методом оценки учебных 

достижений студентов и качества современного учебного процесса. Использование современ-

ных методик и программ статистического анализа результатов компьютерного тестирования 

и оценки качества разработанных тестов является актуальной задачей для каждого препода-

вателя вуза. Статья показывает, как авторы решают эту задачу, используя свою собственную 

программу «СтатИнфо». На протяжении нескольких лет программа успешно применялась в 

кредитной системе обучения на таких технологических этапах как загрузка протоколов ком-

пьютерного тестирования в базу данных, формирование запросов, генерация сводок, списков 

и матриц ответов для статистического анализа качества тестовых заданий. Методика, опыт и 

некоторые результаты ее использования преподавателями университета описываются в статье. 

Смежные темы разработки тестов, моделей, алгоритмов, технологий и программного обеспе-

чения для масштабного компьютерного тестирования обсуждались авторами в их предыдущих 

публикациях, которые представлены в списке литературы.

Ключевые слова: студент, оценка учебных достижений, компьютерное тестирование, ста-

тистический анализ, качество тестов, программа, технология
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ВЛИЯНИЕ СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ И ПЕРЕХОДА К WEB 3.0 

НА СМЕНУ ПОДХОДОВ К ПОЛУЧЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ

Р.Г. Рамазанов, В.В. Гриншкун

Московский городской педагогический университет

Шереметьевская ул., 29, Москва, Россия, 127521

В статье представлен генезис сетевых сообществ, трансформация взаимодействия участ-

ников в процессе эволюции данной формы коммуникации. Описаны основные характери-

стики и этапы, присущие смене форматов сетевого взаимодействия. Понятие сетевых сооб-

ществ является многогранным и включает в себя различные процессы социализации: от по-

ведения людей в группах по интересам до формирования крупных международных онлайн 

сообществ. Эволюция таких сообществ включает переход от гостевых книг и форумов к более 

сложным системам с множеством дополнительных инструментов сетевого взаимодействия. 

Внедрение современных технологий во все сферы жизнедеятельности приводит к формиро-

ванию качественно новой отличительной модели образования. 

В таких условиях меняются роли участников образовательного процесса, все большее вни-

мание уделяется самообразованию и развитию за счет внутренней потребности к учению, 

происходит реконструкция организационно-методической составляющей образовательного 

процесса, создаются новые условия для развития дистанционных технологий обучения. Все 

это позволяет выработать более конкурентоспособную систему взаимодействия, сделать про-

цессы управления прозрачными и создать условия для самостоятельного развития каждого 

участника сетевого пространства. Онлайн сетевые сообщества представляют собой мощный 

инструмент, который необходимо использовать в системе образования в различных интер-

претациях, а также в качестве дополнительного ресурса, позволяющего внести принцип «об-

учение через всю жизнь» в систему самообразования педагога.

Ключевые слова: сетевые сообщества, Web 3.0, онлайн взаимодействие, информатизация 

образования

Развитие информационно-коммуникационных технологий приводит к по-

явлению различных форм взаимосвязей, прочно внедряющихся в жизнедеятель-

ность современного человека, позволяя автоматизировать и упростить различные 

процессы: онлайн покупку билета на самолет, получение справки на портале 

электронного правительства или общение в реальном времени со своими друзья-

ми или коллегами, находящимися на другом континенте, — все эти процессы 

становятся неотъемлемой частью нашей жизни.

Современные тенденции развития образования в мире характеризуются тем, 

что многие сферы жизнедеятельности, в особенности наука и образование, стре-

мительно развиваются и модифицируются путем внедрения различных иннова-

ционных технологий. В этой ситуации от успешности взаимодействия и эффек-

тивности совместной работы зависит благосостояние и будущее подрастающего 



Рамазанов Р.Г., Гриншкун В.В. Вестник РУДН. Серия: Информатизация образования. 

2018. Т. 15. № 1. С. 89—100

90 ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

поколения. Сегодня необходимо быть готовым к реконструкциям и в быстро 

сменяющихся условиях идти в ногу со временем, внедряя новые формы взаимо-

действия на всех ступенях системы образования. 

Современные темпы развития, характеризующиеся повсеместной компьюте-

ризацией и внедрением новых информационно-коммуникационных технологий, 

предъявляют новые требования к современной школе, учителю и ученику. На 

сегодняшний день стали нормой и залогом успешного профессионального раз-

вития использование и комбинирование различных форм образовательного про-

цесса, учет психофизиологических особенностей каждого ученика, персонали-

зация и индивидуализация обучения, использование различных интерактивных 

цифровых учебных инструментов, электронных баз данных, медиатек, сетевых 

сообществ и др. [8].

Документальное упоминание об объединении людей в кланы, сообщества, 

группы известно еще со страниц школьных учебников. Но еще в детстве каждый 

из нас состоял, в какой-либо «сети» — в детском саду или дворовой команде по 

футболу. Как ни странно, но процесс «деления-объединения» постоянно пре-

следует нас, хотим мы того или нет и зачастую, казалось бы, два противоположных 

по своему значению понятия абсолютно не связаны. Так объединение учеников 

в кружок шахматистов еще не значит их обособление от кружка по рисованию, 

и наоборот. То есть существуют две абсолютно разные причины отделения и объ-

едения, которые могут быть и не противоположными по своему значению. Одним 

из ярких примеров этого является историческое разделение населения Казахста-

на на жузы: старший, средний и младший. Существует несколько точек зрения 

относительно причин появления такого деления, но ученые до сих пор не приш-

ли к общему мнению. В контексте исторической давности данного понятия, не 

столь значимо, что именно заставляло делиться людей на группы — выгодное 

природно-географическое положение, политические события, междоусобные 

войны и др. Куда более значимо выделить особенности каждой из групп, крите-

рии, согласно которым они формировались: этническое и внутреннее админи-

стративное единство, совместная культурно-хозяйственная деятельность [7].

Феномен «сетевого сообщества» заключается в его повсеместном использова-

нии и присутствии. Практически любой вид человеческой деятельности можно 

рассмотреть с точки зрения сетевой архитектуры, выделив признаки присущие 

сетевому взаимодействию.

Для того, чтобы понять природу возникновения сетевых сообществ, обратим-

ся к одному из ранних определений понятия «сообщество», который представил 

в своей работе Раймонд Уильямс. Уильямс делает акцент на том, что данное сло-

во заимствовано с латинского языка в начале XIV века и использовалось для обо-

значения группы лиц, проживающих в одном месте. В начале XVII века проис-

ходит переосмысление данного понятия, и оно уже означает не только географи-

ческую близость, но и людей, имеющих общие интересы [18].

Несмотря на то что, тематика сетевых коммуникаций лишь недавно приоб-

рела особое значение и актуализацию, о чем свидетельствует большое количество 

исследований и научных статей, зарождение научного обоснования и исследова-

ния сообществ можно отнести к началу XX века. 
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В 1955 году американский социолог Дж. Гиллери, исследовав 94 определения 

термина «community», предложенную различными исследователями, определил 

основные характеристики сообщества того времени: 

– общность территории;

– социальное взаимодействие;

– общие связи.

Дж. Гиллери сделал вывод о том, что сообщество образуется людьми в резуль-

тате их социального взаимодействия в пределах географической территории при 

наличии одной или более общий связей [13].

Один из ярких представителей информатики и основоположников исследо-

вания сетевых взаимодействий Мануэль Кастельс относит понятие сообщества 

к весьма спорным и неоднозначным. Оно одновременно существует и вне Ин-

тернета и активно развивается онлайн, что сказывается на качестве исследования 

данного понятия [3]. Наиболее близкий по значению к сетевым сообществам — 

термин «социальная сеть», введенный в 1954 году Джеймсом Барнсом задолго до 

появления Интернета и современных онлайн сообществ. В работе «Классы и со-

брания в норвежском островном приходе» Дж. Барнс использовал данный термин 

для обозначения связей внутри малых групп [11].

Понятие сетевых сообществ является многогранным и включает в себя раз-

личные процессы социализации: от поведения людей в группах по интересам до 

формирования крупных международных онлайн сообществ. Эволюция онлайн 

сетевых сообществ включает переход от гостевых книг и форумов к более слож-

ным системам с множеством дополнительных инструментов сетевого взаимодей-

ствия, обладающих новыми преимуществами и новыми проблемами [2].

Предоставить единственное определение термина «сетевое сообщество» весь-

ма трудно, так как у него очень широкая сфера применения. У каждого научного 

направления есть свое видение и представление о данном понятии, поэтому по-

пытаемся рассмотреть его под различными углами зрения в целях сформировать 

единое представление. В современном понимании, сетевое сообщество — это 

группа субъектов определенного процесса, поддерживающих взаимосвязь в про-

цессе совместной деятельности с помощью инструментов информационно-ком-

муникационных технологий.

До появления понятия «сетевое сообщество» сетевые взаимосвязи рассматри-

вались с точки зрения сетевого общества, включавшего в себя социальные, по-

литические, экономические и культурные аспекты. Термин «сетевое общество» 

рассматривается в работах ряда ученых, таких как Стайн Брэтен, Ян ван Дейк, 

Мануэль Кастельс, Джеймс Мартин. В каждой из их работ имеется ряд общих 

черт и, в то же время, отличий. Так, Ян ван Дейк определяет «сетевое общество» 

как набор социальных взаимосвязей и медиасетей которые в процессе своей жиз-

недеятельности выходят на общественный уровень взаимоотношений [16].

Определенные виды сетевых сообществ и социальные сети существовали всег-

да, хотя, может быть, в предшествующие времена люди и не понимали этих свя-

зей, но с формированием четкого понимания структуры и принципов функцио-

нирования сетевых сообществ ситуация изменилась коренным образом. Осно-

вополагающей работой по осмыслению феномена сетевого взаимодействия в 
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современной философской и научной литературе служит работа М. Кастельса 

«Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе». М. Ка-

стельс выстраивает свои размышления в контексте развития теории информаци-

онного общества, оперируя определением сообщества Б. Уэллмана: «Сообще-

ства — это сети межличностных связей, обеспечивающие социальное взаимодей-

ствие, поддержку, информацию, чувство принадлежности к группе и социальную 

идентичность» [17].

Ряд исследователей выделяют собственные определения и понимания про-

цесса сетевого взаимодействия. Так, А.Н. Сергеев в своей работе пишет: «Сетевое 

сообщество понимается как группа людей, взаимодействующих на основе ком-

муникаций Интернета, имеющих общие связи между собой, способных к про-

явлению совместных форм активности и саморефлексии» [9].

Американский социолог Г. Рейнгол представляет онлайн сообщества как со-

циальные агрегации, в которых участники сообщества на протяжении длитель-

ного времени принимают участие в обсуждениях, испытывая при этом эмоции, 

которых так не хватает в виртуальном пространстве» [14]. Широкова И.Э. отме-

чает: «Под сетевым сообществом следует понимать формальную или неформаль-

ную группу профессионалов, объединившихся для совместной деятельности, 

направленной на личностный профессиональный рост и совершенствование 

учебно-воспитательного процесса» [10]. 

В своей работе французские исследователи Ж. Делез и Ф. Гваттари сравнива-

ют устройство сетевого общества со строением корневой системы — ризомы [1]. 

Позже данная метафора будет оценена как одно из ключевых понятий философии 

постструктурализма и постмодернизма. Само понятие «ризома» было заимство-

вано из ботаники и означает особый вид корневой системы, в которой отсутству-

ет главный стержень. Вместо этого у растения имеется ряд хаотически располо-

женных переплетенных корешков, которые, в свою очередь, постепенно отми-

рают.

В концепции, предложенной П. Бурдье, предполагается что современное об-

щество состоит из множества различных полей, разделенных по сферам деятель-

ности [12]. В определенной точке поля переплетаются и пересекаются, образуя 

точки соприкосновения — габитусы. Согласно теории П. Бурдье индивид, кото-

рый в его теории понимается как социальный агент, находясь в точке сплетения, 

способен получить новые связи с людьми из других габитусов и т. д. В единичном 

срезе пласта определенного поля, по своему строению, данная теория напоми-

нает ризому, только лишь с одним уточнением — габитусом, который появляется 

в результате трехмерного представления процесса коммуникаций. Теория П. Бур-

дье более приближена к реальности, где каждая сфера жизнедеятельности чело-

века представляет собой определенную сеть или поле, а пересечение этих полей 

образует, в свою очередь, качественно новую сеть и т. д.

Указанные концепции сетевого общества и природы сетевого взаимодействия 

являются весьма значимыми для осмысления столь многогранного понятия. Прак-

тически в любом высказывании или теории можно усмотреть зачатки сетевого 

взаимодействия, так как вся деятельность человека сводится к коммуникации и 

определенным типам социализации. Интерпретация коммуникации различными 
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социальными исследователями почти никогда не сводилась только лишь к про-

блемам, связанным с обменом информационными сообщениями. Например, 

социальную коммуникацию М. Бубер рассматривал как диалог между двоими, 

Т. Парсонс — как движение ресурсов внутри подсистем общества, Ж. Бодрийяр — 

как экономические обмены, К. Леви-Стросс и Р. Барт — как трансляцию мифов, 

Э. Гидденс — как обмен взглядами в уличной сцене, Ю. Лотман — как памятни-

ки и тексты культуры [5].

Широкомасштабное внедрение современных технологий во все сферы жиз-

недеятельности приводит к формированию качественно новой отличительной 

модели образования. В данных условиях меняются роли участников образова-

тельного процесса, все большее внимание уделяется самообразованию и развитию 

за счет внутренней потребности к учению, происходит реконструкция организа-

ционно-методической составляющей образовательного процесса, создаются но-

вые условия для развития дистанционных технологий обучения. Все это позво-

ляет выработать более конкурентоспособную систему взаимодействия, сделать 

процессы управления прозрачными и создать условия для самостоятельного раз-

вития каждого участника сетевого пространства.

Считается, что Web 1.0 — аналог-ровесник понятия WWW, с которым обычно 

связывают все то, что было до Web 2.0. При этом не столь важны технические 

перемены при переходе от Web 1.0 к Web 2.0 (ajax, flash, удобные интерфейсы и 

др.), сколько изменение отношения пользователей Интернета к сайтам, форми-

рование коллективного восприятия сетевых сообществ и работа различных фо-

румов.

Первое появление термина Web 2.0 связывают со статьей Тима О’Райли “What 

Is Web 2.0” [15], в которой он объединил группу сайтов с общей тенденцией раз-

вития в рамках типологии интернет-сообществ, где основные функции напол-

нения содержанием выполняли сами пользователи платформ в процессе своей 

онлайн деятельности.

Основная идея Web 3.0 состоит в том, что интернет-пользователи начинают 

взаимодействовать друг с другом и генерировать контент коллективно. Техноло-

гии Web 3.0 позволяют проявить креативность каждого участника сети, сделать 

его вклад более значимым, распределив управление внутри сообщества согласно 

требований развития самого ресурса. Благодаря им успешно развиваются wiki 

проекты, наполняются различные медиатеки и электронные базы данных, а ис-

пользование таких лицензий, как Creative Commons позволяет, легально исполь-

зуя и изменяя произведения других, создавать свои более совершенные продукты, 

что максимально увеличивает возможности для творческой деятельности в циф-

ровом мире, развивать обмен в Интернете и инновации [6]. Маковеева В.В. от-

мечает: «Однако сложность развития современной системы управления интегра-

ционными процессами на основе сетевого взаимодействия в настоящее время 

состоит в том, что в зарубежной и отечественной литературе отсутствуют серьез-

ные исследования, посвященные проблемам развития межорганизационных се-

тей, экономических и институциональных основ их функционирования» [4].

Если попытаться кратко охарактеризовать философию каждой из эпох, то мож-

но выделить следующие особенности:
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– Web 1.0 — основным объектом является информация, интернет-пользова-

тели напрямую обращаются к сайтам, которые созданы сравнительно небольшой 

группой веб-разработчиков, большинство пользователей выступают в роли по-

требителей информации;

– Web 2.0 — основным объектом становится не информация в чистом виде, а 

взаимодействие между интернет-пользователями, помимо веб-разработчиков 

появляются авторы из числа интернет-пользователей, содержание становится 

богаче, пользовательские интерфейсы становятся проще и доступнее;

– Web 3.0 — основным объектом становится прямое и личное взаимодействие 

с сетью, взаимодействие между интернет-пользователями строится на основе 

семантической паутины, вместо используемого текстового анализа документов, 

представляющей собой сеть над сетью, содержащей метаданные о ресурсах всей 

сети.

Не успел Web 3.0 полноценно укорениться, как уже сегодня заходит речь о Web 

4.0. Данный этап, по мнению большинства исследователей, выйдет за рамки ин-

формационных технологий и будет представлен в виде синергии социальных и 

виртуальных инструментов, базирующихся на гуманитарных областях (филосо-

фия, социология, экономика, экология, здравоохранение, психология, право 

и др.).

Из перечисленных аспектов функционирования сетевых сообществ становит-

ся понятным, что для работы и профессионального развития современному пе-

дагогу необходимо постоянное совершенствование методик и форм обучения. 

Ему следует проводить интеграцию накопленного педагогического опыта зару-

бежных коллег, следить за развитием информационно-коммуникационных тех-

нологий в своей сфере деятельности, при этом поэтапно успешно внедрять по-

ступающие изменения, пропуская их сквозь призму собственного опыта и знаний. 

В совокупности данные направления реконструируют сам процесс преподавания, 

и учителю уже невозможно, отрываясь от ежедневных занятий в школе, следить 

и успешно внедрять их. В данном случае возникает нехватка времени, а зачастую, 

и коллег, поблизости занимающихся поиском в той же области знаний. В данном 

случае лучшим помощником учителя становится Интернет и многочисленные 

инструменты сетевого взаимодействия.

Онлайн сетевые сообщества как продукт современных информационных тех-

нологий в образовании уже давно вышли за рамки влияния одной отдельно взя-

той научной области, ранее зачастую ассоциированную только с информатикой 

или, в лучшем случае, ее отдельными направлениями. Сегодня это мощный ин-

струмент, требующий более глубокого осмысленного педагогического анализа. 

Значимость изучения педагогических аспектов функционирования онлайн сете-

вых сообществ заключается также в потребности формирования единой логиче-

ской модели функционирования и оценки значимости роли онлайн сетевых со-

обществ в педагогической деятельности.

Переход к дистанционным формам обучения и увеличение роли самообразо-

вания в процессе обучения актуализируют тему исследования, посвященную из-

учению аспектов функционирования онлайн сетевых сообществ. Современный 

этап развития общества, характеризующийся сменой социокультурных парадигм, 
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переоценкой сложившейся системы ценностей и поиском новых форм взаимо-

действия, требует новых качественных изменений во всех сферах жизнедеятель-

ности. Сегодня становятся важными не сами знания в их энциклопедическом 

значении, а умения их применять на практике, умения правильно принимать 

решения при определенных критических условиях. Интеллектуальная сфера де-

ятельности человека становится разнообразной и насыщенной. Вузы готовят спе-

циалистов, знания которых устаревают к моменту их выхода на рынок труда, а 

появление новых профессий и необходимых профессиональных качеств стано-

вится неуправляемым детищем прогресса новых информационно-коммуника-

ционных технологий. Население планеты все больше времени проводит в онлайн 

режиме, начинает вырабатываться определенная сетевая зависимость, о суще-

ствовании которой можно и не догадываться, но с помощью анализа принципов 

взаимодействия с сетью и поведением человека определить его тип и выявить 

архитектуру сети. Все эти процессы весьма многогранны и уже сегодня требуют 

детального исследования специалистами различных научных знаний.

Исследование педагогических аспектов онлайн сетевых сообществ позволило 

выявить генезис проблем развития сетевых сообществ как педагогического фе-

номена в процессе социализации, провести философское осмысление первопри-

чины формирования и развития сетевых взаимоотношений в обществе. Благо-

даря исследованию работ в различных научных направлениях, таких как фило-

софия, психология, социология, математика, педагогика и др., удалось выявить 

основные закономерности функционирования педагогических сообществ, кри-

терии их эффективного функционирования и влияние участников на жизненный 

цикл сетевых сообществ.

Рассмотренные научные теории на протяжении всего периода развития со-

обществ позволяют выделить содержание концепций педагогического осмысле-

ния природы сетевых взаимодействий на различных этапах истории их форми-

рования. В частности, в работах ученых эпохи Web 1.0, который зачастую относят 

к базовому взаимодействию пользователя с сайтами без формирования какой-

либо социальной связи или сетевого взаимодействия, уже прослеживаются тен-

денции и потребность в формировании среды для сотрудничества. Современный 

этап развития интернет взаимодействий, отождествленный с Web 3.0, в большей 

своей части обязан развитию философского и социально-культурного понимания 

природы сетевого взаимодействия, В области развития информационно-комму-

никационных технологий между Web 2.0 и Web 3.0 нет четких отличий или из-

менений, но появилось глубинное философское осмысление развития взаимо-

действия в Интернете, предполагающего прямое и личное взаимодействие с сетью, 

при котором каждый из участников становится не просто очередным звеном в 

сложной паутине связей, а сам превращается в сеть, приобретая новые социаль-

но-культурные характеристики. Подтверждением этому служит принятие в ряде 

стран законов о деятельности блогеров, согласно которым блоги приравнивают-

ся к средствам массовой информации и подчиняются законам о СМИ. Все это 

свидетельствует об осознании человечеством значимости и важности инструмен-

тов сетевого взаимодействия в жизни.
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 Исследуя работы каждого из периодов становления и развития сетевых 

 сообществ, можно наблюдать идентичную тенденцию, схожую с работами фан-

тастов, которые описывали несуществующие технологии, а сейчас ими пользу-

ются практически каждый из нас. Исследования ученых в философском и соци-

окультурном направлениях, хотя и отстают от информационно-коммуникаци-

онных технологий, но содержат в себе значимый смысловой вклад в понимание 

потребности и природы появления онлайн сетевого взаимодействия.

Понимание содержания, методов исследования и смысла сетевого взаимодей-

ствия позволяет определить четкую грань между общественными аспектами фор-

мирования потребности в таком виде взаимоотношений и субъективным, т.е. 

опосредованным мнениями и желаниями определенного человека, находящего-

ся в социуме. Онлайн сетевые педагогические сообщества по структуре и типу 

взаимодействия представляют собой сложные системы, требующие детального 

философско-педагогического анализа с применением математических моделей 

исследования, позволяющих определить степень и глубину мотивов участников 

сообщества, плотность взаимосвязей и ряд других важных параметров.

Сетевое сообщество сегодня — это не просто связи между отдельными инди-

видами (М. Кастельс), находящимися в определенных габитусах (П. Бурдье), и 

принимающих входящие потоки (Н. Луман) определенной информации, пере-

дающиеся по корневищам ризомы (Ж. Делез и Ф. Гваттари), а нечто гораздо бо-

лее обширное и многогранное, включающее в себя элементы социокультурного, 

общественного и виртуального пространств. Онлайн сетевое взаимодействие 

имеет ряд преимуществ и недостатков наряду со сложившимися офлайн сетевы-

ми сообществами. Главным образом, их отличие заключается в иллюзорной не-

ощущаемой связи с другими участниками, многие из которых никогда не видели 

друг друга в реальной жизни.

С учетом сказанного, можно утверждать, что онлайн сетевые сообщества пред-

ставляют собой мощный инструмент, который необходимо использовать в систе-

ме образования в различных интерпретациях, а также в качестве дополнительно-

го ресурса, позволяющего внести принцип «обучение через всю жизнь» в систе-

му самообразования педагога. Дальнейшие исследования в этой предметной 

области могут быть представлены изучением адаптивных сетевых сообществ, 

позволяющих сформировать качественно новую форму взаимодействия в сети 

без разделения по характеру и природе, а также по способам управления и орга-

низации сетевых сообществ. При условии формирования успешной модели, ба-

зирующейся на принципах адаптивности и индивидуализации процесса сетево-

го взаимодействия, возможно достижение одной из целей современной системы 

образования — формирования потребности в самообразовании на протяжении 

всей жизни.
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INFLUENCE OF NETWORK COMMUNITIES AND TRANSITION 

TO WEB 3.0 ON CHANGE OF APPROACHES TO OBTAINING 

EDUCATION 

R.G. Ramazanov, V.V. Grinshkun

Moscow city pedagogical university

Sheremet’evskaja str., 29, Moscow, Russia, 127521

The article presents the genesis of network communities, the transformation of the interaction of 

participants in the evolution of this form of communication. The main characteristics and stages inherent 

in changing the formats of network interaction are described. The concept of networked communities 

is multifaceted and includes various processes of socialization: from the behaviour of people in interest 

groups to the formation of large international online communities. The evolution of such communities 

includes the transition from guest books and forums to more complex systems with many additional 

tools for networking. 

The introduction of modern technologies in all spheres of life leads to the formation of a qualitatively 

new distinctive model of education. In such conditions, the roles of participants in the educational 

process are changing, more attention is paid to self-education and development at the expense of the 

internal need for learning, the organizational and methodological component of the educational process 

is being reconstructed, and new conditions are created for the development of distance learning 

technologies. All this allows us to develop a more competitive system of interaction, make management 

processes transparent and create conditions for the independent development of each participant in 

the network space. 

Online network communities are a powerful tool that must be used in the education system in 

various interpretations, and as an additional resource that allows the principle of “lifelong learning” 

to be introduced into the teacher’s self-education system.

Key words: network communities, Web 3.0, online interaction, informatization of education

REFERENCES

[1] Delez Zh., Gvattari F. Rizoma. Filosofija jepohi postmoderna [Philosophy in the postmodern era]: 

sb. perevodov i referatov. Minsk: Krasiko-Print, 1996. Pp. 7—31.

[2] Grinshkun V.V., Dimov E.D. Principy otbora soderzhanija dlja obuchenija studentov vuzov 

tehnologijam zashhity informacii v uslovijah fundamentalizacii obrazovanija [Principles of selection 

of contents for teaching students the technologies of information protection in the conditions of 



Ramazanov R.G., Grinshkun V.V. RUDN Journal of Informatization in Education, 2018, 15 (1), 89—100

99DIDUCTIC ASPECTS OF EDUCATION INFORMATIZATION

fundamentalization of education]. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Serija 

«Informatizacija obrazovanija» [Bulletin of the Russian university of friendship of the people. 

“Education Informatization” series]. 2012. No. 3. Pp. 38—45.

[3] Kastel’s M. Galaktika Internet: Razmyshlenija ob Internete, biznese i obshhestve [The Internet 

Galaxy: Reflections on Internet, business and society]. Ekaterinburg: U-Faktorija, 2004. 328 p.

[4] Makoveeva V.V. Setevoe vzaimodejstvie — kljuchevoj faktor razvitija integracii obrazovanija, nauki 

i biznesa [Network interaction — a key factor in the development of integration of education, 

science and business]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Tomsk state 

University]. 2012. Pp. 163—166.

[5] Nazarchuk A.V. Ideja kommunikacii i novye filosofskie ponjatija XX veka [The idea of communication 

and new philosophical concepts of the XXth century]. Voprosy filosofii [Questions of philosophy]. 

2011. No. 5. Pp. 157—165.

[6] Ramazanov R.G. Instrumenty setevogo vzaimodejstvija v professional’nom razvitii uchitelja [Tools 

of networking in the professional development of the teacher]. Vysokoe kachestvo i liderstvo v 

obrazovanii [High quality and leadership in education]: sbornik nauchnyh trudov mezhdunarodnoj 

nauchno-prakticheskoj konferencii. Astana: AOO «Nazarbaev Intellektual’nye shkoly», 2013. 

Pp. 350—353.

[7] Ramazanov R.G. www.cpm.kz — kak jeffektivnyj instrument formirovanija nezavisimogo 

pedagogicheskogo prostranstva [www.cpm.kz as an effective tool of formation of independent 

educational space]. Respublikanskaja obshhestvenno-politicheskaja gazeta «Bilim shapagaty». 

2014. 26 dekabrja.

[8] Rostovyh D.A., Smol’nikova I.A., Poljanskaja A.V., Grinshkun V.V. i dr. Podgotovka i 

professional’naja dejatel’nost’ uchitelej i prepodavatelej informatiki: kompetentnostnyj podhod 

[Training and professional activities of teachers and computer science teachers: a competency 

approach]. M.: RGSU, 2010. 240 p. 

[9] Sergeev A.N. Ispol’zovanie servisov Veb 2.0. kak sovremennyj jetap razvitija tehnologij distancionnogo 

obrazovanija [The use of Web 2.0 services. as the current stage of development of distance education 

technologies]. Izvestija Volgogradskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta [The news of 

volgograd state technical university]. 2009. Vol. 10. No. 6. Pp. 151—152.

[10] Shirokova I.Je. Setevoe vzaimodejstvie pedagogov Irkutskoj oblasti v sisteme povyshenija kvalifikacii 

v mezhkursovoj period [Network interaction of teachers of the Irkutsk region in the system of 

training in intercourse period]. Nauchnoe obespechenie sistemy povyshenija kvalifikacii kadrov 

[Scientific providing for the system of advanced training]. 2012. No. 1 (10). Pp. 94—97.

[11] Barnes J. Class and Committees in a Norwegian Island Parish. Human Relations, 1954. Vol. 7. 

Pp. 39—58.

[12] Bourdieu P. Structures, Habitus, Practices // The Logic of Practice. Polity Press, 1990. Pp. 

52—65.

[13] Hillery G.A. Definitions of Community: Area of Agreement // Rural Sociology. 1955. Vol. 20. 

No. 2. Pp. 111—123.

[14] Rheingol H. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. London: The 

MIT Press, Cambridge Massachusetts, 2000. 447 p.

[15] Tim O’Reilly. What Is Web 2.0. // Oreilly. 2005. URL: http://www.oreilly.com/pub/a/web2/

archive/what-is-web-20.html (дата обращения: 02.11.2016).

[16] Van Dijk J. The network society: social aspects of new media. London: Sage Publications, 2006. 

304 p.

[17] Wellman В. Physical place and cyberplace: the rise of networked individualism // International 

Journal of Urban and Regional Research, 2001. Vol. 25. No. 2. Pp. 227—252.

[18] Williams R. Keywords. A vocabulary of culture and society. London: Helm, 1976. 286 p.

Article history:
Received: 13 September, 2017

Accepted: 30 October, 2017



Рамазанов Р.Г., Гриншкун В.В. Вестник РУДН. Серия: Информатизация образования. 

2018. Т. 15. № 1. С. 89—100

100 ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

For citation:
Ramazanov R.G., Grinshkun V.V. (2018) Influence of network communities and transition to Web 3.0 
on change of approaches. RUDN Journal of Informatization of Education, 15 (1), 89—100. DOI 
10.22363/2312-8631-2018-15-1-89-100

Bio Note:
Ramazanov Rinat Giniyatovich, applicant of the chair of Informatization of education Moscow 

city pedagogical University. Contact information: e-mail: r.ramazanoff@gmail.com

Grinshkun Vadim Valeryevich, doctor of pedagogical sciences, full professor, head of the department 

of informatization of formation of the Moscow city pedagogical university. Contact information: 

e-mail: vadim@grinshkun.ru



101

2018   Vol. 15   No. 1   101—106

http://journals.rudn.ru/informatization-education

RUDN Journal of Informatization in Education

Вестник РУДН. Серия: Информатизация образования

FORMATION OF INFORMATION EDUCATIONAL MEDIUM

DOI 10.22363/2312-8631-2018-15-1-101-106

УДК 377

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ БЛОКЧЕЙН 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
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В статье вводятся основные определения и понятия технологии блокчейн, резюмируются, 

обобщаются и преломляются к образовательным организациям. Предлагаются определенные 

варианты и направления для расширения использования технологии блокчейн для взаимо-

действия с внешними подрядчиками и партнерами. Излагаются возможности привлечения 

технологии блокчейн для повышения конкурентоспособности образовательной организации 

за счет повышения уровня собственной безопасности, повышения инвестиционной привле-

кательности и увеличения маркетинговой мощности. Приведен список возможных направ-

лений для использования технологии блокчейн для процессов, протекающих внутри образо-

вательных организаций, безопасность которых можно существенно повысить. Описаны по-

ложительные аспекты использования корпоративного блокчейн в образовательной 

организации. 

Ключевые слова: управление образовательной организацией, криптовалюта, корпоратив-

ный блокчейн, блокчейн в образовании

В настоящее время большое внимание уделяется технологиям безопасности 

во всех сферах деятельности человека: передаваемые данные шифруются и за-

щищаются как на аппаратном уроне (электронно-цифровые подписи), так и на 

программном уровне (шифрование информации), обновляется нормативная база 

о персональных данных и особенностях работы с ними. 

Одна из современных технологий, которая позволяет обеспечить беспреце-

дентно высокий уровень безопасности называется «блокчейн» (Blockchain). Ее 

определяют так:

– распределенную базу данных, у которой устройства хранения данных не 

подключены к общему серверу. Эта база данных хранит постоянно растущий спи-

сок упорядоченных записей, называемых блоками. Каждый блок содержит мет-

ку времени и ссылку на предыдущий блок [7];

– выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная 

цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. Чаще всего копии 

цепочек блоков хранятся и независимо друг от друга (чрезвычайно параллельно) 

обрабатываются на множестве разных компьютеров [4];

– это определенная организация хешчейнов внутри другого хешчейна. Внеш-

ний хешчейн должен быть основан на наборе правил, которые создают баланс 
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между удобством использования, простотой, стимулом, доверием и полномочи-

ями [3].

Резюмируя представленные определения получим, что технология блокчейн 

является децентрализованным математическим алгоритмом, обеспечивающим 

доверие при осуществлении сделки между двумя любыми субъектами в среде без 

доверия, исключающим ее подделку, подтверждающим ее легитимность, служа-

щим гарантом ее достоверности и безопасности.

Любой математический алгоритм нуждается в вычислениях. На сегодняшний 

день для организации таких вычислений в глобальном масштабе используются 

особым образом сконфигурированные аппаратные платформы с установленных 

на них специализированным программным обеспечением. Алгоритм блокчейн 

имеет открытый исходный код и доступен для свободного скачивания [1; 6], что 

позволяет дорабатывать его под свои задачи полностью законно.

Варианты использования такого алгоритма для повышения безопасности работы 
в системе образования и образовательных организациях следующие. Образовательная 

организация есть место пересечения инертной системы образования и быстро-

развивающейся технологической сферы. В образовательные организации при-

ходят новые технологии (электронные дневники и журналы, месседжеры и др.) 

которые прочно закрепляются для использования всеми участниками образова-

тельного процесса.

Представим возможность запуска корпоративного блокчейн-проекта в обра-

зовательной организации. Это подразумевает использование специальных вир-

туальных монет (токенов) для подтверждения выполнения безопасных транзак-

ций. С учетом открытости исходного кода, можно сделать индивидуальные то-

кены для образовательной организации, придумать для них название и 

использовать внутри образовательной организации.

На поверхности лежит первый вариант применения корпоративного блокчей-

на — оплата за выполненную работу или предоставленные услуги. В образова-

тельной организации выполняется большое количество разнообразной работы: 

написание публикаций, проведение уроков, проведение мероприятий, участие в 

конкурсах, подготовка к совещаниям, приглашаются преподаватели из других 

организаций для чтения лекций и семинаров и др. За каждый тип выполненной 

работы можно назначить тип и объем «вознаграждения». В настоящее время при-

вычным инструментом «вознаграждения» служит национальная валюта. Основ-

ная ее задача, как финансового инструмента, является обеспечение асинхронно-

го обмена ценностями между людьми [5; 8—12]. Существуют другие варианты 

получения выгоды в отсроченном по времени варианте — лояльность, преферен-

ции, дополнительные ресурсы и др. Токены могут быть использованы в рамках 

образовательной организации в качестве такого-же инструмента.

С одной стороны, использование национальной валюты — максимально при-

вычный инструмент. С другой стороны, существует вопрос о ее безопасности и 

подделке. Использование технологии блокчейн в качестве альтернативы обычным 

денежным знакам в рамках образовательной организации имеет ряд следующих 

преимуществ:

1) их невозможно подделать — все токены уникальны, что в разы увеличивает 

уровень безопасности;
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2) их нельзя потратить дважды — это исключается технологией блокчейн;

3) их использовать так же просто, как сделать банковский перевод — поддер-

живаются все современные технологии, что так же увеличивает безопасность;

4) фиксируются все их движения — за подтверждением возможности их ис-

пользования следит математический алгоритм, что еще больше повышает безопас-

ность.

Использовать такие токены могут все участники образовательного процесса — 

учащиеся, их родители и преподаватели. Также возможна их продажа тем, кто 

хочет взаимодействовать с образовательной организацией — внешние подрядчи-

ки, любые службы или предприниматели. Таким образом будет привлечено до-

полнительное финансирование в образовательную организацию и появится воз-

можность расширить количество и качество предоставляемых услуг.

Отдельной возможностью для привлечения дополнительного финансирования 

используется процесс закупки токенов. Информация о таком процессе публику-

ется на сайте образовательной организации как новость. В таком случае внешние 

покупатели приобретают функциональные токены за обозначенную сумму на-

циональной валюты. Токены создаются в корпоративном блокчейне и могут быть 

использованы только их владельцами. Их рыночная цена может расти при повы-

шении популярности образовательной организации и увеличении привлеченных 

партнеров. Они могут быть в последствии перепроданы или на них можно полу-

чить услуги в образовательной организации. Положительные аспекты использо-

вания такого подхода:

– образовательная организация получает дополнительное финансирование;

– владельцы токенов могут рассчитывать на получение услуг в определенной 

образовательной организации или организациях-партнерах;

– расчеты производятся существенно быстрее, чем через банковские системы;

– все расчеты максимально безопасны и прозрачны;

– вся информация о переводах всегда доступа и открыта, что повышает ее на-

дежность и исключает вариант подмены или двойного использования;

– исключается использование наличных денег из образовательной организа-

ции, что может снижать уровень мошенничества и детской агрессии.

На лицо существенное повышение финансовой безопасности образовательной 

организации.

В случае заключения партнерских договоров со сторонними организациями, 

появляется возможность оплачивать их услуги токенами, полученными в обра-

зовательной организации, обеспечивая тем самым еще большую безопасность 

средств, а также их целевое использование. Примеры таких взаимовыгодных вза-

имодействий: служба такси и перевозок — аренда машин для организации транс-

фера; индивидуальные предприниматели и магазины — аренда или покупка ком-

пьютерной, офисной, вычислительной техники для проведения мероприятий, 

обновления парка компьютерной техники; отели и гостиницы — аренда номеров 

и недвижимости для проживания и проведения мероприятий, социальная арен-

да жилья для преподавателей; службы общественного питания (кафе и рестора-

ны) — организации обедов и банкетов; книжные магазины — обновления учебной 

и учебно-методической литературы; краудфандинговые площадки — развития 
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инновационных стартап-проектов и др. С учетом развития и успешной реализа-

ции проекта есть возможность выхода на глобальные биржи, тем самым расширяя 

круг своих клиентов.

Технологию блокчейн отличает то, что однажды попавшая в нее информация 

не может быть удалена. На основании такого подхода появляется возможность 

ее использования в отличных от финансовых дел областях, в которых требуется 

максимальное обеспечение безопасности и надежности, например:

– регистрация входящих писем и документов;

– учет внутренних документов;

– ведение портфолио обучающихся;

– ведение портфолио преподавателей;

– использование сервисов виртуальной телефонии;

– регистрация поданных на поступление документов;

– учет оценок в журнале;

– результаты государственных аттестаций;

– учет выпускников образовательной организации;

– регистрация и учет пользователей в информационном пространстве обра-

зовательной организации;

– проведение и контроль рекламных компаний образовательной организации.

Современные технологии открывают для образовательных организаций боль-

шие перспективы в области безопасности внутренних процессов образовательных 

организаций [1; 2]. Возможности корпоративного и коллективного использования 

технологий блокчейн могут стать не только инструментом безопасности, но и 

могут стать мощным маркетинговым инструментом для привлечения обучаю-

щихся. 
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ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ

А.В. Иванов

Московский городской педагогический университет

Шереметьевская ул., 29, Москва, Россия, 127521

В статье акцентируется внимание на то, что потребность в образовании — это непрерывный 

и постоянный процесс, поэтому в любое время в любом месте доступ к нему становится не-

обходимостью. Потребность в получении информации есть постоянно увеличивающееся яв-

ление. Образование должно удовлетворять потребности различных категорий учащихся, и 

поэтому современные информационные технологии важны для удовлетворения этой потреб-

ности. Обсуждаются требования общества, которые состоят в том, чтобы все члены этого 

общества обладали необходимым уровнем технологической грамотности. Таким образом, 

расширение доступа и снижение стоимости образования в целях достижения запланирован-

ного качества обучения возможно реализовать на основе облачных IТ-технологий. Излагает-

ся специфика облачных технологий, которая накладывает особые требования к организации 

обучения с их использованием, в том числе и управлению образовательным процессом. 

Формулируются выводы о том, что информационные и телекоммуникационные техноло-

гии, понимание возможностей облачных технологий и их влияния на эффективность управ-

ления системой образования, служат основными предпосылками для развития профессио-

нальной компетентности руководителя образовательной организации в области информаци-

онных технологий.

Ключевые слова: облачные вычисления, управление образованием, информационные тех-

нологии в образовании, информационно-образовательная среда

Информационные технологии постоянно совершенствуются, что приводит к 

увеличению образовательных проектов во всем мире. Это накладывает опреде-

ленные особенности к использованию информационных технологий в управле-

нии образованием [5; 9].

Темпы изменений, вызванные новыми технологиями, оказали значительное 

влияние на то, как люди живут, работают и отдыхают во всем мире. Новые тех-

нологии бросают вызов традиционному процессу преподавания и обучения, а 

также способам управления образовательным процессом. Информационные тех-

нологии оказывают серьезное влияние на все области учебы, развиваясь при этом 

очень активно по многим направлениям [1]. Повсеместный доступ и облачные 

технологии обеспечивают мгновенный доступ к огромному массиву данных. Все 

это позволяет не только повысить качество обучения, но и получать аналитиче-

ские данные, которые при управлении образованием позволяют оперативно при-

нимать решения. Быстрая коммуникация, а также расширение доступа к инфор-
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мационным ресурсам в домашних условиях, на работе и в учебных заведениях 

могут означать, что обучение становится действительно образованием «в течении 

всей жизни» — деятельностью, в которой темпы технологических изменений за-

ставляют постоянно оценивать сам процесс обучения.

Информационные технологии в управлении образованием могут обеспечить 

ряд преимуществ. Вот некоторые из них.

Доступ к разнообразным учебным ресурсам. В эпоху бурного развития инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий они позволяют обеспечить 

доступ к большому количеству ресурсов, размещенных в сети Интернет, для по-

вышения эффективности и качества преподавания и формирования новой спо-

собности к самостоятельному обучению. С помощью информационных и теле-

коммуникационных технологий легко обеспечить удаленное аудиовизуальное 

обучение. Количество учебных ресурсов расширяется ежедневно [14]. И за этим 

процессом необходимо не только следить, но и управлять им. В рамках практи-

чески любой учебной программы ученикам предлагается рассматривать компью-

теры и как средства, которые будут использоваться во всех аспектах их исследо-

ваний, с одной стороны, и как объект изучения. В частности обучающимся не-

обходимо использовать новые мультимедийные технологии для обмена идеями, 

описания проектов и отчетов о своей работе и многое др. Также необходимо как 

устанавливать ограничения к доступу, так и оперативно их корректировать в про-

цессе обучения [11; 13].

Изменение модели образования. В современном мире аппаратное и программ-

ное обеспечение непрерывно развивается: увеличивается скорость работы ком-

пьютеров и скорость передачи данных (информации и знаний), их (данные) мож-

но получить в любом месте в любое время. Информационные и телекоммуника-

ционные технологии зачастую внедрялись в хорошо зарекомендовавшие себя 

модели работы и жизни, не меняя их радикально. [3]. Например, традиционный 

офис с секретарями, работающими на клавиатурах и заметками, написанными 

на бумаге с бумажным документооборотом, остается очень стабильным, даже 

если персональные компьютеры заменили пишущие машинки [2]. Система управ-

ления образовательным процессом, используя те же самые аналитические ин-

струменты, становится более мобильной, оперативной, гибкой и адаптируемой 

в изменяющихся условиях.

Обучение в любое время и в любом месте. Современные компьютеры обладают 

такими характеристиками, которые позволяют учиться в любое время и в любом 

месте, независимо от того, день или ночь, в какой стране находится обучаемый, 

какой язык является родным. Все это накладывает свои особенности и на управ-

ление образовательным процессом и контролю за ним [7].

Совместное обучение. Использование современных информационных и теле-

коммуникационных технологий существенно упростило удовлетворение обра-

зовательных запросов, а также способы получения образования: обучение в не-

больших группах или в огромных аудиториях. С помощью технологий онлайн 

появилась возможность объединяться для выполнения проекта, или решения 

поставленной задачи. Эффективные почтовые системы, IP телефония, различные 
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системы записи и воспроизведения учебного материала, основанные на исполь-

зовании телекоммуникационных технологий, играют все более заметную роль в 

осуществлении образования в новом тысячелетии [6; 8]. Сеть Интернет и содер-

жание образовательных электронных ресурсов доступны многим школьникам 

для выполнения совместных исследовательских проектов [4].

Мультимедийный подход к образованию. Исследования в области психологии 

обучения предполагают, что расширение использования мультимедийных обра-

зовательных электронных ресурсов в образовании имеет ряд существенных пре-

имуществ. Современное обучение, основанное на расширение зоны восприятия 

учебной информации, затрагивают и процессы памяти, и процессы формирова-

ния понятий. Однако не следует забывать, что процесс восприятия информации 

человеком имеет физиологические ограничения: ограниченное количество ин-

формации одновременно; выбор и восприятие информации зависит от прошло-

го опыта. Многочисленными исследованиями доказано, что при прочих равных 

условиях, информация лучше воспринимается, если она принимается одновре-

менно в двух модальностях (например, зрительная информация и слуховая), а не 

в одной модальности. Кроме того, обучение становится более продуктивным в 

том случае, когда учебный материал особым образом организован, причем эта 

организация материала должна быть очевидна для обучающихся. Все это свиде-

тельствуют о ценности и значимости мультимедийного подхода в организации 

образовательного процесса [9]. Такой подход может существенно повлиять на 

качество и эффективность обучения.

Аутентичная и актуальная информация. Информация и данные, доступные в 

сети, должны быть истинными и актуальными [1]. Сеть Интернет и различные 

другие компьютерные сети работают с общими стандартами и позволяют поль-

зователям не только получать достоверную и актуальную информацию, но еще и 

предоставляют возможность осуществлять совместную работу по созданию, кор-

ректировке и распространению информации.

1. Интернет-библиотека. Сеть Интернет поддерживает больше количество 

различных видов услуг, получаемых пользователем в электронном виде, одной из 

которых является онлайн-библиотека. Любой человек может получить доступ к 

любым библиотечным хранилищам [13]. Все больше данных оцифровываются 

каждый день и размещаются в свободном доступе. В процессе обучения можно 

предложить использовать телекоммуникационные технологии как для обмена 

идеями, так и для описания проектов, представления информации о проведенном 

исследовании [12]. Для этого необходимо выбрать информационную среду вза-

имодействия, наиболее подходящую для поставленной задачи: передачи своего 

опыта, структурирования информации и объединения различных данных в целях 

создания многомерного документа.

2. Дистанционное обучение. Дистанционное обучение — метод обучения на рас-

стоянии. Телекоммуникационные технологии конца XX века, особенно интерак-

тивные, открывают новые возможности, как индивидуальные, так и коллектив-

ные, для расширения удаленного обучения. Потребность в котором в последние 

году существенно возрастает. Дистанционное обучение приходит на смену сме-
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шанному обучению и наиболее распространенному, хотя и ограниченному в пе-

дагогических средствах, заочному обучению [10]. Появление повышенного спро-

са на удаленный доступ к получению образования за счет использования инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий связано, с одной стороны, 

снижением затрат на одного учащегося, а, с другой стороны, существенной эко-

номией времени [1]. Независимо от причин, дистанционное обучение существен-

но расширяет доступ к получению образования обучаемых, неспособных по ка-

кой-либо причине (наличие определенного учебного курса, географическая уда-

ленность, семейные обстоятельства, особые возможности здоровья) получать 

образование традиционным (очным) способом, а некоторые просто предпочи-

тают учиться и работать из дома.

3. Доступ к образованию для людей с ограниченными возможностями. Телеком-

муникационные технологии привели к кардинальным изменениям в жизни лю-

дей с ограниченными возможностями. Современные информационные техно-

логии предоставляет разнообразное как аппаратное, так и программное обеспе-

чения для организации эффективного обучения таким людям. Если раньше 

возникали существенные трудности в получении качественного и современного 

образования (требовалась помощь особым образом подготовленных специали-

стов), то в настоящее время такие барьеры существенно снижены. Для людей с 

ограничениями здоровья чрезвычайно важным становиться интеграция инфор-

мационных технологий как в процесс обучения, так и в процесс их постоянной 

жизни: с одной стороны, необходимость научиться использовать информацион-

ные технологии как возможное средство, позволяющее ему работать в будущем, 

так и существенно изменить качество собственной жизни, с другой стороны.

Таким образом, информационное общество все больше накладывает отпечаток 

на организацию, осуществление и управление системой образования. За послед-

ние годы существенно возросла и скорость обмена информацией, и скорость об-

мена знаниями. Этот факт требует соответствующей реакции. Все более высокие 

требования предъявляются к квалификации педагогов в области эффективного 

использования информационных и телекоммуникационных технологий, исполь-

зования их в управлении образовательным процессом, образовательной органи-

зацией, понимания роли, места информационных технологий, а также послед-

ствиях их внедрения [3; 15]. Эффективное управление, обработка, координация 

и администрирование всех ресурсов образовательной организации на основе при-

менения информационных и телекоммуникационных технологий, является ре-

шающим для ее конкурентоспособности. 
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REVIEW OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND THEIR 

IMPORTANCE IN THE EDUCATIONAL DIRECTORY OF EDUCATION

A.V. Ivanov

Moscow city pedagogical university

Sheremetyevskaya str., 29, Moscow, Russia, 127521

The article focuses on the fact that the need for education is continuous and ongoing process 

therefore anytime anywhere access to it is becoming a necessity. The need for information is constantly 

increasing phenomenon. Education should meet the needs of different groups of learners, and therefore, 

modern information technologies are important to meet this need. Discusses the requirements of 

society, which consist in the fact that all the members of this society have the necessary level of 

technological literacy. Thus, increasing access and reducing the cost of education with the aim of 

achieving the planned quality of education possible to implement cloud-based IT technologies. Sets 

out the specifics of cloud computing, which imposes special requirements for training in their use, 

including the management of educational process. 

Draws conclusions about what information and communication technologies, understanding the 

capabilities of cloud technologies and their impact on the management efficiency of the education 

system, are the main prerequisites for the development of professional competence of the head of the 

educational organization in the field of information technology.

Key words: cloud computing, education management, information technologies in education, 

information and educational environment
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ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
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Робототехника в рамках предмета «Технология» входит в учебный план отечественных 

школ. Этот факт трансформирует робототехнику из предмета дополнительного образования 

в полноценный учебный предмет школьной программы. Введение робототехники в учебный 

план российских школ требует существенных изменений в системе подготовки педагогов, 

которые будут обучать школьников данной дисциплине. Подготовка педагогов к обучению 

школьников робототехнике осуществляется, как в рамках программ подготовки магистров в 

педагогических вузах, так и в рамках различных курсов повышения квалификации. Разные 

страны осуществляют такую подготовку по-разному. 

В одних странах подготовка учителей робототехники финансируется государством, в дру-

гих — за счет частных инициатив. Миссией большинства зарубежных образовательных орга-

низаций является использование мотивационных эффектов робототехники для активизации 

школьников и привлечения их к STEM-образованию. Многие производственные компании 

не только продают робототехническое оборудование, но и готовят методические и учебные 

материалы для реализации технологии STEM-образования, а также создают электронные об-

разовательные ресурсы, учебные программы, онлайн-уроки, оценочные материалы и многое 

др. Обучение педагогов и школьников, при этом базируется на оборудовании, которое про-

изводят такие компании. 

Ключевые слова: робототехника, программирование, творчество, обучение робототехнике

Робототехника признана эффективным средством инженерного образования 

школьников во всем мире. Для привлечения детей к техническому творчеству и 

стимулирования развития инженерного мышления необходимы квалифициро-

ванные специалисты, компетентные не только в программировании, но и в элек-

тронике, в методике преподавания, педагогике и психологии. Задача педагоги-

ческих вузов и организаций среднего профессионального образования — под-

готовить специалистов для работы со школьниками в свете новых тенденций, 

стандартов и требований. 

В России с 2015 года робототехника в рамках предмета «Технология» входит в 

учебный план школы. Этот факт трансформирует робототехнику из предмета до-

полнительного образования в полноценный учебный предмет школьной про-

граммы. Это означает, что перед школами стоит задача поиска компетентных 

специалистов, готовых не только вести занятия по обсуждаемой дисциплине, но 

и решать глобальные задачи, стоящие перед системой образования.
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Создание в школе инженерных классов, введение предмета «Робототехника» 

в учебный план школы, внедрение нового оборудования и оснащенных по-новому 

школьных классов, появление направлений внеурочной деятельности и допол-

нительного образования, связанных с информационными технологиями и робо-

тотехникой — все это требует обеспечения высокого уровня преподавания ново-

го предмета [1]. А это невозможно без подготовки квалифицированных кадров.

Овсяницкий Д.Н. считает, что вести робототехнику и связанные с ней дисци-

плины «должны преподаватели вузов или инженеры с огромным опытом и педа-

гогическим призванием или очень толковые педагоги». Это оправданно, если 

речь идет о дополнительном образовании, когда кружки по робототехнике еди-

ничны, и туда приходят ребята с достаточной подготовкой в области механики, 

программирования и электроники. Но поскольку теперь робототехника — это 

школьная дисциплина, то как найти такое количество инженеров, которые го-

товы идти работать в школы, и которые компетентны как педагогические работ-

ники?! Альтернатива одна — необходимо готовить «очень толковых педагогов».

На сегодняшний день в нашей стране нет специальности «Педагог по робото-

технике» и нет такой программы подготовки в бакалавриате. Ряд педагогических 

вузов в стране ввели программу магистерской подготовки по направлению «Ро-

бототехника, мехатроника и электроника в образовании». Однако не каждый 

учитель информатики или физики готов поступать в магистратуру, ведь такая 

подготовка требует массу времени и сил от учителя, который и так колоссально 

загружен. К тому же, количество мест для поступления ограничено.

На сегодняшний день на базе Армавирского государственного педагогическо-

го университета создана инновационная площадка, которая занимается созда-

нием системы непрерывного научно-технического развития детей и молодежи 

образовательных организаций в области образовательной робототехники. Пло-

щадка этого университета готовит педагогов для кружков и центров дополнитель-

ного образования [3].

Другие пути подготовки — курсы повышения квалификации и самообразова-

ние.

В России, начиная с 2012 года, регулярно проводятся разнообразные курсы 

повышения квалификации, которые организуют Российская организация об-

разовательной робототехники, Президентский физико-математический лицей 

№ 263 в Санкт-Петербурге и др.

Среди наиболее актуальных можно выделить такие курсы повышения квали-

фикации:

– «Преподавание основ робототехники в начальной школе с использованием 

Lego Education WeD», «Преподавание основ образовательной робототехники с 

помощью Lego Mindstorms EV3», (организатор: ИНТ) [4];

– «Основы работы с Lego Mindstorms EV3 и его применение в урочной и вне-

урочной деятельности средней школы», «Методика работы с WeDo/WeDo 2.0», 

«Программируем с Ардуино: основы работы со скетчами», «Основы образова-

тельной робототехники» (организатор: фгос-игра.рф) [6];

– в Центре педагогического мастерства «Робототехника. Основы программи-

рования в LabView», «Базовый курс робототехники на языке Robolab», «Основы 
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робототехники» (организатор: Центр Педагогического Мастерства совместно с 

ФМЛ № 239) [7];

– «Методика преподавания робототехники на базе конструктора ТРИК» (ор-

ганизатор: ФМЛ № 239).

Курсы повышения квалификации реализуются в различных форматах. Есть 

традиционные очные курсы длительностью от 4-х дней с ежедневными заняти-

ями до нескольких месяцев с занятиями 1 раз в неделю. Существуют дистанци-

онные курсы с полностью самостоятельным обучением. Контроль при таком виде 

обучения осуществляется с помощью тестов после каждой темы и итогового теста 

в конце всего курса. Есть курсы, построенные на системе вебинаров. В таком 

формате обучения у слушателей есть возможность задавать вопросы педагогу и 

обсуждать сложные моменты занятия онлайн. Контроль выполнения заданий 

также осуществляется педагогом курса.

Существуют также видеолекции по робототехнике, созданные педагогами-

энтузиастами. Например, курс лекций О. Горнова по работе с конструктором Vex 

IQ можно свободно найти в сети Интернет. 

Такая точечная подготовка специалистов — лишь локальная мера. Для решения 

проблемы подготовки кадров необходимы более глобальные решения.

Проблема подготовки кадров волнует все страны, в которых робототехника 

набирает популярность. 

Так, в частности, в 2000 году в США финансируемый NASA Национальный 

инженерный центр робототехники (NREC), который был частью Института ро-

бототехники Карнеги-Меллона, запустил проект робототехнического лагеря для 

детей. Идея оказалась настолько удачной, что директор NREC Д. Барес решил 

создать Академию робототехники Института Карнеги-Меллона (CMRA). Перво-

начально финансирование CMRA осуществляли AT&T, фонды ALCOA, Heinz и 

Grable. Миссией CMRA заключалась в использовании мотивационных эффектов 

робототехники для активизации школьников и привлечения их к STEM-

образованию. 

Параллельно с работой со школьниками Академия совместно с преподавате-

лями Института Карнеги-Меллона разрабатывала программы подготовки педа-

гогов по робототехнике.

В последующие годы CMRA разработала комплекс учебных программ для об-

учающихся от 10 до 17 лет, который включал вводные учебные программы по 

программированию роботов среднего уровня для аппаратных платформ LEGO, 

VEX и Arduino, учебные материалы по программированию на языках LEGO 

ROBOLAB™, LEGO NXT-Graphical, LEGO EV3-Graphical, ROBOTC, ROBOTC 

Graphical и LabVIEW. В состав учебного плана были включены уроки по вводным 

программам на основе промежуточного уровня, математике роботов, науке о ро-

ботах и регистрация данных, а также вводная инженерия среднего уровня. CMRA 

также разработала материалы и рекомендации для организации лагеря по робо-

тотехнике, а также проводила многочисленные конференции учителей робото-

техники [9].

С 2000 года и до настоящего времени CMRA организует робототехнические 

соревнования, проводит курсы, тренинги и конференции по подготовке учителей, 



Ionkina N.A. RUDN Journal of Informatization in Education, 2018, 15 (1), 114—121

117FOREIGN EXPERIENCE OF INFORMATIZATION OF EDUCATION

разрабатывает учебные планы и обучающие материалы. Академия совместно с 

партнерами проводит исследовательскую работу по применению робототехники 

в качестве организующего фактора при вовлечении в STEM и оценке эффектив-

ности применения робототехники. В этой связи можно отметить работы таких 

исследователей, как Flot J., Higashi R., McKenna J., Shoop R., Witherspoon E., 

Liu A., Alfieri L., Newsom J. и др. [11; 13].

Команда CS-STEM включает следующих партнеров.

1. Университет Карнеги-Меллона, Школа компьютерных наук.

2. Университет Карнеги-Меллона, Институт взаимодействия человека и ком-

пьютера.

3. Команда Карнеги Меллона Alice Team.

4. Центр развлекательных технологий.

5. Университет Питтсбурга, Центр исследований и развития обучения.

В настоящее время CMRA тренирует и сертифицирует более 100 000 учителей 

в период проведения недельных летних лагерей и посредством онлайн-кур-

сов. Учителя не обязаны проходить итоговый сертификационный тест, который 

требуется для получения сертификата, но большинство педагогов решают прой-

ти тестирование.

При обучении студентов и подготовке учителей Академия придерживается 

принципа, что робототехника — это не самоцель, а средство. Поэтому различные 

исследования направлены на изучение эффективности применения робототех-

ники при обучении программированию, математике, физике, геометрии и др. 

Например, исследование Э.М. Силк из Университета Питтсбурга, концепция 

Э.М. Силк и К.Д. Щун и другие [16; 17].

Наряду с CMRA подготовку учителей по робототехнике в США осуществляет 

компания Paralaxx [14], которая предлагает учителям и педагогом дополнитель-

ного образования курсы различного уровня. Уже несколько лет компания не толь-

ко продает оборудование, но и готовит методические и учебные материалы для 

реализации технологии STEM-образования, а также создает электронные обра-

зовательные ресурсы, учебные программы, онлайн-уроки, оценочные материалы 

и многое др. Обучение базируется на оборудовании, которое производит компа-

ния, и которое широко используется инженерами, студентами и радиолюбите-

лями.

На основе программы, разработанной Институтом Карнеги-Меллона, в 2014 

году в южно-китайском Сиане, который является центром авиакосмической про-

мышленности Китая, была основана компания China RobotC. Миссия компа-

нии — обучение школьников и студентов робототехнике, а также подготовка пре-

подавателей робототехники для школ и колледжей. Подготовка учителей вклю-

чает в себя очные курсы и онлайн обучение для слушателей из отдаленных 

районов Китая [18].

Робототехника развивается и в Европе. Crea Robotics Education в Испании — 

это компания, которая организует курсы подготовки учителей робототехники и 

3D-печати, создает учебный контент и готовит тренеров для подготовки к сорев-

нованиям. CREA учреждена Департаментом инженерных систем и автоматики 
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Мадридского университета Карлоса III, в частности, в рамках исследовательской 

группы RoboticsLab.

Помимо подготовки учителей компания реализует внеклассные курсы, летние 

мероприятия по учебной робототехнике и 3D-печати, организует занятия для 

детей и подростков, а также проводит подготовку инструкторов Мадридского 

общества по теме «Технологии, программирование и робототехника» [10]. Ком-

пания работает в сотрудничестве с Robocampeones — студенческим робототехни-

ческим турниром, а также консорциумом Robocity2030.org — научной организа-

цией, цель которой — решение разнообразных задач повседневной жизни с вне-

дрением интеллектуальных роботов. Основными темами для изучения 

выступают безопасность роботов, социальные роботы, полевые роботы, спаса-

тельные роботы, роботы для окружающей среды и автономные транспортные 

средства [15]. Научные исследования на базе Robocity2030.org проводят ведущие 

испанские университеты для получения научных степеней и подготовки высших 

научных кадров.

В Швейцарии проект Thool для роботов THIMIO в школе начался в мае 2014 

года и завершится в мае 2018 года. Цель этого проекта — организация и проведе-

ние образовательных мероприятий для государственных и частных школ на ос-

нове робототехники. Этот проект финансируется Швейцарским национальным 

научным фондом (SNSF) в рамках программы АГОРА [12]. Он разработан в Ла-

боратории робототехнических систем (LSRO) Политехнической школы искусств 

Лозанны. Проект «Роботы в классе» призван мотивировать и обучать преподава-

телей внедрению технологий в школах. Для этого предлагаются тренинги и кур-

сы для учителей в Академии технических наук SATW, которые находят широкую 

поддержку во франкоязычных странах Европы.

Активно вливаются в робототехнический марафон Белоруссия и Казахстан. В 

этих странах, в основном, преобладает частная инициатива. Самая масштабная 

школа робототехники в Белорусии, которая сейчас насчитывает 40 центров по 

всей стране, создана бизнесменом И. Белевичем. «Школа робототехники» не 

только обучает детей, начиная с дошкольного возраста, но и готовит ребят к пре-

стижным международным соревнованиям и олимпиадам по робототехнике, а 

также готовит педагогов для работы в школах и своих филиалах [8].

Активное развитие STEM-образования в Казахстане подтверждается измене-

ниями в содержании школьного образования в контексте STEM в рамках Госу-

дарственной программы развития образования и науки на 2016—2019 годы.

В 2015 году по инициативе участников круглого стола «Казахстан: автомати-

зация ХХI века» была образована Казахстанская ассоциация автоматизации и 

робототехники. Задачи Ассоциации состоят в популяризации и развитии робо-

тотехники в стране, подготовке учителей для кружков и центров робототехники, 

выявлении талантливой молодежи, профессиональной ориентация. Для подго-

товки педагогов проводятся курсы повышения квалификации, мастер-классы и 

тренинги, выпускается методическая литература [5].

Подготовка учителей — важное и неотъемлемое звено в развитии образова-

тельной робототехники, а также всей системы дополнительного и школьного 

образования в области инженерии, Интернета вещей, прототипирования и дру-

гих современных трендов. Большинство учителей готовят не только к педагоги-
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ческой деятельности, но и к участию в творческих коллективах, занимающихся 

собственными разработками образовательных электронных ресурсов и других 

средств обучения [2]. Такие виды подготовки должны стать частью цельной го-

сударственной программы. Робототехнику нельзя рассматривать в качестве мод-

ного увлечения, которое скоро пройдет. Инженерно-техническое творчество и 

увлечение молодежи техникой и цифровыми технологиями — и есть та точка от-

счета, после которой страна получает профессиональных инженеров и изобрета-

телей-новаторов. 
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PECULIARITIES OF DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE 

OF TEACHERS PREPARATION TO TRAINING ROBOTICS
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Robotics within the subject “Technology” is included in the curriculum of Russian schools. This 

fact transforms robotics from the subject of additional education into a full-fledged academic subject 

of the school curriculum. The introduction of robotics into the curriculum of Russian schools requires 

significant changes in the system of training teachers who will teach students this discipline. Training 

of teachers for the training of students in robotics is carried out, both in the framework of programs for 

the preparation of masters in pedagogical universities, and within the framework of various refresher 

courses. 

Different countries carry out such training in different ways. In some countries, the training of 

teachers of robotics is financed by the state, in others by private initiatives. The mission of most foreign 

educational organizations is to use the motivational effects of robotics to activate schoolchildren and 

involve them in STEM-education. Many manufacturing companies not only sell robotic equipment, 

but also prepare methodological and training materials for the implementation of STEM-education 

technology, as well as create electronic educational resources, training programs, online lessons, 

evaluation materials and much more. Teaching teachers and schoolchildren, while it is based on the 

equipment that produces such companies.

Key words: robotics, programming, creativity, training in robotics
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Образовательный потенциал медико-биологических лабораторий российских медицинских 

вузов не реализуется в полной мере. Актуальным вопросом медицинского образования явля-

ется дополнение и замена проводимых лабораторных экспериментов виртуальными практи-

кумами, для чего необходима разработка принципиальных подходов к моделированию вир-

туальной медико-биологической лаборатории. Данная статья посвящена разработке концеп-

туальной модели виртуальной медико-биологической лаборатории.

Ключевые слова: имитационное моделирование, виртуальная реальность, медико-биоло-

гический эксперимент, виртуальная медико-биологическая лаборатория, образовательный 

процесс, информационно-образовательная среда

(Текст статьи)

… В связи с этим остро встает вопрос определения основных подходов и прин-

ципов разработки медико-биологического эксперимента (МБЭ) с целью его вос-

произведения путем моделирования в виртуальной медико-биологической лабо-

ратории (ВМБЛ) [1; 2; 3]. Разработка принципиальных подходов позволит обо-

снованно определять выбор методов и «глубины» моделирования и визуализации 

МБЭ с точки зрения их соответствия целям и задачам лабораторной работы...

* Работа выполняется в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иннова-

ционной России на 2009—2013»
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Medico-biological laboratories in Russian institutes of higher medical education do not support 

effectively the educational process. Searching of universal criteria and requirements to modeling of a 

virtual medico-biological laboratory is actual for medical education. The purpose of the article is to 

develop a conceptual model of a medico-biological experiment and principal approaches to realization 

of the model in a virtual medico-biological laboratory.
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