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Abstract. Problem statement. Artificial intelligence (AI) conversational tools like 

chat-bots, virtual assistants and dialog trainers begin to apply in education. However, 

its efficiency wasn't explored because of novelty and lack of related application experience. 

In this research an approach to conversations based on AI is considered as means to define 

reflection of educational process participants. And definition results of reflection are compared 

between an AI conversational tool and an expert's assessment in the educational process. 

Methodology. Opportunities of conversational simulations based on AI were analysed for re-

flection assessment. Behavioural markers of reflection in communication were developed as 

well as assessment procedures in online mode with AI simulations and in offline mode with 

an expert assessment. Research was provided as a part of the volunteer’s competition. There were 

65 participants of the research, students of schools and universities. Statistical processing of 

the results was performed using Pearson's criteria. Results. Weak correlation was detected 

between AI and expert assessment. Conclusion. Suggestions were offered about AI assessment 

improvement for increasing assessment precision of reflection of educational process partici-

pants from the methodological point of view as well as from AI algorithms development. 

Keywords: conversational artificial intelligence, digitalization of education, reflection 

in education, assessment tools, simulations 
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Аннотация. Постановка проблемы. Инструменты коммуникации на основе искус-

ственного интеллекта, такие как чат-боты, голосовые помощники, диалоговые тренажеры, 

уже начинают применяться в образовании. Однако эффект от их использования практиче-

ски не изучен в связи с их новизной и недостаточностью соответствующего практического 

опыта. Рассматривается подход к коммуникации на основе средств искусственного интел-

лекта, используемых для определения характеристик рефлексии участников образователь-

ного процесса, а также проводится сравнение результатов подобных процедур, осуществ-

ленных с помощью специальных систем искусственного интеллекта и экспертной оценки. 

Методология. Проанализированы возможности коммуникативных симуляций на базе средств 

искусственного интеллекта для определения характеристик рефлексии. Разработаны харак-

теристики рефлексии на материале коммуникативных процессов, а также процедуры для ее 

дистанционной оценки с помощью симуляций и очной процедуры с помощью экспертной 

оценки в образовательном процессе. Экспериментальное исследование проведено в рамках 

образовательной программы и конкурса участников волонтерского движения. Участники 

эксперимента – 65 волонтеров, школьников и студентов. Статистическая обработка резуль-

татов выполнена с помощью критерия Пирсона. Результаты. Выявлена слабая корреляция 

между определением характеристик рефлексии, осуществленным с помощью симуляций, 

и определением с помощью экспертной оценки. Заключение. Выдвинуты предположения 

об усовершенствовании подходов к определению характеристик рефлексии участников 

образовательного процесса с помощью симуляций на основе искусственного интеллек-

та для повышения точности результатов как с точки зрения организации процедуры, 

так и с точки зрения совершенствования алгоритмов искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: информатизация образования, рефлексия в образовании, ин-

струменты оценки, симуляция 
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Problem statement. Communication tools based on conversational artifi-

cial intelligence (AI) become more popular and are already used in education. 

However, results of its application are researched insufficiently. There are articles 

about AI tools application in educational programs and its influence on applica-

tion results [1‒3]. But artificial intelligence tools are often used just as a part of 

adaptive learning systems.  

AI tools are considered to be taking part in the development of metacogni-

tive skills. But some researchers consider that digitalization of education decreases 

the level of educational results and doesn’t allow the development of metacogni-

tive skills [4; 5]. It is supposed that specific instructional design work provides AI 

tools application for competences and skills development. Such work would en-

hance educational program design and quality of learning outcomes instead of 

contradicting them. It’s necessary first to research AI tools application for meta-

cognitive skills assessment to prove such a thesis.  

The research presents comparison between definition of reflection indicators 

of the participants in the educational process with simulation based on AI tools 

and with expert assessment. In conclusion discussed an issue of how to interpret 

the results and how to improve design and development of such simulations.  

The reflection concept has been intensely discussed in modern psychology 

since the middle of the 20th century. And nowadays there are a few approaches to 

define it. Both Russian and foreign scientists agree that reflection – is thinking 

about thinking [6‒9]. In Russian research proceedings of reflection essence and 

mechanism based on methodological action theory of G. Schedrovitsky, V. Zin-

chenko, V. Lefevr, Yu. Gromyko were the foundation of the reflection concept [10]. 

System-Thinking-Activity Approach representatives developed the main theses 

about what reflection is. One of the base terms was “reflective way out”. Mecha-

nism of “reflective way out” exists as the part of activity and is defined as 

“action beyond action” and it’s necessary to stop current action and “go beyond” 

it. That’s the reason why the term “way out to reflection” exists.  

N. Alexeev described the reflection mechanism as a sequence of thought 

acts. He considered following G. Schedrovitsky ideas that reflective action begins 

with the stop of current action. The next step is to trace the considered action and 

draw it like an external object. So, there are three thought acts which reflection 

based on: action stop, action tracing and action objectifying [11]. N. Alexeev 

thought that there is one more element that is needed. That element might be con-

structive and provide action redesign and improvement [8]. So, one more step ap-

peared and called “action alienation” [11].  

Social psychology theories point out that reflection influences social inter- 

action and organises it both in groups and in face-to-face communication. 

For example, there is a thesis about correlation between social conformity and 

level of reflection [12]. Modern scientists define reflection in communication in 

the following way: “The reflection in communication is reflection of common so-

cial activity, assessment of activity with going out of it” [13]. So, it’s possible to 

define reflection in communication as going beyond the communication to com-

prehend the whole situation: surrounding conditions, actors and stakeholders, 

points of view and actors’ gains.  
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There is an assumption that reflection indicators can be shown in the nego- 

tiation process because there are expressed contradictions in actors’ aims . 

And the negotiation process itself implies going beyond the situation of direct 

communication and comprehension gains of both negotiation sides, opponents’ 

situation, his or her point of view, hidden pains and negotiation thesis [14‒16]. 

In particular, in some studies, reflection is described as “a specific quality of 

mutual knowledge and mutual understanding, which is an important condition 

for productive negotiations” [17]. 

The following reflection indicators in negotiation and group communication 

processes were allocated [17]:  

‒ to change point of view and to observe own situation with point of diffe- 

rent person; 

‒ to describe own actions, conditions, with prior distinction from each other, 

been inside negotiation process; 

‒ to reconstruct surrounding conditions; 

‒ to provide new ideas and knowledges which help to solve situation and 

overcome problem and conflict obstacles in negotiation; 

‒ to design and analyze communication strategies. 

The following reflection indicators can be defined in negotiation process 

from the point of N. Alexeev reflection model [6; 15; 16]: 

‒ participant stops unproductive communication which don’t directed to 

a search of common satisfactory decision; 

‒ participant traces differentiation between gains of sides been both as a side 

of the negotiation and as the third side; 

‒ participant elaborates opponents’ point and ask specifying questions; 

‒ participant gives feedback about vision of situation, structures and organi- 

ses understanding of the others; 

‒ participant offers means for communication; 

‒ participant takes into account opponents’ gains and points while searching 

a decision; 

‒ participant designs steps of discussion and monitors the time and rules of 

negotiations; 

‒ participant notices and minimises obstacles and risks and messages about 

it to the others; 

‒ participant finalises, approves and retains results. 

Thus, the above characteristics are reflection indicators that will be observed 

in a negotiation procedure in the educational process. For this purpose communi-

cative simulation of negotiation based on artificial intelligence tools was created 

and expert assessment was organised.  

Research on correlation between metacognitive skills development and AI 

instruments application are new due to the very recent spread of this technology. 

And this topic is discussed in two main directions of AI tools application in edu-

cation: artificial intelligence for instruction and artificial intelligence for educa-

tional assessment. As researches declare the AI tools application for instruction 

concludes in providing sufficient quality feedback to learners. It allows to add in-

structors, to personalise feedback, to provoke discussions and group interaction. 
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The use of artificial intelligence for assessing learning outcomes was explored 

in the process of formative assessment of students, when automatic feedback al-

lowed students to adjust the process of solving a problem and thereby achieve bet-

ter results [18]. 

However, it was possible to find articles only about subject matter compe-

tences in domains of medicine, foreign language learning and STEM subjects. 

There were found no research about artificial intelligence tool usage to develop 

reflection [19]. This work demonstrates how to develop reflection with AI based 

chat-bot application. 

Analysis of the above scientific papers reveals the problem associated with 

the need for additional study of metacognitive skills assessment issues in the edu-

cational process, in particular, defining the indicators of reflection as one of 

the most important such competencies. The article presents a study aimed at 

testing the effectiveness of an AI-based technology to determine the indicators of 

the reflection in the process of communication in education. 

Methodology. The comparison between reflection indicators definition with 

artificial intelligence and with expert assessment is discussed in this article. Simu-

lation of negotiations and expert assessment procedures were developed in the 

educational process to solve this task. Assessment took place as a part of a compe-

tition to define the best volunteer in the community.  

Methodology of competence assessment was used for reflection indicators 

definition. And assessment procedures were developed: in online mode with us-

age of simulation and in offline mode with expert assessment. Based on allocated 

reflection indicators in the negotiation table of behavioural indicators were com-

posed [20; 21] which could be observed in participants behaviour. According to 

such observations, outcomes about reflection indicators demonstrated in commu-

nication were obtained [20; 21]. Based on the table of behavioural indicators be-

haviour evaluation criteria were developed for online simulations and offline 

competition. 

For offline competitions educational games and modelling negotiation pro-

cedures were developed based on proceedings of scientific group leaded by 

B. Khasan1 [16]. For online simulations the plots of situations were developed 

based on interviews with experts in volunteering. These simulations were models 

of negotiation too and consisted of dialog with AI-companion at the screen. Simu-

lations were implemented with “Dailo” app. “Dailo’ – is an application for speech 

interactive simulation with AI-companion (Figure). Each phrase of participant in 

simulation is estimated with artificial intelligence and attributed to a certain pre-

configured pattern of participant behaviour. Depending on how the participant's 

phrase was estimated, the character on the screen demonstrated different responses. 

And so, the participant can change the dialog direction with his or her actions. 

Thus, the effect of natural dialog is achieved between participant and simulation. 

Depending on participants' behaviour (requests and responses) the simulated situation 

can develop both to win-win negotiation solutions as well as conflict escalation.  

 
1 Khasan BI, Novopashina LA, Varfolomeeva YuS, Vatashchak IS, Kongarov AO. Educa-

tional games and procedures for conflict resolution and negotiation: textbook. Krasnoyarsk: Sibe-

rian Federal University; 2019. (In Russ.) 
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The development of such an interactive tool became real only with 

achievements in the field of artificial intelligence. Because otherwise it would be 

impossible to customise the character's reaction to each of the participant's phrases 

and make its behaviour so variable. With artificial intelligence, application inter-

action between system and humans were designed in such a way that the system 

can react flexibly and adjust feedback to the behavioural option which participants 

have chosen. 
 

 

 

So, during the research reflection indicators and criteria for its definition 

were developed. Based on these indicators two procedures were developed: simu-

lation with AI-assessment and competition with expert assessment.  

As the result data was obtained for simulations and expert assessment from 

65 participants, learners from schools and colleges. Each of them firstly partici-

pated in online simulation then in offline competition. Since the definition of 

the reflection indicators was carried out according to the same criteria, a quantitative 

score of competence was obtained for each indicator from 0 to 3 points in online 

and offline procedures. Then the dynamics of participants' assessments with simu-

lation and with experts were compared with usage of Pirson’s criteria to establish 

if there is stable correlation between expert and AI-simulation assessment.  

Results and discussion. As a result, a weak correlation was obtained be-

tween the expert and AI-simulation assessment (Table). 

As could be seen in Table correlation centres are divided into blocks. 

The first block is related with behavioural indicators about opponents’ gains and 

interests comprehension, clarifying the interests and its consideration during nego-

tiations. The second block of indicators is related with organisation of interaction, 
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tracing interaction results. Although the correlations between expert assessment 

and simulations are related with different behavioural indicators, the following 

can be observed.  

 

‒ ‒

‒

‒ ‒ ‒

‒ ‒

‒

‒ ‒ ‒ ‒

 
At the first there are “crossed” correlations. It means that simulations and 

experts “mixed” some indicators with each other. For example, between indicators 

“Understand the points of view of all parties and offer the best solution to the con-

flict for all” and “Try to find out the point of view of the other being a conflict 

stakeholder” cross correlation can be seen. As criteria have some similarities in 

meaning, it’s possible to mix it during simulations or during expert assessment. 

This situation can be seen in at least two cases. 

At the second there is no correlation between the two different blocks of 

correlations. It can be called conditionally “gains comprehension” and “interac-
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tion organisation”. It means that inside each block similar criteria can be mixed, 

but between different blocks there is precise distinction.  

Thus, the conclusion is that there are correlations between various demon-

strations of the reflection indicators of the participants in the educational process, 

but in a weakly expressed form.  

Conclusion. As a result of the study, a weak correlation was found between as-

sessment with simulations based on artificial intelligence and expert assessment of 

the reflection indicators on the material of communication in the educational process. 

The obtained results can be interpreted according to organisation of the as-

sessment procedure as well as to AI-simulation application. It is assumed that 

stronger correlations can be obtained with two changes. On the one hand, it is 

proposed to improve the assessment procedures themselves with simulations and 

with expert assessment. On the other hand, it is proposed to further develop 

the information system based on artificial intelligence in order to further increase 

the flexibility and sensitivity of the assessment. 

The following options are offered for further developments in the described 

direction. 

1. It is necessary to change the procedure of reflection indicators definition. 

Specifically, it’s necessary to assess the competences of participants in the educational 

process not just with the same behavioural indicators but standardise assessment pro-

cedures (simulations and competitions) to provide the same structure and scenarios.  

2. It’s necessary to make assessment instruments with AI-simulations more 

variable and develop more patterns of participants behaviour so that the assess-

ment can be even more flexible and can take into account more behaviour subtle-

ties of the participant in the educational process.  

It is offered to take some actions for the further development of the “Dailo” ap-

plication based on artificial intelligence to increase fidelity of semantic analysis. 

It is necessary to increase variability of answers which can be processed and accord-

ingly variability of feedback and subtleties of behavioural indicators recognition.  

It’s suggested that if to teach artificial intelligence to recognise a flexible tem-

plate for skill assessment or with other words to recognise behavioural patterns then 

recognition fidelity will increase. The further studies accordingly have to be related 

with this flexible template (behavioural pattern) development based on a relatively 

large number of simple templates. At the moment, a competency model and a set of 

behavioural indicators have already been developed to determine the reflection indi-

cators in the communicative process. In the future, each of the behavioural indicators 

will be refined and finalised. Specifically, an array of expert evaluation data for each 

behavioural indicator will be analysed, and these data will become simple templates, 

as the base for a flexible template. So, a behavioural pattern will be formed.  

For considering AI-simulation completed and ready to work as the assess-

ment application it is necessary to develop behavioural patterns for each compe-

tence indicator of different participants in the educational process and teach artifi-

cial intelligence how to recognise it. Then it is necessary to test the instrument 

once again to prove its performance.  
In general, it can be considered that this research proved the efficiency of 

AI-simulations for defining reflection indicators in the educational process and 
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determined the further directions to improvement of means and methods for com-

petence assessment with AI tools application. The next stage of the study is to ap-

ply simulations as an instructing tool not only for assessment, but also for the 

competencies development of participants in the educational process.  
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Аннотация. Постановка проблемы. Рассматриваются компоненты универсальных 

компетенций с точки зрения применения технологических инноваций в процессе обучения. 

Описан фрагмент модели формирования универсальных компетенций студентов на осно-

вании концепции Smart University. Исследование направлено на обоснование подходов 

к проектированию модели формирования универсальных компетенций при их теорети-

ческом анализе на основе концепции Smart University и рассмотрение их особенностей, 

структуры и классификации. Методология. Подход к проектированию модели форми-

рования универсальных компетенций построен на анализе расшифровки по буквам ак-

ронима SMART и структуры концепции Smart University. Предложена матрица обзора 

понятия универсальных компетенций в современном контексте. Результаты. Универ-

сальные компетенции понимаются как smart-компетенции, объединенные пятью типами 

компетенций: профессиональными, мотивационными, адаптационными, ключевыми и циф-

ровыми. Обосновано формирование шести групп универсальных компетенций: систем-

ное и критическое мышление; разработка и реализация проектов; командная работа и 

лидерство; гражданско-патриотическое поведение; самоорганизация и самообразование; 

технологическое решение. Созданная модель определяет структуру универсальных компе-

тенций и служит критерием оценки способностей студентов. Заключение. Smart-компетенции 

являются ответом на сложившую экономическую ситуацию. Подход структурирован 

для образовательных организаций, разделяющих политику развития в сочетании с тех-

нологиями. Полученные результаты могут представлять определенный интерес для уче-

ных в области информатизации образования, преподавателей и руководителей вуза по 

инновационной и образовательной политике. 
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Abstract. Problem statement. The authors deal with the components of universal com-

petences in terms of applying technological innovations in the learning process. A fragment of 

the model for shaping universal competencies of students based on the concept of Smart Uni-

versity is described. The study is aimed at substantiating the approaches to designing a model 

for the formation of universal competencies, presenting their theoretical analysis based on 

the concept of Smart University and considering their features, structure, and classification. 

Methodology. The approach to designing a model of universal competence formation is based 

on the analysis of acronym SMART decoding and the structure of the concept Smart Univer-

sity. The matrix of overview of the concept of universal competence in a modern context is 

proposed. Results. The universal competences are understood as smart competences united 

by five types of competences: professional, motivational, adaptive, key, and digital. The for-

mation of six groups of universal competences is justified: system and critical thinking; 

project development and implementation; teamwork and leadership; civic-patriotic beha- 

vior; self-organization and self-education; technological solution. The created model defines 

the structure of universal competences and serves as a criterion for assessing students' abilities. 

Conclusion. Smart competences are a response to the current economic situation. The ap-

proach is structured for educational organizations that share a development policy in combi-

nation with technology. The results may be of some interest to scholars in the field of educa-

tion informatization, teachers and university managers on innovation and education policy. 

Keywords: continuity of competencies, life skills, smart competencies, new literacy, 

single result, higher education, modern potential personnel, optimal knowledge 
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Постановка проблемы. В цифровой экономике отмечается возросший 

спрос на ИТ-специалистов и формирование у обучающихся всех уровней 

подготовки современных ИТ-компетенций. Таким образом, в соответствии 

с новыми условиями в современном управлении образовательным процессом 

требуется трансформация образовательных программ по различным направ-

лениям подготовки для решения профессиональных задач. При этом для 

освоения знаний и навыков необходимо использование технологических 

инноваций в процессе обучения. Такая тенденция устойчивого развития 

в высшем профессиональном образовании вызывает необходимость форми-

рования новой грамотности, подходящей и инвариантной для всех будущих 

профессий, как определенный гарант кризисных ситуаций. Существуют раз-

личные индикаторы высокого уровня эффективности формирования глобаль-

ных компетенций студентов, количество и содержание которых зависит от 

специфики образовательных программ, поэтому необходимо изучать подхо-

ды к проектированию модели формирования универсальных компетенций 

на основе концепции применения технологий в образовательном процессе. 

Налицо противоречие между потребностью в повышении профессиональ-

ных компетенций студентов, существенными возможностями технологиче-

ских инноваций для улучшения качеств образовательных продуктов, с одной 

стороны, и недостаточностью их формирования для разработки и реализа-

ции концепции Smart University, с другой стороны. 

Попытка создания модели формирования универсальных компетенций 

в информационно-образовательной среде вуза описана в работе Е.Г. Зуевой [1]. 

В ней представлен график подготовки специалистов, имеющих универсальные 

и профессиональные компетенции за счет владения компьютерными сред-

ствами, ИКТ-компетентность, знания в области функционирования локальной 

и корпоративной сетей. Кроме того, в работах М.С. Добряковой, Н. Зиилым, 

Дж. Моссым, И.Д. Фрумина представлен фрагмент модели формирования 

универсальных компетенций, базирующейся на знании, мотивации и мастер-

стве овладения деятельностью [2]. И.Ю. Тарханова и И.Г. Харисова в своих 

научных статьях подтвердили влияние технологии на формирование уни-

версальных компетенций [3].  

В работе А.В. Короткевича и В.Н. Лучиной сделан акцент на оценку 

степени качества сформированных универсальных компетенций как устой-

чивого развития, разработана стратегия влияния и учета ограничений, связан-

ных с кризисом мировой техногенной цивилизации [4]. Их измерение и оценка 

при освоении образовательных программ по академическому уровню рас-

смотрены С.М. Авдеевой, П.В. Гассом, Е.Ю. Кардановой, Ю.Н. Корешнико-

вой, А.А. Куликовой, Е.А. Орелом, Т.В. Пащенком, П.С. Сорокиным [5].  

Д. Борн предлагает напрямую обратиться к реальным проблемам сего-

дняшнего дня и тем самым выйти за рамки абстрактных концепций. Он пред-
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ставляет новую структуру глобальных навыков студентов на основе между-

народных и национальных образовательных политик [6].  

Развитие концепции Smart University в России обсуждалось на между-

народном конгрессе Smart Russia. Докладчик В. Каптур продемонстрировал, 

что Smart University ‒ это университет, в котором совокупность использова-

ния подготовленными людьми технологических инноваций и возможностей 

сети Интернет приводит к новому, соответствующему smart-обществу, каче-

ству процессов и результатов деятельностей университета [7]. Иначе говоря, 

Smart University – это высшее образовательное учреждение для подготовки 

будущих качественных специалистов города Smart City. Слово Smart являет-

ся акронимом, расшифрованным по управленческому и технологическому 

решению. Теоретические основы исследования этой концепции представле-

ны в работах В.Л. Ускова, Дж.П. Баккена, Р.Д. Хоулетта, Л.С. Джейн [8]. 

Анализ перечисленных научных работ выявил проблему, связанную 

с необходимостью выработки подходов формирования универсальных ком-

петенций студентов в рамках разработки и реализации концепции Smart 

University. Настоящее исследование направлено на обоснование подходов 

к проектированию фрагмента модели формирования универсальных компе-

тенций при проведении их теоретического анализа на основе концепции 

Smart University и рассмотрении их особенностей, структуры, классификации.  

Методология. В ходе проведения теоретического анализа использова-

лась матрица обзора понятия универсальных компетенций в современном 

контексте. В результате сделан вывод о необходимости уточнения термина 

SMART. На основании его расшифровки выделены новые компоненты из-

мерения универсальных компетенций, получаемых студентом при обучении: 

S – самоуправляемое; M – мотивированное; A – адаптивное (гибкое); R – ре-

зультативное (обогащенное ресурсами); T – технологичное. Для составления 

фрагмента модели применялись такие структуры концепции Smart University, 

как smart-образование, smart-преподаватель, smart-студент.  

Результаты и обсуждение. В России понятие универсальных компе-

тенций предусмотрено в документах федеральных государственных образо-

вательных стандартов 3-го поколения (ФГОС 3++). Появление таких компе-

тенций стало результатом бурного развития технологий в современном мире 

и их внедрения в деятельность вуза с целью создания единого образователь-

ного пространства в рамках реализации требований Болонского процесса. 

По мнению В.В. Белкиной и Т.В. Макеевой, универсальные компетенции 

представляются как неспецифичные для работы в определенной профессии 

или отрасли, но очень важные для работы, образования и жизни в целом [9]. 

Такие компетенции должны быть гибкими, поэтому требуется применение 

компетентностного подхода для подготовки студентов при обучении реше-

нию любых профессиональных задач в различных сферах деятельности, ре-

ализуемое во время интерактивной практики в учебном процессе, а также 

внеучебном. Обладание вузом smart-технологиями способствует формиро-

ванию у студентов современных цифровых навыков. Кроме того, форма 

универсума у человека строится на четырех критериях: естествознание, 

обществознание, человекознание и технознание [10]. Отношение человека 
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к технике и самому себе отражено в концепции Smart University: самостоя-

тельность (саморазвитие) ‒ S и технологичность ‒ T.  

Саморазвитие студента представляет собой целостный процесс само-

рефлексии и реализации собственного потенциала с целью улучшения каче-

ства своей жизни и достижения самых сокровенных устремлений. Это может 

повлиять как на формирование будущей профессиональные жизни, так 

и на карьерные достижения. Действия и прогресс, наблюдаемые в одной 

профессиональной области, обычно имеют положительное влияние на другие 

профессиональные сферы. Компетенция саморазвития формируется в ре-

зультате специальным образом спроектированного и реализуемого процесса 

обучения и освоения образовательных программ по профессиональному 

направлению.  

В.В. Белкина и Т.В. Макеева утверждают, что успешность формирова-

ния универсальных компетенций оказывает существенное влияние на моти-

вацию (отражена в концепции буквой М) студентов к получению качествен-

ного образования. Низкая мотивация – одна из основных причин отчисления 

студентов. Высокая мотивация позволяет преодолевать неизбежные препят-

ствия на пути к успеху в целом. С помощью инновационных технологий 

проблема снижения мотивации решена за счет использования интерактив-

ных средств обучения.  

В рамках концепции универсальные компетенции предполагаются адап- 

тационными. Способность человека к саморазвитию и принятию внешних 

изменений обуславливаются использованием адаптационных компетенций. 

В небольших компаниях такие специалисты достаточно сильно востребованы, 

поскольку их можно переводить из отдела в отдел исходя из проблемных 

участков. Многие отделы интенсивно переходят от одной стадии развития 

к другой, и, если к естественным навыкам, ориентированным на результат, 

добавить хорошие адаптационные навыки, ценность таких специалистов воз-

растает [11]. Повышение адаптационных компетенций может осуществляться 

посредством обработки информации в поисковых системах при реализации 

образовательных программ и участия в конкурсах профессионального ма-

стерства [12].  

Студент обогащается полученными знаниями во время обучения за счет 

освоения междисциплинарных образовательных программ, включая про-

хождение практики. По мнению И.Ю. Тархановой, ключевой компетенцией 

выступает способность личности успешно реализоваться в любой сфере дея-

тельности, поэтому важно осваивать различные предметы. Также значимы 

лидерские качества и умение решать практические задачи [13]. Успешное 

освоение ключевых компетенций характеризуется положительными резуль-

татами работы на разных уровнях.  

Наличие образовательных технологий в образовательных организациях ‒ 

способ формирования универсальных компетенций, поэтому необходимо 

рассмотреть их эффективность. Существует сложность выбора их примене-

ния из-за большого количества техники и частых обновлений. Для избежа-

ния таких проблем предлагается выбирать smart-технологию, отвечающую 

современным условиям. Отмечается, что в мире нет полного понимания по-
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нятия «smart-технология», но в ближайшем будущем оно возникнет. Крите-

рием отнесения той или иной технологии к категории smart может стать ее 

соответствие одному из подвидов технологий, зашифрованных в аббревиа-

туре smart. Существенную роль в этом наборе могут играть мотивационные 

технологии, которые являются значимыми для повышения эффективности 

обучения студентов [14]. Некоторые технологии обучения явно преследуют 

эту цель. К учебному программному обеспечению, позволяющему студен-

там реализовывать различные проекты, относятся Matlab, Maple, ESRI GIS, 

ДМП SAS, SPSS, STATA, SURVEYXACT, Coulor Box, ESRI GIS, Latex, 

Microsoft Aftale и др. При этом к цифровым компетенциям причисляются и 

информационные, которые сводятся к набору навыков, позволяющих сту-

денту осознать наличие информационной потребности, идентифицировать 

ее, найти, оценить и с точностью использовать в конкретном контексте для 

решения задач. Роль таких компетенций в процессе обучения, на рынке тру-

да и в обществе достаточно значительна.  

Развивая эту тему, Ю Чжао, С.М. Гомес, А.Л. Пинто и Л. Чжао указы-

вают на то, что цифровые компетенции также понимаются как когнитивный, 

поведенческий и технологический навыки, которые помогают решить мно-

гие проблемы в современном обществе и имеют динамичный и сквозной ха-

рактер [15]. Они учитывают способность, наряду с прочной теоретической 

основой, исследованиями и экспериментами, применять знания, установки 

и навыки, необходимые для планирования, внедрения, оценки и постоянного 

пересмотра процессов преподавания и обучения с использованием техноло-

гических инноваций. 

На основе исследования концепции Smart University универсальные 

компетенции определяется как комбинация пяти типов компетенций: про-

фессиональных (саморазвитие); мотивационных; адаптационных; ключевых; 

цифровых. 

Термин «универсальные» охватывает общие, глобальные и единые 

компетенции, а это значит, что ни одна из этих комбинаций не отделяется от 

других (рисунок). Многими авторами видится разница между универсаль-

ными и профессиональными компетенциями. На наш взгляд, в сформиро-

ванные универсальные компетенции студентов включают профессиональ-

ные, потому не существуют высшее специальное заведение, которые готовят 

студентов только для освоения глобальных программ обучения. Вуз обучает 

профессиональных специалистов в конкретном сфере деятельности, а четы-

ре полученные при обучении компетенции применяются и дополняются для 

обеспечения и повышения уровня качества подготовки. Они должны подхо-

дить для всех направлений подготовки, поэтому требуются более широкие 

подходы [16].  

В таблице представлены шесть групп универсальных компетенций на 

основе концепции Smart University: системное и критическое мышление; 

разработка и реализация проектов; командная работа и лидерство; граждан-

ско-патриотическое поведение; самоорганизация и самообразование; техно-

логическое решение.  
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Технологические инновации в вузе – это усовершенствованные образова-

тельные продукты, услуги или процессы, технологические характеристики ко-

торых сильно отличаются от предыдущих. Они считаются инновацией, если 

обеспечивают определенные преимущества для вуза. Цели технологических 

инноваций в вузе включают [17]:  

‒ механизацию и автоматизацию системы процессов обучения и управле-

ния на основе компьютеров и электронных систем;  

‒ ускорение системы передачи информаций на основе инженерной ин-

фраструктуры вуза и города;  

‒ использование автоматизированных систем и робототехники; 

‒ уменьшение нагрузок персонала;  

‒ снижение затрат на материалы.  

Наличие интернета в образовательных организациях является важным 

фактором. Именно с помощью интернета происходит обмен данными по всему 

миру. Он также позволяет распознавать и отслеживать информацию. Следо-

вательно, большинство инструментов обучения и исследования – это ком-

пьютеры и другие электронные устройства. Интернет облегчает подключение 

информационных и коммуникационных технологий, что приводит к быст-

рому обмену данными между группами лиц в организации и в мире в целом.  

Концепция Smart University обладает определенной структурой, которую 

можно условно разделить на две подструктуры: smart-процессы и smart-инфра- 

структура. В smart-процессы входят smart-образование, smart-исследование, 

smart-управление, smart-студент и smart-преподаватель. В понятие smart-

инфраструктура включаются smart-кампус и smart-аудитория.  

Smart-образование не является полностью дистанционным образовани-

ем, поскольку концепция Smart University делает акцент на прямом общение 

между студентами и преподавателями. Стоит отметить, что для упрощения 

контактов между ними используется совокупность ИКТ, к которым относят-
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ся инновационные учебные материалы, электронные учебники, технологи-

ческие методы обучения, интерактивные учебные мероприятия. Для успеш-

ной реализации ИКТ в вузе необходимо постоянно обновлять образователь-

ные курсы и применять знания в ИТ на практике.  

Smart-исследование можно отнести к категории исследований, благо-

даря которым возникают новые подходы к использованию в науке высоко-

технологических инструментов и лабораторного оборудования. Подобное 

исследование подразумевает обязательное соблюдение экологических норм 

и общепризнанных норм безопасности. Особенностью smart-управления яв-

ляется активное использование ИКТ в системе управления с контролем до-

ступа, мониторингом, безопасностью информационных данных, а также 

быстрой и гибкой обратной связью. Хорошие знания в использовании инфор-

мационных технологий, а также знание педагогической мотивации студентов 

к работе и динамичность обратной связи преподавателя может определить 

смарт-преподаватель. Smart-студент хорошо владеет информационными 

технологиями в обучении, проявляет интерес к учебе и является дисципли-

нированным.  

Инфраструктура вуза может быть разной, но кампус представляет собой 

основную smart-структуру. Smart-кампус включает в себя сеть Wi-Fi, по- 

крывающую территорию всего кампуса, камеры наблюдения, используемые 

в системе безопасности, доступ к транспорту, магазинам, спортивным ин-

фраструктурам, развлечениям, присутствие технологического оборудования, 

особенности архитектуры с территориальным планированием и дизайном, 

систему поддержки 24/7 и экологичность использования. Совсем недавно 

ЮНЕСКО запустила программу smart-аудитория в рамках «устойчивого 

развития в области образования 2030» [18]. Ее специфика заключается в ис-

пользовании технологических особенностей оборудования и достижения 

комфорта при оснащении учебных аудиторий. 

Заключение. Описанные в статье smart-технологии сочетают в себе 

наиболее передовые технологические инновации, которые характерны для 

текущего периода научно-технического развития общества. Об этом свиде-

тельствуют пять ключевых технологий, названия которых породили аббре-

виатуру smart. Развитие таких технологий в обществе не может не отразиться 

на изменениях, которые следует произвести в системе высшего образования. 

С одной стороны, на smart-технологиях будут базироваться новые способы 

осуществления образовательной деятельности в вузах. С другой стороны, 

новое поколение студентов должно уже на этапе обучения в вузе активно 

знакомиться с новейшими достижениями научно-технического прогресса. 

Появление и развитие соответствующих обновленных вузов на основе реа-

лизации концепции Smart University, очевидно, будет способствовать реше-

нию всех обозначенных проблем. 
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Abstract. Problem statement. Learning analytics is an emerging scientific field, which 

studies learners and learning process based on data from digital environment. The aim of 

the study ‒ to observe the development of learning analytics, its prospects and limitations 

and detecting the state of art of this scientific field in Russia. Methodology. The study is 

based on context analysis of scientific articles on the topic in the public domain. Special atten-

tion is given to reviewing scientific publications of Russian-speaking authors devoted to ana-

lytics of education data and the implementation of learning analytics tools in the educational 

process. Results. The research detects the global directions of learning analytics development 

and its problematic aspects. It provides the quantitative and qualitative analysis of scientific 

publications of Russian-speaking authors and identifiers the most popular research questions 

in the learning analytics field. It proposes the author’s vision of the hierarchy of directions 

for learning analytics development, consisting of the research aspect, the environment trans-

formation aspect and the legal regulation aspect. The national initiatives in the digitalization 

of education are briefly discussed. Conclusion. A certain lag in the level of development of 

learning analytics in Russia from the global one is revealed. At the same time, there is a no-

ticeable increase in interest to this area among individual researchers, educational institutions 

and at the state level, which allows us to count on positive changes. 

Keywords: educational data mining, digitalization of education, data-driven learning 

management 
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Аннотация. Постановка проблемы. Учебная аналитика – относительно новое 

научное направление, исследующее учебный процесс и самих обучающихся по данным 

из цифровой образовательной среды. Цель исследования ‒ определить текущий уровень, 

перспективы и ограничения развития аналитики обучения, выявить состояние этой на- 

учной области в России. Методология. Проведен контент-анализ научных публикаций 

по направлению исследования, находящихся в открытом доступе. Особое внимание уделено 

русскоязычным публикациям, посвященным анализу образовательных данных и внедрению 

инструментов учебной аналитики в образовательный процесс. Результаты. Определены 

и описаны общемировые тенденции и проблемные аспекты развития учебной аналити-

ки. Представлены результаты количественного и качественного анализа научных пуб-

ликаций русскоязычных авторов, определены наиболее популярные исследовательские 

вопросы в данной сфере. Предложено авторское видение направлений развития учеб-

ной аналитики, включающее научно-исследовательский аспект, аспекты преобразова-

ния образовательной среды и правового регулирования. Рассмотрены национальные 

инициативы в сфере цифровизации образования. Заключение. Выявлено некоторое от-

ставание уровня развития учебной аналитики в России от общемирового. Вместе с тем 

наблюдается заметный рост интереса к этой сфере среди отдельных исследователей, 

образовательных учреждений и на государственном уровне, что позволяет рассчиты-

вать на позитивные изменения. 

Ключевые слова: анализ образовательных данных, цифровизация образования, 

управление обучением, данные 
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Problem statement. Learning analytics is a relatively new multi-disciplinary 

field of science located at the intersection of pedagogy, computer science and psy-

chology. It is “the measurement, collection, analysis, and reporting of data about 

learners and their contexts, for the purposes of understanding and optimizing 
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learning and the environments in which it occurs” [1]. In literature, one can find 

the terms Educational Data Mining (EDM) and Learning Analytics (LA). Although 

these branches differ in the methods used, they have the same object of study 

and the same ultimate goal – to improve the quality of education. Therefore, 

in the context of this work, we will consider EDM and LA synonymous. 
Due to the uneven distribution of the level of digitalization of world econo-

mies, the level of IT technologies, the peculiarities of national policies in the field 

of education, the current state of art in the field of learning analytics differs. 

Our study aims at reporting about the current level of LA development and 

implementation of its tools to learning process, detecting global trends and chal-

lenges. We pay special attention to the level of scientific discourse on LA in Rus-

sia and national initiatives that can be drivers of LA enhancement. 

Methodology. The paper presents the results of context analysis of scien-

tific articles and research reports on the world’s best practices of LA and EDM. 

As learning analytics is an in multidisciplinary field we analyzed several aspects 

of its development – methodological, technological and application-oriented. 

Leading positions, challenges. 

To assess the level of scientific discourse on learning analytics in Russia we 

reviewed the publications of Russian-speaking authors on the topic. For this pur-

pose, on the electronic platform eLIBRARY.ru, we selected publications in Rus-

sian (as well as in English with Russian-language annotations) using the keywords 

related to the field of study, and performed a quantitative analysis of the dynamics 

of research interest to LA end EDM. The qualitative analysis the open sources 

was made to detect main directions of academic interest and find successful cases 

of LA applications to educational process. 

Results and discussion. Global trends and challenges. The formation of 

learning analytics as an independent scientific discipline is associated with 

the digitalization of education and the accumulation of large volumes of data on 

the educational process and students. EDM and LA emerged in the 2000s: in 2006 

appeared the first monograph on EDM (C. Romero and S. Ventura), in 2008 and 

2011 were held the first conferences on EDM and LA.  

To date, at least three specialized journals are being published – the Inter- 

national Journal of Learning Analytics and Artificial Intelligence for Education, 

the Journal of Educational Data Mining (indexed in Scopus) and the Journal of 

Learning Analytics (in Web of Science and Scopus Q1). There are several large 

actively working analyst communities on the field – the most known are the Soci-

ety for learning analytics research (SoLAR) and the International EDM society. 

Educational institutes of the USA are among the most active users of LA 

tools: they use educational dashboards (for example, the student monitoring 

panel of Nottingham Trent University, “My Learning Analytics” dashboard in 

the University of Michigan), early warning systems preventing students’ dropouts 

(Course Signals system of Purdue University). Recommendation systems based 

on educational data analysis are implemented at an institutional level (Degree 

Compass system at Austin Peay University). Universities actively implement data-

driven adaptive learning systems (Arizona State University places students into 

computerized learning courses running on the software of adaptive-learning start-

up Knewton).  
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In terms of publication activity, the leading positions are occupied by the 

United States, Spain, the United Kingdom, Australia, Germany, Canada, India, 

the Netherlands, Japan, and China [2]. A significant increase in research and pub-

lication activity on the LA topics can be expected in European countries due to 

the development of national policies, the launch of joint projects on a European 

level and the creation of competence centers [3].  

Initially, the most intensive development was observed in such areas of 

learning analytics as predictive analysis of learning outcomes and monitoring 

students’ learning progress. These topics are still trending and in several counties, 

their development is supported by national policies. For example, in the United 

Kingdom, higher educational institutes are required to produce detailed metrics 

for the government-established Office for Students [4]. 

There are numerous research articles devoted to the application of machine 

learning methods to forecasting student success, learning outcomes or dropouts [5]. 

Learning Analytics Dashboards become more and more widespread especially at 

Higher Educational institutions. 

At the same time, new important directions for the development of LA are 

gaining importance, such as data-driven analysis and support of self-regulated 

learning, provision of personalized feedback and support for learners, develop-

ment of recommendation and early warning systems. The effectiveness of the im-

plementation of the mentioned LA instruments in a real educational process has 

recently become the main challenge in LA. 

As it is mentioned in [5] although data-driven optimization of the learning pro-

cess is the final stage of the learning analytics cycle, most of the research is still de-

voted to developing predictive models rather than to designing LA interventions.  

There are several possible reasons why the data-driven interventions into the 

learning process are still not widespread, which are related both to students and 

course instructors. On the one hand, if the interventions are aimed at supporting 

at-risk students they can face the problem of weak metacognitive skills and self-

regulation of such students [6]. On the other hand, implementation of supportive 

interventions means an additional workload for course instructors and teachers, 

which is usually not regulated. 

Another challenge is due to the dual nature of LA. As methods and tools of 

LA come from IT and data science LA instruments are usually designed by IT 

specialists not much familiar with pedagogical and psychological aspects of the 

learning process and peculiarities of the studied disciplines. This results in unjusti-

fied simplification when modelling such objects as “proper learning behaviour”, 

“learning style”, “student online interactions” and even “learning performance”. 

In [7] authors argue that to be effective LA instruments should be grounded in ro-

bust and clearly articulated theories of learning. Unfortunately, educators who are 

competent in the disciplines they teach and more or less familiar with learning 

theories usually have difficulty developing data analysis tools on their own.  

However, the technological aspect of LA itself is also problematic. Big Data 

techniques well-proven for other fields cannot be automatically applied to an edu-

cational context. For instance, in physical sciences data is collected in highly con-

trolled, carefully designed and replicable experiments, while educational data is 

collected incidentally and in circumstances that differ for every single user-
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resource or user-user interaction [7]. The replicability of such experiments is not 

only doubtful but also contradicts the overall purpose of LA which is to optimize 

the learning environment. The data mining technique from other fields should be 

carefully adapted to LA taking into account both the subjectiveness of education 

data and goals of data collection and analysis. 

Learning analytics in Russian Federation. In Russia, data-driven educa-

tional analytics have started to develop actively in the last decade due to the later 

spread of e-learning methods, the introduction of LMS in the learning process of 

educational institutions, and the emergence of massive online courses. 

To assess the level of LA development and implementation of LA instru-

ments in Russia, we highlight the following aspects of this process: 

The research aspect that concerns the development of new or adaptation of 

already existing methods for educational data collection and analysis. The re-

search topics include identifying predictors of learning success, building student 

models, designing learners digital twins, creating and testing methods for mana- 

ging the educational process, designing supportive data-driven interventions, 

monitoring learners track and performance in e-learning courses, etc. 

The environment transformation aspect, which means digitalization of 

the learning process in the educational institutions, the introduction of information 

systems for collecting educational data with in-built analytical tools at the level of 

universities and above, organizing access for all stakeholders of the educational 

process to monitoring data and the results of their tracks’ analysis, the transfor-

mation of institutional policies to ensure the possibility of automatizing some pro-

cesses, conducting targeted corrective measures based on the analysis of the stu-

dent's educational footprint, etc. 

The legal regulation aspect that implies modernization of the state policy in 

the field of education: changing educational standards towards increasing its fle- 

xibility, developing regulatory norms for conducting analytics and making data-

driven decisions in the educational field. 

Although development can proceed simultaneously in all directions, we be-

lieve that any administrative and state initiatives can be successful only if acade- 

mics understand the goals and methods of transformations, and if empirical re-

search is carried out and actively discussed.  

The level of scientific discourse on learning analytics in Russia. 

On the electronic platform eLIBRARY.ru, we selected publications in Russian 

(or with Russian-language annotations) using the keywords (in Russian): “educa-

tional analytics”, “earning analytics”, “analysis of educational data”, “educational 

data mining”, “methods (methodology) for educational data analysis”, “methods 

for educational data mining”, “methodology and technology for educational ana-

lytics”, “Big Data in education”, “learning success prediction”, “ learning success 

modelling”, “student digital footprint”.  

Then duplications and irrelevant results were removed, and the remaining 

187 publications from the resulting collection were divided into five categories: 

1) articles indexed in WoS and/or Scopus; 2) articles indexed in RSCI (Russian 

Science Citation Index ‒ on the Web of Science Platform) not included in catego-

ry 1; 3) articles in journals included in the list of the Higher Attestation Commis-

sion (VAK) not included categories 1 and 2; 4) articles in journals indexed in 
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the RINC (Russian Index of Scientific Citation), not included in categories 1, 2, 

and 3; 5) proceedings of conferences, indexed in the RINC. 

The first publication on the LA in Russian appeared in 2013, then the num-

ber of publications increased and in 2020 it resulted already in 40 publications 

per year (Figure). In the period January ‒ October 2022, 42 articles have already 

been published. We think that a significant increase in the number of publications 

in 2020‒2022 is due to the acute problem of monitoring the educational process 

in the period of COVID-19 restrictions. 
 

 
 

 

After reviewing the content of the open-source publications, we found that 

most of the papers are just announcing the possibility of using learning analytics 

in education, providing basic information about its goals, objectives and tools. 

For an initial acquaintance with the essence of educational analytics, the article [8] 

seems to be the most useful for a novice researcher. The most complete overview 

of foreign experience in the use of LA tools can be found in [9; 10]. 

The most popular among Russian researchers LA problem is the prediction of 

learning success. In our list we found 14 papers, describing cases on solving this 

problem by means of various methods of statistical analysis and machine learning. 

The authors predict academic performance at the level of an academic course or 

MOOC (Massive Open Online Course), the success of university graduation, and 

the level of competencies development. At the same time, in 8 works, researchers 

provide full descriptions of empirical studies and determine the most effective predic-

tive methods. We consider the papers [11; 12] to be the most informative on the topic. 

Several studies are devoted to identifying patterns in the learning behaviour 

of students and describing their learning strategies with a further purpose to use 

the results for designing individual learning trajectories. In this case, various clus-

tering algorithms are used and compared, as, for example, in [13]. 

Only in 6 publications authors describe learning management tools built on 

the basis of already designed and implemented in the educational process LA in-

struments. The described tools are used for data collection in the e-learning envi-

ronment and for analysis of the collected data. These tools are implemented either 

at the level of individual academic courses [14] or at the university level [15]. 



Kustitskaya T.A., Noskov M.V. RUDN Journal of Informatization in Education. 2023;20(2):150–158 
 

 

156                  MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE INFORMATION ERA 

Most of the articles describe, discuss, or explore various aspects of educa-

tional data mining as applied to higher education. Only 4 publications from our 

list are devoted to studies of educational data in school (for example, in [16]). 

Five publications deal with MOOC learning analytics (for example, in [17]). 

Russian-speaking researchers also pay attention to the methodological and al-

gorithmic basis of educational analytics. They introduce new quality metrics, ap-

proaches to the adaption of data analyses and modelling methods to the analysis of 

the educational process and learners. For instance, in [18] authors propose a metho- 

dology for the automated assessment of programming tasks in an electronic envi-

ronment that is based on statistical analysis. In [19] various probabilistic methods 

are used for student success modelling, as well as for learning activities assessment. 

Transformation of educational environments and national policy. Digita- 

lization of education has been declared to be one of the strategic tasks of the Rus-

sian Federation as an aspect of the digitalization of economics. 

Recent years there appeared several national initiatives aimed at develop-

ment and establishment of regulatory rules and guidelines for digitalization and 

usage data for educational research. One of such initiatives (University-2035) an-

nounces developing approaches to data-driven educational management as one of 

its priority tasks. One of the important products of University-2035 in the LA field 

is a Digital Footprint Standard, which covers the rules for sampling, processing 

and use of the digital footprint in education.1 

In 2019 there was launched the Consortium “Evidence-based digitalization 

for student success” which states providing analytical support for digitalization for 

making informed and effective management decisions based on research data as 

its main goal. About 20 universities have joined the consortium at the moment. 

One of the Consortium projects, Learning Analytics Research Community, unites 

academics, education centers’ managers and independent researchers at a platform 

for communication, sharing educational data and LA-algorithms.  

Hopefully, the mentioned initiatives will result in significant modernization 

of policies or in national level research projects.  

Conclusion. The importance of learning analytics is constantly growing to-

gether with digitalization of education, providing educators promising prospects 

of the data-driven learning process optimization. However, there are several prob-

lematic aspects of its development – pedagogical, technological and ethical. 

Learning analytics in Russia is gaining popularity. There are some examples 

of successful implementation of some LA tools in the educational process, but 

in general, the scientific and pedagogical community in Russia is just getting 

acquainted with this field. Nevertheless, there are several encouraging signals 

coming both from individual researchers and at the state level. The number of 

Russian-language publications on the topic is rapidly increasing. Research and 

educational communities focused on the development of technology-enhanced 

education have a good chance of receiving funding and other support due to 

the concerns about the distance education effectiveness that are currently strong 

in both academic society and the authorities.  

 
1 Standard.2035.university. Moscow: ANO National Technology Initiative University. 

Available from: https://standard.2035.university/ 
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Аннотация. Постановка проблемы. Образовательные учреждения активно перехо-

дят к процессам цифровизации, которые реализуются не с нуля, а с учетом уже внедренных 

на этапе информатизации и использующихся информационных баз, систем и технологий. 

Актуализируются вопросы, касающиеся концепции цифровой трансформации организа-

ций образования. Цель исследования ‒ рассмотреть общие принципы и подходы к реа-

лизации цифровой трансформации образовательных бизнес-процессов, сформированные 

на основе изучения отечественного и зарубежного опыта, а также авторского опыта 

участия в информатизации и цифровизации образовательных учреждений России и Ка-

захстана. Методология. Использовались методы систематизации подходов отечествен-

ных и зарубежных исследователей к определению понятия цифровой трансформации, 

проблем, опыта и перспектив цифровизации организаций образования, методы матема-

тического и компьютерного моделирования, проектирования информационных систем 

управления, системы менеджмента качества. Результаты. Представлен опыт и прин-

ципы непрерывной цифровой трансформации управления качеством образовательных 

бизнес-процессов в Сибирском государственном университете геосистем и технологий. 

Описаны отличительные особенности цифровой трансформации: документационного 

обеспечения образовательных программ, издательской деятельности, промежуточной 

аттестации, формирования цифрового следа, управления учебной нагрузкой, аудитор-

ными ресурсами, системой локальных нормативных актов, исполнительской дисципли-

ной («Календарь исполнителя»). В результате цифровой трансформации управления 

качеством образовательных бизнес-процессов отмечено повышение целевых показате-

лей и эффективности образовательной деятельности. Заключение. Цифровая трансфор-

мация должна развивать положительные результаты этапа информатизации. Использо-

вание принципов процессного подхода, стандартизации и документирования процессов 

в рамках системы менеджмента качества упрощает постановку цели и задач цифровой 

трансформации. Принципы обеспечения востребованности и контроля процессов поз-

воляют в общем случае рассмотреть цифровую трансформацию управления качеством 

процессов как индикативную систему управления с обратной связью. В задачи цифро-

вой трансформации должны входить совершенствование, постоянное улучшение дея-

тельности образовательной организации, оптимизация процедур достижения ее целе-
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вых показателей, предупреждение возникновения различных несоответствий. Процес-

сы цифровизации должны быть непрерывными, учитывать постоянно меняющиеся 

внешние и внутренние вызовы и ожидания системы образования и общества. 
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Abstract. Problem statement. Educational institutions are actively moving towards 

digitalization processes. These processes have to be implemented not from scratch, but taking 

into account the databases, information systems and technologies already applied at the informati-

zation stage and used. Therefore, issues related to the concept of digital transformation of educational 

organizations become relevant. The study aimed to present the general principles and approaches 

to the implementation of the digital transformation of educational business processes, formed 

on the basis of studying domestic and foreign experience, as well as on the basis of the author's 

experience of participating in the informatization and digitalization of educational institutions 

in Russia and Kazakhstan. Methodology. The methods for systematizing the approaches of 

domestic and foreign researchers to the definition of the concept of digital transformation, 

problems, experience and prospects for the digitalization of educational organizations, methods 

of mathematical and computer modeling, methods of development of information management 

systems, methods of quality management system were used. Results. The experience and 

principles of continuous digital transformation of the quality management of educational business 

processes at the Siberian State University of Geosystems and Technologies are presented. 

The distinctive features of digital transformation are described: documentation support for education-

al programs, publishing process, intermediate certification, digital footprint formation, teaching 

workload management for teachers, classroom fund, system of local regulations, executive 

discipline of employees (“Executor Calendar”). As a result of the digital transformation of 

the quality management of educational business processes, an increase in target indicators and 

an increase in the efficiency of educational processes were noted. Conclusion. Digital trans-

formation should develop the positive results of the informatization stage. Using the principles of 

the process approach, standardization and documentation of processes within the quality ma- 

nagement system simplifies the setting of the goal and objectives of digital transformation. 

The principles of ensuring demand and process control allow us to consider the digital transfor-

mation of process quality management as an indicative feedback control system. The tasks of 

digital transformation should include: continuous improvement of the activities of an educational 
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organization, optimization of procedures for achieving its target indicators, prevention of various 

inconsistencies. Digitalization processes must be continuous, taking into account the constantly 

changing external and internal challenges and expectations of the education system and society. 

Keywords: informatization, indicative management, information management systems 

Conflicts of interests. The authors declare that there is no conflict of interest. 

Article history: received 14 November 2022; revised 17 December 2022; accepted 

21 January 2023. 

For citation: Shevchuk EV, Shpak AV. Digital transformation of quality manage- 

ment of educational business processes. RUDN Journal of Informatization in Education. 

2023;20(2):159–175. (In Russ.) http://doi.org/10.22363/2312-8631-2023-20-2-159-175 

 

 
Постановка проблемы. Современную эпоху цифровой трансформации 

можно считать эволюцией эпохи информатизации, которая на протяжении 
многих лет являлась мегатрендом общества [1‒4]. Так, концепция формиро-
вания информационного общества в России была принята в 1999 г.1 В 2008 г. 
указом президента России В.В. Путина утверждена Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации, в 2017 г. – Стратегия разви-
тия информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.2  

В эпоху информатизации образовательные учреждения в числе первых 
внедряли различные электронные базы данных, автоматизированные системы, 
корпоративные информационные системы, информационно-образовательные 
среды. Опыт информатизации образования, а также значимые результаты 
в этом направлении достаточно полно отражены исследователями в много-
численных научных публикациях, теоретиками и практиками [1‒9].  

Цифровизация образования – это следующий шаг, который предпола-
гает более глубинные изменения.  

В 2020 г. в соответствии с Указом президента Российской Федерации 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.» 
в качестве одной из приоритетных целей развития была определена цифро-
вая трансформация.  

В соответствии с рейтингом Всемирного банка (GovTech Maturity Index) 
по уровню цифровой трансформации и цифровизации Россия в 2022 г. из 
списка стран с рейтингом «В» перешла в список стран с самым высоким 
рейтингом «А», попав в десятку лидеров3. В 2022 г. в рейтинге принимали 

 
1 Концепция формирования информационного общества в России. Одобрена реше- 

нием Государственной комиссии по информатизации при Государственном комитете  

Российской Федерации по связи и информатизации от 28 мая 1999 г. № 32. URL: 

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/37cd5e6756dce634c32568c000474a8a (дата обраще- 

ния: 03.11.2022). 
2 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации от 7 фев-

раля 2008 г. // Российская газета. 2008, 16 февраля. URL: https://rg.ru/2008/02/16/informacia-

strategia-dok.html (дата обращения: 03.11.2022); Стратегия развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017–2030 гг. URL. http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата 

обращения: 03.11.2022). 
3 GovTech Maturity Index (GTMI) Data Dashboard. URL: 

https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2022/10/21/govtech-maturity-index-gtmi-data-dashboard 

(дата обращения: 03.11.2022). 
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участие 198 стран, наивысший рейтинг «А» был присвоен 69 странам, рей-
тинг «В» получили 46 стран, «С» – 53 и самый низкий рейтинг «D» – 30 стран. 

В соответствии со стратегическими направлениями цифровой транс-

формации отрасли науки и высшего образования абсолютное большинство 

образовательных учреждений уже активно переходят на цифровые техноло-

гии [10‒14], в связи с чем актуализируются вопросы, касающиеся концепции 

цифровизации организаций образования [14‒20]. Особенностью и пробле-

мой цифровой трансформации является то, что процессы цифровизации 

необходимо реализовывать с учетом результатов этапа информатизации, 

уже внедренных и использующихся информационных баз, систем и техно-

логий, а не с нуля, что всегда намного проще.  

Цель исследования заключается в рассмотрении: 

‒ содержания понятия «цифровая трансформация образовательных ор-

ганизаций», общих принципов и подходов к реализации цифровой трансфор-

мации образовательных бизнес-процессов, сформированных нами на основе 

изучения отечественного и зарубежного опыта, а также на основе собствен-

ного положительного опыта информатизации и цифровизации образователь-

ных учреждений;  

‒ задач цифровой трансформации образовательных бизнес-процессов 

Сибирского государственного университета геосистем и технологий и опыта 

ее реализации с максимальным учетом уже имеющейся информационной 

политики и инфраструктуры вуза; 

‒ уникальных подходов к цифровой трансформации процессов управ-

ления качеством некоторых образовательных бизнес-процессов, разработан-

ных и реализованных в Сибирском государственном университете геосистем 

и технологий. 

Методология. В исследовании использовались методы систематиза-

ции подходов к содержанию понятия цифровой трансформации, проблем, 

перспектив и имеющегося опыта цифровизации организаций образования на 

основе анализа публикаций отечественных и зарубежных исследователей, 

математического и компьютерного моделирования, проектирования инфор-

мационных систем управления, системы менеджмента качества. 

В процессе анализа нормативно-правовой информации, а также россий-

ских и зарубежных исследований, касающихся вопросов цифровой транс-

формации, сделан вывод об отсутствии однозначного определения понятия 

«цифровая трансформация».  

Современные ученые рассматривают различные подходы к определению 

понятия цифровой трансформации (в том числе философский, культуроло-

гический, аксиологический, антропологический), однако приходят к выводу 

о необходимости проведения дальнейших исследований, касающихся кон-

цептуальных вопросов цифровизации образования [14‒16]. Стратегией циф-

ровой трансформации отрасли науки и высшего образования понятие «циф-

ровая трансформация отрасли» определено как «комплексное преобразование 

деятельности участников отрасли и органов исполнительной власти, связан-

ное с переходом к новым бизнес-моделям, каналам коммуникаций, а также 
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процессам и культуре, которые базируются на новых подходах к управлению 

данными с использованием цифровых технологий»4. В контексте цифровой 

трансформации отрасли науки и высшего образования «цифровой универси-

тет», как одна из ее приоритетных инициатив, интерпретируется как проект, 

направленный на создание и развитие цифровых сервисов, охватывающих 

все виды бизнес-процессов вуза с целью удовлетворения потребностей всех 

участников образовательного процесса. 

Результаты и обсуждение. Для реализации процессов цифровой транс-

формации любого образовательного учреждения необходимо четко опреде-

лить само понятие «цифровая трансформация» конкретной организации обра-

зования, а также цели и задачи цифровизации, учитывающие отечественные 

традиции и требования к системе образования и гармонизированные мега-

тенденциями современного общества.  

Также важно понимать, что процесс цифровой трансформации не дол-

жен реализовываться как «процесс ради процесса», это не только формиро-

вание или модернизация цифровой инфраструктуры, цифровых технологий 

и сервисов. Цифровая трансформация должна быть нацелена на оптимизацию 

процедур достижения результативных (целевых) показателей деятельности 

образовательного учреждения, минимизацию рисков возникновения различ-

ных несоответствий, повышение качества управления бизнес-процессами и 

их непрерывное улучшение. По нашему мнению, основополагающим в ор-

ганизации цифровой трансформации должен стать принцип трансформации 

управления качеством бизнес-процессов с ориентацией на результат, а не про-

сто «цифровизация бизнес-процессов».  

Таким образом, цифровая трансформация должна реализовываться с уче-

том основных принципов процессного подхода [21]: обеспечения востребо-

ванности процессов (четкое определение потребителей и результатов про-

цесса), системной взаимосвязи и контроля процессов (четкое определение 

границ процесса, показателей, характеризующих процесс и его результаты), 

ответственности за процесс (четкое определение «хозяина» процесса и сте-

пени ответственности каждого участника процесса), стандартизации и доку-

ментирования процессов, непрерывного совершенствования процессов.  

В связи с вышеизложенным в процессе цифровой трансформации ор-

ганизации образования скорее всего возникнет необходимость реинжини-

ринга бизнес-процессов, трансформации контуров и технологий управления, 

модернизации организационной структуры, изменения локальных норматив- 

ных актов.  

Для обеспечения возможности модернизации или проектирования новых 

эффективных систем поддержки принятия управленческих решений на ос-

нове использования цифровых данных необходимо будет предусмотреть 

наличие инструментов обеспечения их надежности, актуальности, достовер-

 
4 Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390417/bc4c0374c40b7eaa5a14cbd30d9aad

2ab0348ceb/ (дата обращения: 03.11.2022). 
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ности и целостности. Разработку стратегических направлений, определение 

первоочередных задач цифровой трансформации нужно производить с учетом 

положительных результатов «эпохи информатизации», которые безуслов-

но имеются в каждом образовательном учреждении. С целью снижения сопро-

тивления инновациям будет полезна разработка и реализация комплекса мер 

по повышению уровня цифровых компетенций участников бизнес-процессов. 

С учетом результатов проведенного анализа отечественного и зарубежно-

го опыта информатизации, автоматизации и цифровизации образовательных 

учреждений, собственного опыта разработки, внедрения и развития инфор-

мационно-управляющих образовательных сред в учреждениях образования 

различного уровня и технологий обучения (линейной, кредитной, смешанной) 

в Казахстане и России [5‒7], а также проведенного SWOT-анализа состояния 

информатизации и автоматизации образовательных процессов в Сибирском 

государственном университете геосистем и технологий (по состоянию на 

2020 г.) были определены цель, первоочередные задачи, основные принципы 

и особенности проведения цифровой трансформации образовательных про-

цессов в университете. 

Цель и задачи цифровой трансформации образовательных бизнес-

процессов в Сибирском государственном университете геосистем и техно-

логий. Целью цифровой трансформации образовательных процессов в Сибирском 

государственном университете геосистем и технологий явился комплексный 

непрерывный переход на технологии управления качеством образовательных 

процессов с ориентацией на результат и непрерывные улучшения, базирую-

щиеся на использовании многокомпонентных цифровых данных высокого 

уровня качества и цифровых сервисах, обеспечивающих удовлетворение по-

требностей всех участников образовательных процессов. 

К основным задачам цифровой трансформации образовательных про-

цессов в Сибирском государственном университете геосистем и технологий 

отнесены: 

‒ разработка и внедрение технологий обеспечения непрерывного совер-

шенствования и улучшения бизнес-процессов, ориентированных на достиже-

ние целевых показателей образовательной деятельности, миссии университета, 

предупреждение возникновения различных несоответствий, минимизацию  

рисков; 

‒ создание и (или) развитие цифровых сервисов с использованием под-

ходов, обеспечивающих в перспективе возможности надстройки, непрерыв-

ной адаптации к эволюционирующим ожиданиям и потребностям основных 

кластеров участников образовательных бизнес-процессов (включая внешних 

стейкхолдеров [22‒23]), требованиям отечественной системы образования 

и ожиданиям общества; 

‒ внедрение технологий формирования цифрового следа; 

‒ обеспечение постоянного повышения уровня цифровой компетентности 

и культуры всех участников образовательных бизнес-процессов.  

К основным принципам цифровой трансформации образовательных про-

цессов в Сибирском государственном университете геосистем и технологий 

отнесены: 
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‒ максимальное использование функционирующих в вузе положитель-

ных результатов информатизации и автоматизации (интеграция автономных 

автоматизированных и информационных систем, в том числе сторонних раз-

работчиков, с корпоративной системой вуза «1С: Предприятие – СГУГиТ»); 

‒ трансформация управления качеством бизнес-процессов (не просто 

«цифровизация процессов»); 

‒ использование принципов процессного подхода к управлению, ре-

инжиниринг образовательных бизнес-процессов, трансформация контуров 

и технологий управления бизнес-процессами;  

‒ оптимизация структуры и обеспечение единства, надежности, акту-

альности, достоверности и целостности цифровых баз данных и знаний, реа-

лизация на постоянной основе мероприятий по их защите; 

‒ стандартизация процессов цифровой трансформации в рамках доку-

ментации системы менеджмента качества вуза; 

‒ планирование и реализация на постоянной основе мероприятий, ори-

ентированных на вовлечение сотрудников и обучающихся в процессы циф-

ровой трансформации, повышение их уровня цифровой культуры с целью 

уменьшения сопротивления вводимым инновациям [5].  

Исходя из многолетнего личного опыта разработки и внедрения ин-

формационно-управляющих систем и систем поддержки принятия решений, 

мы пришли к выводу, что использование принципов процессного подхода 

к управлению существенно упрощает понимание цифровой трансформации 

и ее реализацию [5‒7; 21].  

Так, принцип ответственности за процесс в контексте цифровизации 

дает четкую возможность распределить права доступа для каждого кластера 

участников процесса. Принципы обеспечения востребованности и контроля 

процессов в контексте цифровизации позволяют задать в рамках автоматизации 

управления процессом его индикативные показатели результативности и в об-

щем случае рассмотреть систему управления качеством процессов как индика-

тивную систему управления [7] с обратной связью (рисунок). 
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Принцип документирования процессов предполагает стандартизацию 

и подробное описание бизнес-процессов; в случае Сибирского государ-

ственного университета геосистем и технологий – в рамках документации 

системы менеджмента качества вуза.  

Особенности цифровой трансформации процессов управления каче-

ством некоторых образовательных бизнес-процессов в Сибирском государ-

ственном университете геосистем и технологий. В настоящий момент су-

ществует достаточное количество решений автоматизации бизнес-процессов 

вузов [24]. Так, более 400 вузов России используют программный продукт 

«1С: Университет»5, позволяющий автоматизировать учет, хранение, обра-

ботку и анализ информации об основных процессах высшего учебного заве-

дения. Для проектирования учебных планов и рабочих программ дисциплин 

широко используется программное обеспечение лаборатории ММИС6, так 

как в его функционал входит определение соответствия проектируемых учеб-

ных планов требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. Тем не менее универсальное готовое решение, полностью удо-

влетворяющее ожидания образовательной организации, найти практически 

невозможно как по причине относительной уникальности организационно-

управленческой структуры и бизнес-процессов каждой организации образо-

вания, так и по причине слабо прогнозируемой вероятности появления новых 

задач (связанных, например, с изменением нормативной базы, санитарно-

эпидемиологической ситуации, форм отчетности и т. п.). Поэтому, помимо 

использующихся готовых, казалось бы, комплексных решений автоматизации, 

вузам зачастую необходимо искать способы либо оперативного расширения 

функционала использующегося программного обеспечения, либо внедрения 

дополнительных автономных программных продуктов. 

 
5 1С: Университет ПРОФ. URL: https://solutions.1c.ru/catalog/university-prof (дата об-

ращения: 03.11.2022). 
6 Создание и анализ учебных планов ВО и ДПО. URL: https://www.mmis.ru/programs/plany 

(дата обращения: 03.11.2022). 

https://www.mmis.ru/programs/plany
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В Сибирском государственном университете геосистем и технологий, 

так же как и во многих вузах, на протяжении многих лет для автоматизации 

образовательных процессов используется несколько программных решений – 

система «1С: Предприятие ‒ СГУГиТ» и ряд автономных программных про-

дуктов и информационных систем. Общий уровень автоматизации образова-

тельных процессов в Сибирском государственном университете геосистем 

и технологий по состоянию на 2020 г. соответствовал стандартному набору 

функционала программных комплексов и систем, решающих задачи образо-

вания [24], однако дублирование и/или несопоставимость информации в элек-

тронных базах данных, несовершенная система распределения прав доступа 

пользователей, частичное пересечение функционала автономных систем по-

рождали разнообразные несоответствия.  

В связи с этим в числе первых в ходе цифровой трансформации были 

решены задачи интеграции электронных баз данных всех использующихся 

в автоматизации образовательных бизнес-процессов программных продук-

тов, систематизации их функционала, а также модернизации системы рас-

пределения прав доступа участников образовательных бизнес-процессов 

и защиты информации. Произведен реинжиниринг образовательных бизнес-

процессов, пересмотрена технология взаимодействия структурных подразделе-

ний, внесены соответствующие изменения в документацию системы менедж-

мента качества. 

В результате следования принципу «не цифровизация процесса, а транс-

формация управления качеством процесса» (рисунок) реализованная в Си-

бирском государственном университете геосистем и технологий цифровая 

трансформация некоторых образовательных процессов имеет свои отличи-

тельные особенности. 

К особенностям цифровой трансформации процесса управления каче-

ством документационного обеспечения образовательных программ относится 

модернизация всей технологии документационного обеспечения образова-

тельных программ (учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих 

программ учебных дисциплин и практик, оценочных и методических мате-

риалов, рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной 

работы, форм аттестации, иных компонентов): от проектирования, эксперти-

зы и утверждения до размещения на информационном сайте и использова-

ния цифровых данных в информационно-управляющих модулях и цифровых 

сервисах. В созданном на базе системы «1С: Предприятие ‒ СГУГиТ» моду-

ле «Образовательные программы» реализованы инструменты управления 

качеством разработки всех компонентов образовательных программ, фор-

мирования сопоставимых баз данных учебных планов и календарных учеб-

ных графиков в различных форматах, необходимых для организации всех 

этапов образовательного процесса. Отличительными особенностями цифро-

вой трансформации процесса являются: реализация инструментов управле-

ния процессом с разграничением прав доступа и обратной связи средствами 

«1С: Предприятие ‒ СГУГиТ» (мониторинг наличия документационного 

обеспечения всех актуальных, реализуемых вузом на данный момент обра-

зовательных программ, «движения» и статуса документов; контроль каче-
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ства всех компонентов образовательных программ с цифровыми процедура-

ми экспертизы, обратной связи по результатам экспертизы, согласования; 

генерация отчетов для принятия решений по улучшению процесса (напри-

мер, исполнительской дисциплины участников процесса, качества докумен-

тационного обеспечения и др.)); интеграция с программным обеспечением 

ММИС, традиционно использующимся для проектирования учебных пла-

нов; обеспечение единства (сопоставимости) баз данных и знаний всех про-

граммных продуктов и систем, задействованных в процессе («1С: Предприя-

тие ‒ СГУГиТ», программное обеспечение ММИС, информационный сайт 

вуза, электронная информационно-образовательная среда вуза). 

Особенности цифровой трансформации процесса управления качеством 

промежуточной аттестации: модернизация технологии организации и проведения 

промежуточной аттестации и проектирование информационно-управляющей 

системы, в комплексе решающей задачи качественного информационного со-

провождения промежуточной аттестации (обеспечение актуальности, достовер- 

ности, целостности, правовой корректности, адресности, защиты информации 

на цифровых и бумажных носителях), управления процессом промежуточ-

ной аттестации (планирование, мониторинг, в том числе истории «движе-

ния» документации), контроля (в том числе исполнительской дисциплины), 

генерации отчетов для принятия оперативных и стратегических решений по 

улучшению, минимизирующей риски возникновения несоответствий (в том 

числе коррупционные риски) и формирующей достоверный цифровой след 

обучающихся. Отличительной особенностью технологии информационного 

и документационного обеспечения промежуточной аттестации в Сибирском 

государственном университете геосистем и технологий является то, что раз-

граничены функции доступа к редактированию (изменению) и хранению 

информации о результатах промежуточных испытаний на цифровых и бу-

мажных носителях, обеспечена полная прозрачность хода формирования 

цифрового следа для всех участников процесса с организацией в технологи-

ческой цепочке нескольких точек взаимоконтроля достоверности информа-

ции. Данная технология практически полностью снижает коррупционные 

риски и риски человеческого фактора, влияющие на качество (достовер-

ность) формирования цифрового следа. 

Особенности цифровой трансформации процесса управления издатель-

ской деятельностью Сибирского государственного университета геосистем 

и технологий: модернизация технологии взаимодействия задействованных 

в процессе структурных подразделений и проектирование информационно-

управляющей системы, в комплексе решающей задачи управления процес-

сом с разграничением прав доступа и реализацией инструментов обратной 

связи: от планирования изданий до передачи издания в научно-техническую 

библиотеку, от оценки качества процесса до принятия решений по его улучше-

нию. Система автоматизирует процедуру разработки плана издания (с реализа-

цией инструментов поэтапного ‒ от кафедры до администрации вуза ‒ согла-

сования или возврата элементов плана на доработку), обеспечивает адресную 

прозрачность статуса и «движения» рукописи и сопровождающих докумен-
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тов (передача в редакционно-издательский отдел, авторский просмотр, передача 

в научно-техническую библиотеку и т. п.), генерирует оперативные и итоговые 

отчеты, касающиеся процесса издательской деятельности, исполнительской 

дисциплины участников процесса, различные статистические отчеты обес-

печенности учебно-методической литературой. Основными отличительными 

особенностями цифровой трансформации процесса является то, что инфор-

мационные потоки информационно-управляющей системы синхронизованы 

с функционирующими локальными системами научно-технической библиотеки; 

составление плана изданий производится с учетом мощности редакционно-

издательского отдела и потребности контингента обучающихся в учебно-

методической литературе (система производит на заданную дату автомати-

ческий расчет контингента обучающихся, изучающих заявленную в плане 

издания дисциплину, что обеспечивается за счет использования информации 

из цифровых баз данных и знаний учебных планов и контингента обучаю-

щихся); реализованы инструменты мониторинга движения документации; 

визуальные инструменты адресного напоминания всем участникам процесса 

о сроках основных этапов реализации плана издания (например, сроках 

предоставления рукописей и т. п.). 

Особенности цифровой трансформации процесса управления аудитор-

ными ресурсами: проектирование системы управления, в комплексе реали-

зующей задачи учета, паспортизации, прогноза загруженности аудиторий, 

планирования их использования (в рамках расписания учебных занятий и вос-

питательных мероприятий), мониторинга и оценки эффективности использова-

ния аудиторного фонда, а также формирующей систему отчетов, необходимых 

для принятия решений по повышению качества использования аудиторных 

ресурсов. Основными отличительными особенностями реализованной в Си-

бирском государственном университете геосистем и технологий цифровой 

трансформации процесса управления аудиторными ресурсами стали: нали-

чие цифрового сервиса «Анализатор учебных планов», позволяющего цен-

трализованно управлять проектированием учебных планов на уровне вуза 

с целью систематизации отдельных элементов, влияющих в перспективе на 

топологию и размерность учебных потоков; формирование цифровых заявок 

на расписание учебных занятий, включающее частичный импорт информации 

из цифровой учебной нагрузки кафедр, обеспечение кафедрам и диспетчер-

ской службе на этапе формирования цифровых заявок на расписание досту-

па к цифровым паспортам аудиторий; к актуальной информации о прогноз-

ной по вузу загруженности аудиторий и индивидуальной загруженности  

преподавателей. Также отличительной особенностью является использова-

ние авторских моделей: математических моделей оптимизации учебных по-

токов и коэффициента сменности учебных занятий, прогноза загруженности 

аудиторий, нечетких моделей оценки эффективности использования ауди-

торных ресурсов [6].  

Особенности цифровой трансформации процесса управления учебной 

нагрузкой: проектирование системы управления, в комплексе реализующей 

задачи учета, планирования, мониторинга и оценки выполнения учебной нагруз-
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ки по вузу, по кафедрам, индивидуальной учебной нагрузки, обладающей 

функционалом управления качеством планирования учебных занятий (рас-

писания), а также формирующей систему отчетов, необходимых для приня-

тия решений по улучшению процесса. Система осуществляет автоматиче-

скую генерацию учебной нагрузки по вузу, кафедрам (общей, в разрезе 

форм обучения, в разрезе преподавателей), индивидуальной нагрузки пре-

подавателей (индивидуального плана). Основными отличительными осо-

бенностями реализованной в Сибирском государственном университете гео-

систем и технологий цифровой трансформации процесса управления учебной 

нагрузкой стали: наличие цифровых сервисов «Анализатор учебных планов», 

«Приказ о закреплении дисциплин за кафедрами» и «Заявка на расписание 

учебных занятий» с инструментами оценки качества распределения учебной 

нагрузки по кафедре и прогнозной загруженности аудиторий.  

Особенности цифровой трансформации процесса управления исполнитель- 

ской дисциплиной участников образовательных бизнес-процессов: проектиро-

вание цифрового «Календаря исполнителя» (как элемента тайм-менеджмента), 

в комплексе реализующего планирование, учет, мониторинг качества исполне-

ния адресных мероприятий, задач, решений коллегиальных органов. В «Ка-

лендаре исполнителя» для администрации и соответствующих кластеров 

пользователей реализованы адресные визуальные инструменты напоминания, 

облегчающие процедуры планирования полного или частичного исполнения 

мероприятий, а также адресные инструменты мониторинга исполнительской 

дисциплины. «Календарь личных заданий» – аналогичный персонализиро-

ванный инструмент планирования личных мероприятий с инструментами 

напоминания, мониторинга исполнения и формирования отчетности по ис-

полненным мероприятиям.  

Особенности цифровой трансформации процесса управления системой 

локальных нормативных актов: проектирование технологии управления ло-

кальными нормативными актами, реализующей процессы согласования, 

утверждения, регистрации, ознакомления, размещения, мониторинга акту-

альности и непротиворечивости, разграничения прав доступа, имеющей ин-

струменты обратной связи. Помимо стандартных инструментов систем элек-

тронного документооборота, таких как согласование, регистрация и адресное 

ознакомление с документами, цифровой журнал локальных нормативных 

актов содержит данные, которые позволяют отслеживать актуальность и не-

противоречивость локальных нормативных актов (нормативные документы, 

на которые ссылается локальный нормативный акт, срок действия локально-

го нормативного акта). Лицам, отвечающим за управление локальными нор-

мативными актами, система представляет информацию о перечне локальных 

актов, в отношении которых необходимо принять решение об актуализации 

(например, в случае изменения внешних или локальных нормативных доку-

ментов, на которые они ссылаются, либо по истечении их срока действия). 

Заключение. Цифровая трансформация управления качеством образо-

вательных бизнес-процессов реализуется в Сибирском государственном уни-

верситете геосистем и технологий с 2020 г. В настоящий момент основные 
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образовательные бизнес-процессы вуза стандартизированы, соответствующие 

цифровые сервисы и системы управления разработаны, внедрены и успешно 

используются. В рамках инструментов системы менеджмента качества вуза 

выполняется постоянный мониторинг эффективности проводимой цифровиза-

ции, выявляются первоочередные и долгосрочные перспективные направления.  

В результате цифровой трансформации управления качеством обра- 

зовательных бизнес-процессов отмечено повышение целевых показателей 

и эффективности образовательной деятельности за счет: исключения невос-

требованных или дублирующих друг друга процессов, оптимизации взаимо-

действия различных структурных подразделений в рамках образовательных 

бизнес-процессов, обеспечения прозрачности достижения целевых показа-

телей и повышения предсказуемости результатов, выявления возможностей 

для целенаправленного оперативного и/или стратегического улучшения об-

разовательных бизнес-процессов. 

Исходя из анализа публикаций, освещающих вопросы опыта цифровой 

трансформации в системе образования, личного опыта цифровой трансфор-

мации ряда образовательных бизнес-процессов в Сибирском государствен-

ном университете геосистем и технологий, а также опыта информатизации 

и автоматизации образовательных бизнес-процессов в других организациях 

образования, сделаны следующие выводы. 

1. Цифровую трансформацию образовательного учреждения рекомен-

дуется рассматривать как этап эволюции информатизации, максимально со-

храняющий и развивающий положительные результаты информатизации.  

2. Использование принципов процессного подхода, стандартизации  

и документирования процессов (например, в рамках системы менеджмента 

качества либо на уровне локальных нормативных актов образовательной ор-

ганизации) значительно упрощает понимание сущности цифровой транс-

формации организации образования, определение цели и задач.  

3. Одними из основных задач цифровой трансформации должны быть 

совершенствование, постоянное улучшение деятельности образовательной 

организации, оптимизация процедур достижения ее целевых показателей,  

предупреждение возникновения различных несоответствий, повышение ка-

чества управления бизнес-процессами. 

4. Цифровая трансформация должна предполагать трансформацию управ- 

ления качеством процессов, а не просто цифровизацию процессов. 

5. Единство цифровых баз данных и знаний корпоративной информа-

ционно-управляющей системы и всех задействованных в процессах локальных 

программных продуктов и систем – основной принцип цифровой трансфор-

мации, ориентированной на непрерывное улучшение.  

6. Повышение цифровой культуры коллектива образовательного учре-

ждения и обучающихся, полная поддержка процессов цифровизации первым 

руководителем – одни из основополагающих факторов успеха преодоления 

сопротивления внедряемым новшествам. 

Процессы цифровизации в организациях образования должны быть не- 

прерывными, учитывать постоянно меняющиеся внешние и внутренние вы-

зовы и ожидания системы образования и общества.  
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Аннотация. Постановка проблемы. В условиях научно-технологического развития 

страны, реализации федерального эксперимента по развитию цифровых образовательных сред, 

введения новых правовых режимов цифровых трансформаций отраслей, в том числе обра-

зования, актуализируются вопросы фундаментальных и прикладных разработок педагоги-

ческой антропологии и дидактики цифровых образовательных сред. Актуальными стано-

вятся разработки экспертного инструментария оценки развивающего функционала цифровых 

образовательных сред. Цель исследования ‒ анализ цифровых средств педагогической дея-

тельности, систематизация изменений дидактических принципов. Методология. Анализ раз-

вития дидактики, педагогической антропологии в условиях использования цифровых ди-

дактических средств основан на изучении цифровых образовательных сред, созданных в ходе 

федерального эксперимента. Изучение применяемых педагогами цифровых дидактических 

средств организовано в ходе годичного межрегионального вебинара Российской академии 

образования. По методологии исследования требования к подготовке докладов участниками 

вебинаров основывались на методе структурированного интервью. Результаты. Охаракте-

ризованы фронтиры изменения дидактики и педагогической антропологии в условиях циф-

ровых образовательных сред. Выявлены сущностные изменения в практике педагогической 

деятельности, способах организации образовательного процесса, способах конструирования 

взаимодействия участников образовательных отношений. Результаты, представленные в пуб- 

ликации, являются значимыми для развития методологии современной дидактики и педа-

гогической антропологии и теории и практики экспертизы в образовании в аспекте оценки 

развивающего функционала цифровых образовательных сред. Заключение. Для оценки ре-

зультатов федерального эксперимента по внедрению цифровых образовательных сред не- 

обходима апробированная методика экспертизы развивающего функционала цифровых об- 

разовательных сред. 

Ключевые слова: цифровые дидактические средства, стандарт цифровой обра-

зовательной среды, экспертиза в образовании, междисциплинарный подход 
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Abstract. Problem statement. In the context of the scientific and technological develop-

ment of the country, the implementation of the federal experiment on the development of digital 

educational environments, the introduction of new legal regimes for digital transformations of 

industries, including education, the issues of fundamental and applied developments in peda-

gogical anthropology and didactics of digital educational environments are being updated. 

The development of expert tools for assessing the developing functionality of digital educa-

tional environments is becoming relevant. The aim of the study is to analyze digital means of 

pedagogical activity, to systematize changes in didactic principles. Methodology. Analysis of 

the development of didactics, pedagogical anthropology in the context of the use of digital 

didactic tools is based on the study of digital educational environments created during 

the federal experiment. The study of digital didactic tools used by teachers was organized during 

the annual interregional webinar of the Russian Academy of Education. According to the re-

search methodology, the requirements for the preparation of reports by webinar participants 

were based on the structured interview method. Results. The frontiers of changes in didactics 

and pedagogical anthropology in the conditions of digital educational environments are characte- 

rized. Essential changes in the practice of pedagogical activity, ways of organizing the educa-

tional process, ways of constructing the interaction of participants in educational relations 

are revealed. The results presented in the publication are significant for the development of 

the methodology of modern didactics and pedagogical anthropology and the theory and prac-

tice of expertise in education in terms of assessing the developmental functionality of digital 

educational environments. Conclusion. To evaluate the results of the federal experiment on 

the introduction of digital educational environments, a proven methodology for the examina-

tion of the developing functionality of digital educational environments is needed. 

Keywords: digital didactic tools, digital educational environment standard, expertise in 

education, interdisciplinary approach 
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Постановка проблемы. Интенсивное развитие цифровых образователь-

ных сред обусловлено сложившимися условиями цифровой трансформации 

образования и новыми правовыми режимами1. Вместе с тем дидактика циф-

ровых образовательных сред развита недостаточно в контексте интенсивной 

цифровизации, изменения антропологических представлений о «личности, 

расширенной цифровыми средствами» [1].  

Задачи исследования: 

1) рассмотреть применение цифровых образовательных инструментов 

в деятельности педагогов школ ‒ участников федерального эксперимента 

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды; 

2) проанализировать условия и методы использования педагогами цифро-

вых инструментов в образовательном процессе, при которых они обеспечат 

расширительный характер дидактики;  

3) структурировать базовые характеристики дидактической системы, 

которая в современных условиях обеспечивает развивающее образование 

в цифровой образовательной среде. 

Цель исследования ‒ анализ педагогической деятельности, систематиза-

ция изменений педагогических средств обучения в условиях цифровых об-

разовательных сред. 

Методология. В исследовании приняли участие педагоги ‒ участники 

федерального эксперимента по внедрению цифровых образовательных сред2, 

а также педагоги школ регионов, с которыми Министерством просвещения 

подписаны концессиональные соглашения на закупку оборудования для 

развития цифровой образовательной среды: Пермский край3, Московская 

область4, Алтайский край5, Новосибирская область6, Ямало-Ненецкий ав-

 
1 Федеральный закон № 258-ФЗ от 31 июля 2020 г. «Об экспериментальных правовых 

режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 7 декабря 2020 г. «О проведении эксперимента по внедрению цифро-

вой образовательной среды»; Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 декабря 2020 г. № 461 «Об утверждении Порядка отбора субъектов Российской Федерации, 

на территории которых проводится эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды». 
2 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 461 от 22 декабря 

2020 г. «Об утверждении Порядка отбора субъектов Российской Федерации, на территории 

которых проводится эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды». 
3 Электронная пермская образовательная система (ЭПОС). URL: https://school.permkrai.ru/ 

(дата обращения: 10.12.2022). 
4 Цифровая образовательная среда Московской области. URL: https://mosreg.physicon.ru/ 

(дата обращения: 10.12.2022). 
5 Цифровое образование Алтайского края. URL: https://digital.edu22.info/ (дата обра-

щения: 10.12.2022). 
6 Цифровая образовательная среда – открытая образовательная сеть Новосибирской 

области. URL: https://edu54.ru/projects/sos/ (дата обращения: 10.12.2022). 

https://school.permkrai.ru/
https://mosreg.physicon.ru/
https://digital.edu22.info/
https://edu54.ru/projects/sos/
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тономный округ7, Тюменская область8, Ханты-Мансийский автономный 

округ ‒ Югра9. 

Участники исследования были приглашены в качестве докладчиков 

на межрегиональный научно-практический вебинар Российской академии 

образования «Цифровая образовательная среда для развития человека». До-

клады представлялись по методике «360°», в форме структурированного ин-

тервью:  

1. На какой цифровой образовательной платформе организуется образо-

вательная деятельность? 

2. Какова структура элементов цифровой образовательной среды? 

3. Как и какой цифровой образовательный контент используется при 

организации образования в цифровой образовательной среде? 

4. Какие цифровые образовательные технологии, цифровые средства 

и сервисы используются педагогами для организации образования? 

5. Как и какие результаты освоения образовательных программ оцени-

ваются в цифровой образовательной среде?  

6. Как и с какими образовательными, личностными, когнитивными 

данными работает учитель, педагог дополнительного образования при ана-

лизе образовательной успешности, личностной и социальной успешности 

школьника? 

7. Как и к каким данным образовательных результатов ‒ личностных, 

предметных, метапредметных ‒ имеет доступ ученик, его родители?  

8. Как конвертируются образовательные результаты, в форме какой 

передачи данных при переходе на следующую ступень обучения, при взаи-

мозачетах результатов общего и дополнительного образования? 

9. Какие развивающие возможности предоставляет человеку (ученику, 

учителю, родителю) цифровая образовательная среда, цифровая образова-

тельная платформа? Каковы возможности для учебной, проектной, исследо-

вательской деятельности, рефлексии и анализа образовательных результатов, 

олимпиадных достижений, реализации индивидуальных образовательных  

траекторий, профильного образования? 

10. Какие умения, компетенции необходимо развивать у обучающихся, 

педагогов, родителей для наиболее продуктивной деятельности в цифровой 

образовательной среде? 

11. Какие цифровые средства и сервисы позволяют продуктивно кон-

струировать взаимодействие участников образовательных отношений? 

12. Что, на ваш взгляд, необходимо усовершенствовать в цифровой об-

разовательной среде (дополнить ее структуру или новые развивающие 

функции) для наилучшей организации развивающего образования человека? 

 
7 Цифровая образовательная среда Ямало-Ненецкого автономного округа – облако 

знаний. URL: https://yanao.imumk.ru/ (дата обращения: 10.12.2022). 
8 Система электронного обучения (СЭО) Тюменской области. URL: 

https://edu.admtyumen.ru/index.php (дата обращения: 10.12.2022). 
9 Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа Югры 

(ГИС «Образование Югры»). URL: https://cop.admhmao.ru/elk (дата обращения: 10.12.2022). 

https://yanao.imumk.ru/
https://edu.admtyumen.ru/index.php
https://cop.admhmao.ru/elk
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Анализ ответов структурированного интервью позволил выявить осо-

бенности педагогической деятельности в цифровой образовательной среде, 

специфику используемых педагогами цифровых образовательных инстру-

ментов как средств организации познавательной деятельности учеников 

и цифровых средств оценки образовательных результатов.  

Организационно-правовые рамки исследования. В каждом регионе реа-

лизация целевой модели цифровой образовательной среды регулировалась 

постановлением правительства региона10. Организационно-правовые основы 

исследования заданы также нормативными актами Правительства России11, 

Министерства просвещения России, регулирующими структуру элементов 

цифровой образовательной среды12, порядок внедрения цифровой образова-

тельной среды в регионах13, состав оборудования для внедрения цифровой 

образовательной среды14.  

Теоретико-методологические основы исследования: 

1) концепция развивающего образования (Л.С. Выготский [2], В.В. Да-

выдов [3]), концепция персональной онтологии как содержательно-топо- 

логического пространства, в котором человек реализует собственные идеа-

лы, задачи развития (И. Кант, М. Шелер, Г.П. Щедровицкий [4]); 

2) концепция педагогичеcкой антропологии как связи типов дидактики 

с онтологией и роли дидактики в реализации онтологии как основания для 

персональных решений и деятельности человека (С.И. Гессен, В.В. Зеньков-

ский, К.Д. Ушинский [5]); 

 
10 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 

4 июня 2019 г. № 178-п «О государственной информационной системе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры „Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры“ (ГИС „Образование Югры“)»; Приказ Министерства образова-

ния и науки Республики Дагестан от 18.05.2022 г. № 11-02-450/22 «Об утверждении переч-

ня (инфраструктурного листа) оборудования, расходных материалов, средств обучения и 

воспитания для обеспечения образовательных организаций материально-технической базой 

для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта „Цифровая 

образовательная среда“ национального проекта „Образование“ в 2022 г.». 
11 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2020 г. № 2040 

«О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды». 
12 Приказ Министерства просвещения России от 2 декабря 2019 г. № 649 «Об утвер-

ждении Целевой модели цифровой образовательной среды». 
13 Приказ Министерства просвещения России от 29 мая 2020 г. № Р-48 «Об утвер-

ждении методических рекомендаций профессиональной переподготовки руководителей 

образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению 

и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образова-

тельной среды»; Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 декабря 

2020 г. № 461 «Об утверждении Порядка отбора субъектов Российской Федерации, на тер-

ритории которых проводится эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды». 
14 Письмо Министерства просвещения России от 9 ноября 2021 г. № ТВ-1968/04 

«Методические рекомендации по приобретению оборудования, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобра-

зовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внед-

рения цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата федерального проекта „Цифровая образова-

тельная среда“ национального проекта „Образование“». 
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3) концепция образовательного пространства, образовательной среды 

(в том числе цифровой) как системы ресурсов для конструирования учени-

ками персональных онтологем – «личность, расширенная цифровыми сред-

ствами» (А.Н. Архангельский, О.А. Агатова, А.А. Муранов [1], Е.И. Казако-

ва, А.Л. Семенов [1]); 

г) концепция цифровой образовательной среды как системы цифровых 

инструментов, позволяющих взрослеющему человеку самостоятельно кон-

струировать образовательную траекторию; реконструировать содержание 

предметных областей и межпредметных связей в режиме анализа данных, 

в режиме цифрового моделирования различных систем деятельности (А.Л. Се-

менов, В.В. Гриншкун, О.А. Агатова [6; 7]). 

Для анализа базовых характеристик дидактической системы, применяю-

щей расширительный потенциал цифровых технологий, использовались методы 

системно-генетического и факторного анализа, системно-деятельностного мо-

делирования, ситуационного моделирования, функционального моделиро-

вания полного цикла использования цифровых технологий для решения об-

разовательных задач и организации познавательной деятельности учеников. 

Аксиомы нашей методологии [1; 6‒8]: 

1. Цифровые инструменты получают возможность раскрыть свой разви-

вающий образовательный потенциал только в рамках дидактической систе-

мы, реализующей такую онтологию, которая соответствует логике развива-

ющего образования и практического применения цифровых программных 

разработок субъектом познавательной деятельности (учеником и учителем).  

В рамках классической дидактики цифровизация не только не нужна, 

но и деструктивна, так как заведомо проблематизирует базовые принципы 

классической дидактики.  

2. Ключевым инструментом, превращающим цифровые технологии в 

источник расширительного характера дидактики [1], является система обра-

зовательных задач, актуализирующих для учеников онтопрактическую про-

блему, решение которой основано на анализе данных, построении связи изу-

чаемых явлений, осмысления их практического применения.  

Такого рода дидактическая система цифровой образовательной среды 

решает важную проблему – развитие поколения, способного самоопределять-

ся, строить образовательную траекторию, решать учебные, исследовательские 

и проектные задачи. 

Это принципиально иное понимание современной дидактики цифровых 

образовательных сред в отличии от классической, методология которой ос-

нована в логике «учебных предметов» [9; 10]. Информатика в качестве учебной 

дисциплины представлена в таком подходе как «предмет, выполняющий над- 

предметную интегрирующую функцию» [11] в цифровой среде. Но не предмет 

информатики выполняет эту функцию, а информационно-коммуникационные 

цифровые средства организации познавательной деятельности учеников – 

цифровые инструменты, организующие решение образовательной, исследо-

вательской, проектной задачи учениками, а также задачи самоопределения, 

выбора образовательной траектории и самого вида, уровня решаемой задачи [1; 

6‒8]. В такой логике можно изучать сам предмет информатики на основе 
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междисциплинарных задач, и это повышает качество образования, что дока-

зано в эксперименте Л.В. Сурчаловой [12].  

3. Новые модели дидактик складывались исходя из осмысления их автора-

ми изменений педагогической антропологии, антропологии детства (К.Д. Ушин- 

ский «народная школа», Л.Н. Толстой «школа свободного воспитания», Д. Дьюи 

«школа проектов», А.Н. Тубельский «школа самоопределения», Е.А. Ямбург 

«адаптивная школа» и др.). Антропономические запросы на развитие у «циф-

рового поколения» (Г.У. Солдатова, Е.Н. Рассказова, Т.А. Нестик [13]) свя-

заны с задачами онтопрактик будущего, следовательно, и дидактика для 

«цифрового поколения» строится на принципах задачно-деятельностного 

подхода, а не только предметного. В логике задачно-деятельностного подхода 

цифровую образовательную среду развивают, например, такие платформы, 

как «Учи.ру», «Мобильное электронное образование». В таких моделях ди-

дактик содержание образования конвергентно и строится под задачи разви-

тия личности, а познавательная деятельность учеников организуется не только 

учебным предметом, но и междисциплинарными задачами учебного, иссле-

довательского, проектного характера. Оценка образовательных результатов 

основана не только на проверке знания предмета, но и на оценке способно-

сти решать задачу, подбирая соответствующие средства деятельности (учеб-

ные, исследовательские, проектные, а также личностные (способность само-

определяться, осуществлять выбор, конструировать социальные отношения 

для решения задачи).  

Результаты и обсуждение. Для анализа педагогической деятельности 

в цифровых образовательных средах проведено структурированное интервью 

педагогов. Результаты представлены в табл. 1.  
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На основе обобщения результатов интервьюирования сформулированы 

следующие выводы:  

а) педагоги ‒ участники федерального эксперимента по внедрению це-

левых моделей цифровой образовательной среды используют региональные 

цифровые образовательные среды, а также применяют федеральные цифро-

вые ресурсы «Урок цифры», «Федеральный электронный образовательный 

контент», федеральные сервисы «РешуОГЭ», «РешуЕГЭ»; педагоги из реги-

онов, не являющихся участниками федерального эксперимента, чаще ис-

пользуют цифровые образовательные среды платформ «Учи.ру», «МЭО», 

«ЯндексКласс» и др.; 

б) структура элементов цифровой образовательной среды в регионах ‒ 

участниках эксперимента соответствует регламентам Министерства просве- 

щения15. По мнению педагогов, недостаточно в целевых моделях цифровых 

образовательных сред таких элементов, как встроенные средства программ-

ного обеспечения для организации интерактивной образовательной деятель-

ности, цифровые средства анализа образовательных данных для понимания 

направлений улучшения методик преподавания в соответствии с задачами, 

дефицитами личности обучающегося; 

в) в оценке развивающих возможностей цифровой образовательной  

среды педагоги называют в основном организационные возможности: реа-

лизация индивидуальной образовательной траектории (по профилю образо-

вания, по времени изучения учебного материала), реализация познаватель-

ных интересов через выбор проектных и исследовательских работ, изучение 

темы по углубленному формату дополнительно, тренажеры для подготовки 

к контрольным, ОГЭ, ЕГЭ. Но личностно-развивающих возможностей отно-

сительно амплификации развития когнитивного, личностного, социального 

и прочего не названо. Только небольшой процент педагогов называют воз-

можности электронного дневника и журнала как способы осмысления обра-

зовательных результатов и построения дальнейших способов их усовершен-

ствования, развития (то есть делают работу с анализом образовательных 

данных в электронном дневнике и электронном журнале основанием со- 

вершенствования педагогической деятельности и методики преподавания 

предмета). 

 
15 Приказ Министерства просвещения России от 2 декабря 2019 г. № 649 «Об утвер-

ждении Целевой модели цифровой образовательной среды». 
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Исходя из анализа результатов исследования можно предположить, 

что федеральный эксперимент решил задачи цифровизации образования (по- 

ставки оборудования, обеспечения доступа к цифровому образованию, ре-

гламентацию цифрового контента, цифровизацию образовательных данных 

в электронном дневнике, журнале и их открытость для участников образо- 

вательных отношений, но не решил задачи «расширительной дидактики» 

цифровой образовательной среды, донастройки ее возможных цифровых об-

разовательных сервисов под задачи современной онтологии образования 

и антропологии детства, технологического обеспечения практики развиваю-

щего образования. 

Поэтому развитие дидактики цифровых образовательных сред можно 

было бы назвать следующим после цифровизации образования шагом. Так 

логически формируется историография цифровизации образования, харак-

теризующая не только внешние, организационные форматы изменений, 

но и содержательные, логико-генетические задачи развития дидактики циф-

ровых образовательных сред. 

В исследовании проводился анализ применения педагогами цифровых 

образовательных платформ, сервисов, контента. Результаты представлены 

в табл. 2. 
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Можно заключить, что педагоги не используют цифровые сервисы 

и программное обеспечение, позволяющее организовать интерактивную де-

ятельность, решение коллективной учебной, проектной, исследовательской 

задачи школьниками. Только единицы из более 200 респондентов применя-

ют общедоступные русифицированные цифровые дидактические сервисы, 

такие как Mult-Edit, VoiceThread, ClearSlide (коллективная работа с онлайн-

презентациями), MindMapp (организация познавательной деятельности по-

средством ментальных карт), Skysmart.ru, MathCAD, Flippity (сервис создания 

онлайн-упражнений), IBrainstorm (сервис организации коллективной работы 

над проблемной задачей), Rizzoma (сервис организации коллективной рабо-

ты по выявлению связей между изучаемыми объектами), Miro (сервис орга-

низации коллективной работы), TimeMapper (сервис создания временных 

шкал при изучении истории развития чего-либо).  

Не практикуются педагогами сервис анализа образовательных резуль-

татов и организация рефлексии школьником собственных образовательных 

достижений. В некоторых региональных моделях цифровых сред существуют 

интегрированные цифровые решения с сервисом аналитики данных, их гра-

фической визуализации (ЦОС «ЭПОС», МЭШ, «Югра 2:0»). В отдельных 

регионах педагоги используют общедоступные сервисы аналитики: 4portfolio.ru, 

Netfolio.ru. Учителя недооценивают возможность и способность детей рабо-

тать с такими цифровыми сервисами посредством организации рефлексии 

учебной аналитики собственных образовательных результатов.  

Современные исследования антропологии цифровых образовательных 

сред, цифрового поколения и новой социальной ситуации развития [13] до-
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казывают, что «цифровое детство» ориентировано на интерактивность «циф-

ры», коллективную интерактивную деятельность в цифровой среде, поиск 

продуктивной обратной связи относительно «Образа Я», собственного раз-

вития за счет оценок референтного взрослого, референтного сверстника. Ис-

следователи констатируют психологическое содержание цифрового разрыва 

и цифрового межпоколенческого взаимодействия, обусловленного «Образом 

Я», антропологическими представлениями о современном «цифровом дет-

стве» и задачах его развития. 

Цифровая образовательная среда выступает новым культурным орудием, 

опосредующим формирование у детей высших психических функций (higher 

mental functions), которые формируются опосредовано социокультурной 

средой (Л.С. Выготский [3], А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, 

В.В. Давыдов). Элементом социокультурной среды является цифровая обра-

зовательная среда.  

Соответственно, в дидактике необходимо ставить задачу о развиваю-

щем функционале цифровой образовательной среды и его экспертизе.  

В исследовании мы опираемся на методологию расширительной ди-

дактики; личности, расширенной цифровыми средствами (А.Л. Семенов, 

А.Н. Архангельский [1], О.А. Агатова и др.). Проанализируем условия и ме-

тоды использования цифровых инструментов в образовательном процессе, 

при которых они обеспечат расширительный характер дидактики. В  ка- 

честве примера возьмем один из цифровых методов – работу с большими 

данными. 

В практике современного образования работа с данными рассматрива-

ется как новый предмет, тема для освоения (например, учебник информати-

ки16). Или работа с большими данными рассматривается как раздел в рамках 

олимпиадных заданий, направленных на освоение информационно-комму- 

никационных технологий (например, Олимпиада Национальной технологи-

ческой инициативы17). 

Такой подход редуцирует в дидактике представления об анализе больших 

данных как о типе познавательной деятельности. В таком подходе дидакти-

ческий статус больших данных в образовательном процессе выражается в 

появлении нового содержания, а не нового дидактического средства, которое 

позволило бы повысить продуктивность учебной деятельности. То есть ме-

тоды анализа данных должны применяться в качестве метода познаватель-

ной деятельности, развивающей универсальные компетенции, связанные 

с умением практического применения этого метода в различных учебных 

дисциплинах.  

На практике большие данные как дидактический метод организации 

познавательной деятельности может применяться педагогами при изучении 

различных тем и предметов, например: 

 
16 Информатика: учебник для 6 класса / под ред. Л.Л. Босовой, А.И. Босовой. М.: Ла-

боратория знаний «Бином», 2018. 
17 Материалы заданий командной инженерной олимпиады школьников «Олимпиада  

Национальной технологической инициативы» по профилю «Большие данные и машинное 

обучение». URL: https://ntcontest.ru|docs (дата обращения: 10.12.2022). 
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‒ по физике с использованием data-кейсов «Ростех.Инновации»18; 

‒ истории и обществознанию с использованием кейсов данных Портала 

открытых данных России19, Единой информационной платформы Националь-

ной системы управления данными20; 

‒ биологии с использованием данных Открытого министерства Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации21; 

‒ технологии с использованием реестров данных Открытой системы 

науки и технологий22; 

‒ посредством других цифровых сервисов открытых государственных 

данных. 

Такая практика создает условия для проявления субъектно-деятельностной 

позиции учеников и обновления содержания образования на основе дости-

жений научно-технологического развития России. 

При работе с данными ставится задача (учебная, исследовательская, 

проектная), а метод анализа данных становится способом организации по-

знавательной деятельности (учебной, исследовательской, проектной) учеников.  

Заключение. На основе приведенных результатов исследования, а также 

анализа практических примеров работы с новыми цифровыми инструментами 

в образовании можно сделать вывод о том, что разработка и методологиза-

ция современных фундаментальных и прикладных аспектов дидактики свя-

зана с изучением развивающего функционала цифровых образовательных 

сред и с антропологическими представлениями о личности, расширенной 

цифровыми средствами [1].  

Новую модель дидактики следует искать не в изменении предметного 

устройства обучения за счет расширения числа учебных предметов, не в адап-

тации общеизвестных классических методов обучения к их применению в циф-

ровых образовательных средах, а в изменении самой логико-генетической 

структуры дидактики в связи с изменением антропологии современного дет-

ства («цифровые аборигены»), в связи с условиями смены технологического 

уклада, ожидающего «человека, расширенного цифровыми средствами», 

способного решать образовательные, исследовательские, проектные задачи 

будущего. 

Основные вызовы, формируемые современной ситуацией для современ-

ных дидактических моделей в условиях цифровой трансформации связаны 

с переходом к новому технологическому укладу, переустраивающему эко-

номику и человеческий капитал будущего.  

 
18 Ростех. Инновации. URL: https://rostec.ru/innovations/#projects (дата обращения: 

10.02.2022). 
19 Портал открытых данных России. URL: https://data.gov.ru (дата обращения: 10.12.2022). 
20 Единая информационная платформа Национальной системы управления данными. 

URL: https://nsud.info.gov.ru (дата обращения: 10.12.2022). 
21 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Открытое министерство. 

URL: https://minzdrav.gov.ru/open (дата обращения: 10.12.2022). 
22 Открытая система науки и технологий: реестры данных. URL: https://нтр.рф/ (дата 

обращения: 10.12.2022). 

https://rostec.ru/innovations/#projects
https://data.gov.ru/
https://nsud.info.gov.ru/
https://нтр.рф/
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Принципиальную возможность разработки и развития новой дидактики 

обусловили многообразные цифровые инструменты как средства организа-

ции учебной, исследовательской, проектной деятельности учеников. Но сами 

цифровые инструменты получают возможность реализовать свой образова-

тельный потенциал лишь в рамках дидактической системы, реализующей 

такую онтологию, которая соответствует логике их практического примене-

ния и методологии развивающего образования.  

Способом превращения цифровых технологий в источник расширитель-

ного характера дидактики является система образовательных задач, актуали-

зирующих для учеников онтопрактическую проблему, решение которой тре-

бует познания, исследования, проектирования изучаемого объекта. Поэтому 

на некоторых передовых цифровых образовательных платформах организо-

вано не только изучение, исследование, проектирование тем учебных предме-

тов, но и «больших идей» надпредметного содержания образования [14]. 

Использование цифровых ресурсов в системе образования должно ор-

ганизовываться за счет системы программно выстроенных образовательных 

задач, что задает структуру цифровой образовательной среды по-иному, 

не только в логике «учебных тем». 

Основные принципы дидактики цифровой образовательной среды можно 

рамочно обозначить: интерактивность, метапредметность, структурность обра-

зовательных задач, субъектно-деятельностная включенность ученика, много- 

образие базовых видов деятельности ученика (учебная, исследовательская, 

проектная), открытость и рефлексивность образовательных результатов участ-

никами образовательных отношений, конвертируемость образовательных  

результатов при переходе на следующий уровень образования (между об-

щим и дополнительным образованием). 

Приведенные результаты исследования позволяют заключить следующее. 

1. Цифровые инструменты могут продуктивно использоваться лишь 

в рамках тех дидактических систем, которые по своему базовому содержа-

нию, структуре, имманентному им способу деятельности соответствуют ба-

зовому принципу организации познавательной и преобразующей деятельно-

сти, задаваемому цифровыми образовательными платформами. 

2. В наибольшей степени образовательный потенциал цифровых инстру-

ментов раскрывается в рамках дидактических систем, предполагающих само-

стоятельную реконструкцию учениками комплексных представлений о дей-

ствительности, формирование на этой основе самоопределения, решение  

принципиально значимых проблем и задач в ходе учебной, исследователь-

ской, проектной деятельности, что возможно реализовать на основе практик 

работы с открытыми данными в ходе решения образовательных задач. 

3. Оценка развивающего функционала цифровых образовательных ин-

струментов, программных средств, интегрируемых в цифровую образова-

тельную среду, требует определенного рода экспертизы. 

4. Результаты экспертизы развивающего функционала цифровых обра-

зовательных инструментов для реализации целевой модели цифровой обра-

зовательной среды будут полезны участникам образовательных отношений 
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и отношений в сфере образования для формирования решений о закупках 

оборудования программного обеспечения. 

5. Педагогическая антропология и дидактика цифровых образовательных 

сред в своем становлении в условиях цифровой трансформации образования 

требуют серьезных фундаментальных исследований научных коллективов. 

Данное исследование представляет фронтиры изменения дидактики и 

педагогической антропологии в условиях цифровых образовательных сред. 

В ходе наших ранних исследований [7] сформулированы доказательные 

предложения по созданию стандарта цифровой образовательной среды, ре-

гулирующего структуру элементов цифровой образовательной среды и ее 

развивающие функции в контексте интегрируемых цифровых дидактиче-

ских средств и сервисов.  
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Abstract. Problem statement. The research is devoted to the interaction in the training 

of highly qualified personnel using the means of the information environment. The integration 

of employers and the college considered as an innovative guideline for the development 

and formation of future specialists in the real sector of the economy. The authors deal with 

the issue of information media tools that take into account current trends and innovations in 

the preparation and formation of college students. Methodology. The analysis of foreign 

and domestic works on this problem is made. With the help of open resources, the integration 

of interaction between employers and the college using the means of the information envi-

ronment is considered. Results. The approaches of employer ‒ college interaction are ana-

lyzed using the means of the information environment on the example of the Moscow region 

in order to increase the professional training of college graduates. Conclusion. Modern re-

quirements in the training of specialists require the college to integrate more widely with em-

ployers, who should become interested participants in the educational process. The college 

has a task – to prepare professional personnel in demand in the labor market. For the suc-

cessful implementation of this task, it is necessary jointly implement modern approaches 

in the training of future specialists. 
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Аннотация. Постановка проблемы. Изучается взаимодействие в подготовке вы-

сококвалифицированных кадров с помощью средств информационной среды. Интегра-

ция работодателей и колледжа рассматривается как инновационный ориентир развития 

и становления будущих специалистов в реальном секторе экономики. Поднимается во-

прос средств информационных сред, учитывающих современные тенденции и нововве-

дения в подготовке и становлении обучающихся колледжа. Методология. Проанализи-

рованы зарубежные и отечественные труды по проблематике. С помощью открытых 

ресурсов изучена интеграция взаимодействия работодателей и колледжа с применением 

средств информационной среды. Результаты. Представлены подходы взаимодействия 

«работодатель ‒ колледж» с использованием средств информационной среды на при-

мере Московского региона для улучшения профессиональной подготовки выпускников 

колледжа. Заключение. Современные требования к подготовке специалистов предпола-

гают более широкую интеграцию колледжа с работодателями, которые должны стать 

заинтересованными участниками образовательного процесса. Перед колледжем стоит 

задача – подготовить профессиональные кадры, востребованные на рынке труда.  

Для успешной реализации поставленной задачи необходима совместная реализация 

современных подходов в подготовке будущих специалистов. 

Ключевые слова: мегатренды, среднее профессиональное образование, рынок 

труда, информатизация образования 
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Problem statement. Global development trends and new requirements of 

the labor market require the use of modern practical tools in the development of 

a career direction. The system of secondary vocational education faces a problem 

in the discrepancy between the competencies of current college graduates and 

the requirements of potential employers [1]. To solve this problem, it is necessary 

to integrate new approaches of interaction between employers and professional 

educational organizations [2]. 
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The works of S.I. Ashmarina, A.M. Izmailova, E.A. Kandrashina [3], 

A.Yu. Voloshina, O.V. Inshakova [4] and others consider global megatrends and 

their impact on the education system, which determine the workflow in the future. 

For the first time, the term “megatrends” was introduced by the American futurist 

John Nasbit in 1982, the author investigated “the main directions of movement 

that determine the appearance and essence” [5] of changes in society. Transfor-

mation concerns such trends as technological (digitalization, automation) and so-

cial (transformation of social institutions, demographic changes). The functional 

paradigm of education considers the acquisition of new knowledge by a person 

as a socio-cultural technology that prepares the personnel needed by society [6]. 

If in the 20th century it was enough to get a specialization that confirmed your 

knowledge and level of education, then a specialist of the 21st century, regard- 

less of the field of activity, needs to develop: personal qualities, be prepared 

for the socio-economic situation on the labor market, have the ability to learn/ 

self-educate, develop abilities in emotional and digital literacy [7]. 

The development of vocational education in the new conditions of labor 

market transformation poses large-scale tasks to information and communication 

technologies in order to meet educational needs [8]. This is because the know- 

ledge and skills acquired within the framework of mastering the specialty have 

a rate of obsolescence and sometimes have nothing to do with the real situation 

on the labor market [8]. 

In this regard, employers have a need to reduce the risk of a serious shortage 

of qualified personnel in their organizations in the future, and to help in the accelerated 

adaptation of graduates to the needs of business and the economy as a whole [9]. 

To successfully build a career trajectory in the secondary vocational edu- 

cation, it is necessary to integrate approaches to interaction in the context of 

“employer ‒ college” at the training stage [10]. On the example of the subject 

of the Russian Federation, Moscow, organizations were considered (Table),  

which combine these approaches. 

 
‒ 
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The use of information environment tools (Figure 1), used in the interaction 

of employers and colleges for the training of professional personnel, and gives 

future graduates the following opportunities. 

 

 
‒

 
Methodology. The methodological basis of the study was the works of Rus-

sian and foreign specialists in the field under study, data from websites characte- 

rizing activities in the training of professional personnel, which further contribute 

to the employment of graduates in the labor market. 

Results and discussion. Studying the integration of approaches of interac-

tion between employers and colleges allows us to highlight that combining study 

and work allows students to develop professional and social skills demanded by 

employers, and attracts more proactive and active students interested in building 

a successful career. The college and employers are links in the same chain of 

training specialists [11]. 

The project “Professional internships”, implemented by the City Methodologi-

cal Center, since 2016, introduces participants to the leading high-tech enterprises 

of Moscow. To date, 165 thousand people have attended more than 5,000 events, 

both online and offline, at 700 enterprises, and every year there are more of them [12].  

The My Career platform provides services daily not only for job seekers, 

but also for employers to find new employees with the appropriate competence, 

as well as a set of skills and abilities. 

information
about the current 
situation on
the labor market

meet potential 
employers

learn about 
possible measures 
of support
and assistance
in employment
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For successful integration between employers and applicants from among 

college students, it is necessary to register on the website mos.ru to log in to the 

mycareer.moscow website and use the services: 

1. “Pump up your career” – available for young people from 14 to 35 years 

old, this service is provided in the form presented at Figure 2. 

 

 

 

2. “Affordable work” – for persons with disabilities, an individual job search 

strategy is drawn up and support at all stages, assistance is provided in adapting to 

the workplace [13]. 

3. “Self-development” – this module on the My Career platform gives you 

the opportunity to evaluate your abilities by making the right choice, namely: take 

part in webinars, study video tutorials (adapted for people with hearing impair-

ment), pass career guidance testing, and get a psychologist's advice and the help 

of a career consultant [14]. 

Within the framework of agreements between the center “My Career” 

and colleges of Moscow in the 2022/2023 academic year, classes are held on 

the course program “Career Management”. These classes are necessary to improve 

the efficiency of employment of students and college graduates. In the classroom, 

students learn the basics of career growth, learn to build an individual career tra-

jectory, as well as competently make up a portfolio. 

Taking into account all the above, it is necessary to strengthen the influence 

of the employer on the educational process, with the possibility to adjust the re-

quest for training in a specific specialty and qualification, namely, to form a sys-

tem of advanced education [15]. These criteria are relevant if we take into account 

that changes are happening rapidly, and the number of necessary skills is con-

stantly growing [16]. 

To analyze and make a forecast of the personnel needs of economic sectors, 

taking into account the emergence of new and changes in existing labor functions 

of employees of all professional qualification groups, including in real terms and 

‒ conducting career guidance 
testing;

‒ improvement of universal skills 
(soft skills) necessary in any job;

‒ selection of vacancies 
corresponding to age

and education
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taking into account the demographic situation [17]. The results of the study can be 

used at meetings of departments in the areas of training in colleges, methodologi-

cal meetings, in order to involve all participants in the educational process in 

the training of professional personnel. 

Conclusion. High-quality and modern education, as well as the ability to 

apply the acquired knowledge are necessary conditions for successful professional 

activity. Thus, it is obvious that the system of secondary vocational education 

cannot develop today as a closed system.  

Studying the chosen profession, within the framework of professional in-

ternships, gives students a unique opportunity to gain new experience and im-

prove professional skills from leading representatives of the capital's companies. 

The effectiveness of cooperation between the college and the employer in the in-

terests of improving the quality of professional training will in- crease significant-

ly if all participants in the educational process are interested in improving basic 

and professional competencies that meet the requirements of the modern labor 

market. 
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Аннотация. Постановка проблемы. Цифровая трансформация высшего образова-

ния существенным образом влияет на организацию научно-исследовательской деятель-

ности студентов педагогических университетов. Актуальной является проблема обна-

ружения средств информационных технологий и направлений их использования для 

реализации научно-исследовательской работы будущих учителей математики, обуча-

ющихся на 1‒2 курсах, а также выбора математической задачи, решение которой с по-

мощью цифровых технологий привело бы к некоторым интересным результатам, обла-

дающим элементами новизны. Цель исследования ‒ выявить направления исследований 

математического характера, реализация которых значительным образом опирается на 

особенности среды динамической математики GeoGebra. Методология. Осуществлен 

анализ некоторых особенностей среды динамической математики GeoGebra и ее приме-

нения в геометрических исследованиях. Для изучения геометрических фигур использо-

ваны методы визуализации математических объектов и экспериментальной математики. 

Результаты. Рассмотрены возможности использования систем динамической матема-

тики для организации научно-исследовательской работы обучающихся педагогических 

университетов математического профиля. При этом упор сделан на исследования, свя-

занные с изучением пространственных кривых и их плоских проекций, построение ко-

торых естественным образом опирается на принципы отображения трехмерных объектов 

на экране. Роль систем динамической математики в таких исследованиях главным образом 

заключается в визуализации рассматриваемых геометрических объектов, что позволяет 

выявить возможные свойства построенных кривых, а затем, используя доступный ма-

тематический аппарат, подтвердить их справедливость. Заключение. Представлено направ-
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ление конструирования и исследования геометрических объектов с использованием 

среды динамической математики GeoGebra, которое легло в основу нескольких научно-

исследовательских работ студентов младших курсов. 

Ключевые слова: визуализации кривых и поверхностей, экспериментальная ма-

тематика, проекция кривой на плоскость, параметрические уравнения кривой 
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Abstract. Problem statement. The digital transformation of higher education significantly 

affects the organization of pedagogical universities students’ research activities. Therefore, two 

important problems can be identified. Firstly, the matter of discovering information technology 

tools and directions for their use for the implementation of research work of future mathematics 

teachers studying in 1‒2 courses. And secondly, the problem of choosing a mathematical topic, 

the solution of which with the help of digital technologies would lead to some interesting results 

that have elements of novelty. The purpose of this study is to identify the line of research of 

a mathematical nature, the implementation of which relies heavily on the dynamic mathematics 

software GeoGebra’s features. Methodology. Some features of the GeoGebra dynamic mathe-

matics software and its application in geometric studies are analyzed. To study geometric figures, 

methods of visualization of mathematical objects and of experimental mathematics are used. 

Results. Some possibilities of dynamic mathematics software applicability in research and de-

velopment of pedagogical universities’ mathematical profile students are considered. In these 

circumstances, the emphasis is on research related to the study of spatial curves and their planar 

projections, the construction of which naturally relies on the principles of displaying three-

dimensional objects on a screen. The role of dynamic mathematics software in such studies 

mainly lies in the visualization of considered geometric objects, which makes it possible to iden-

tify possible properties of the constructed curves, and then, using available mathematical appa-

ratus, to confirm their validity. Conclusion. The direction of designing and studying geometric 

objects using the GeoGebra dynamic mathematics software, which formed the basis of several 

research works of undergraduate students, is presented. 

Keywords: visualization of curves and surfaces, experimental mathematics, projection 

curve on a plane, parametric equations of curve 
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Постановка проблемы. В последнее время все чаще говорят о цифровой 

трансформации высшего образования [1]. Развитие информационных техно-

логий существенным образом влияет и на организацию научно-исследова- 

тельской работы студентов.  

Существует много форм научно-исследовательской деятельности сту-

дентов: написание исследовательских проектов, научных статей, дипломных 

работ, участие в научных конференциях. В последние два десятка лет прак-

тически в любом научном исследовании студентов все больше и больше ис-

пользуются средства информационных технологий. Например, обучающиеся 

педагогических университетов часто создают электронные пособия для изу-

чения каких-либо разделов учебных дисциплин, предлагают использование 

электронных квестов, игр, разнообразных специализированных программ 

для изучения того или иного предмета и т. д. Знания, умения и навыки, не-

обходимые для таких методических разработок, а также опыт использования 

компьютера в обучении будущие учителя приобретают при изучении основ 

информатики и спецпредметов, иллюстрирующих применение программных 

средств в процессе преподавания дисциплин предметной подготовки.  

С другой стороны, информационные технологии можно с успехом ис-

пользовать в научно-исследовательской деятельности студентов педагогиче-

ских университетов для получения некоторых мини-открытий в различных 

науках, и эти новые результаты, как правило, не связаны с методикой обуче-

ния тому или иному предмету. Например, существует множество программ, 

позволяющих решать специализированные математические задачи, но чаще 

всего решение таких научных задач требует от студентов специальной под-

готовки. Как правило, студенты-математики педагогических университетов 

на первом курсе изучают базовые математические дисциплины и основы 

информатики, поэтому не готовы к применению таких программ. Тем не менее 

организация научно-исследовательской деятельности будущих педагогов 

важна на любом этапе их обучения. 

Таким образом, существует проблема выявления средств информаци-

онных технологий и направлений их использования для реализации научно-

исследовательской работы будущих учителей математики, обучающихся на 

1‒2-м курсах. Более того, достаточно сложным является и поиск математи-

ческой задачи, решение которой с помощью цифровых технологий привело 

бы к некоторым интересным результатам, обладающим элементами новиз-

ны. Выводы, полученные при исследовании перечисленных проблем, могут 
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иметь существенное значение для организации научно-исследовательской 

работы студентов-математиков младших курсов. 

Различные подходы к решению проблемы создания организационно-

методического обеспечения и реализации исследовательской деятельности 

обучающихся рассмотрены в работах А.В. Ястребова [2; 3], А.В. Ефанова, 

В.А. Федорова, Л.С. Приходько, A.C. Зуевой, К.В. Комаровой1, Г.Н. Лобо-

вой [4], А.Ю. Горчаковой [5], М.В. Арсентьевой [6], О.С. Маметьевой, 

Н.Г. Супрун, Д.А. Халиковой [7] и других ученых. Применению цифровых 

технологий в формировании умений исследовательской деятельности при 

изучении математики посвящены публикации М.В. Шабановой [8], С.В. Ла-

рина, В.Р. Майер, Т.О. Кочетковой, О.А. Карнауховой [9], И.С. Сафуанова, 

Э.Х. Галямовой [10], А.В. Букушевой [11], Р. Тхапа, Н. Дахал, Б. Пант [12] 

и многих других авторов. Большая часть этих ученых предлагает использо-

вать при изучении математики в школе и вузе среду динамической матема-

тики GeoGebra.  

В этой программе можно строить геометрические фигуры на плоскости 

и в пространстве, перемещать их, делать анимационные рисунки, что позво-

ляет замечать закономерности в наблюдаемых геометрических явлениях, 

формулировать теоремы для последующего доказательства, подтверждать 

уже доказанные утверждения. За счет перемещения геометрических объек-

тов в данной среде легко строить проекции изучаемых фигур на различные 

плоскости. Именно это простейшее свойство программ динамической мате-

матики можно с успехом использовать для исследовательской деятельности 

студентов. 

Цель данного исследования состоит в выявлении направления иссле-

дований математического характера, реализация которых значительным об-

разом опирается на особенности среды динамической математики GeoGebra. 

Методология. Для достижения указанной цели необходимо осуществить 

анализ отечественной и зарубежной научной литературы, в которой отра-

жаются теоретические основы организации научно-исследовательской рабо-

ты студентов, изучается практический опыт реализации такой деятельности 

в различных вузах России, а также рассматриваются вопросы о применении 

цифровых технологий в формировании умений исследовательской деятель-

ности обучающихся. 

В процессе исследования применяются различные общенаучные мето-

ды, такие как обзор научной и методической литературы в области органи-

зации научно-исследовательской деятельности с применением информаци-

онных технологий, анализ некоторых особенностей сред динамической ма-

тематики и их применения в геометрических исследованиях, методы визуа-

лизации математических объектов, методы экспериментальной математики, 

формулирование выводов и рекомендаций по итогам аналитический работы. 

 
1 Ефанов А.В., Федоров В.А., Приходько Л.С., Зуева А.С., Комарова К.В. Организация 

научно-исследовательской работы студентов в вузе: учебно-методическое пособие / науч. ред. 

В.А. Федоров. Екатеринбург: Российский государственный профессионально-педагогический 

университет, 2009. 144 с. 
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Результаты и обсуждение. Одной из форм всестороннего развития 

учащихся средней школы является их учебно-исследовательская или научно-

исследовательская деятельность. Различие этих форм работы в том, что при 

выполнении учебно-исследовательской работы (УИР) учащиеся, применяя 

навыки исследовательской деятельности, открывают что-то новое для себя, 

но не для науки в целом, поскольку поставленная им задача, как правило, 

уже решена. Реализация научно-исследовательской работы (НИР) предпола-

гает получение некоторых новых для науки фактов. На самом деле это деле-

ние на УИР и НИР достаточно условно. Например, некоторая научная про-

блема может быть уже решена учеными в целом с использованием сложного 

аппарата, недоступного пониманию учащихся, а школьник рассматривает 

частный случай решения этой общей задачи, опираясь на более доступные 

ему методы исследования. Ясно, что в такой ситуации можно говорить о вы- 

полнении учащимся как учебно-исследовательской, так и научно-исследова- 

тельской работы. 

Ключевую роль в реализации учащимися УИР и НИР играет руководи-

тель, который должен не только поставить задачу проводимого исследова-

ния, но и предвидеть пути ее решения. Очевидно, что для этого учитель, 

осуществляющий руководство НИР школьников, сам должен обладать соот-

ветствующей подготовкой. В связи с этим освоение методов и получение 

навыков УИР и НИР, способствующих формированию умений, позволяющих 

педагогам руководить УИР и НИР школьников, играет важнейшую роль 

в обучении будущих учителей. 

Структура учебно-исследовательской работы и научно-исследовательской 

работы студентов подробно рассмотрена в работе Г.Н. Лобовой [4]. В своем 

исследовании автор выделяет два этапа в овладении учебно-исследователь- 

ской работой студентов (УИРС): УИРС-1 и УИРС-2. На первом этапе сту-

денты овладевают основными элементами исследовательской деятельности 

при изучении фундаментальных дисциплин. На втором ‒ используется более 

широкий круг элементов исследовательской деятельности, и такая деятель-

ность осуществляется при изучении дисциплин общепрофессионального 

цикла. В ходе выполнения учебно-исследовательской работы часто решается 

стандартная задача с использованием выбранных преподавателем средств 

и технологий, под его непосредственным контролем.  

Научно-исследовательская работа заключается в том, что студент рас-

сматривает реальную научную задачу, получая в итоге новый результат ис-

следования. Для решения научно-исследовательских задач необходимо при-

менять знания и умения из различных учебных дисциплин, что обеспечивает 

их глубокое усвоение. Научно-исследовательская работа дает возможность 

студентам творчески решать научные задачи, развивает аналитическое 

мышление, является средством их профессионального становления. Следует 

отметить, что деление исследовательской работы студентов на НИР и УИР 

условно. Научная работа может быть выполнена студентом на любом этапе 

обучения [5]. Для будущих педагогов такая работа важна тем, что они учат-

ся видеть проблемную ситуацию, формулировать задачу, ставить цели ис-

следования, приобретают соответствующие навыки. 
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Цифровая трансформация образования значительным образом изме- 

нила организацию научно-исследовательской работы как в среднем, так 

и высшем образовании. В проведении математических исследований многие 

ученые [8‒12] предлагают использовать богатые возможности систем дина-

мической математики, такие как наглядность, поддержка экспериментального 

подхода в математике, тренировка геометрической интуиции, умения заме-

чать закономерности, выдвигать гипотезы, самостоятельно формулировать 

задачи [13]. В данной работе основная роль этих программных продуктов 

заключается в визуализации рассматриваемого явления, на основе которой 

студент формулирует некоторое утверждение, а затем, используя доступный 

математический аппарат, обосновывает его истинность. 

Воспринимаемое нами на экране монитора изображение является про-

екцией видимой части пространства на плоскость экрана. Различные пере-

мещения изображенной совокупности пространственных фигур позволяют 

рассматривать сколь угодно много плоских проекций этих фигур на экран, 

зрительное восприятие которых способствует возникновению правильного 

пространственного образа изучаемых линий, поверхностей и тел. Наличие 

прямоугольной системы координат, например в программе GeoGebra, допус-

кает задание геометрических объектов с помощью уравнений, что, в свою 

очередь, дает возможность получить уравнения их проекций на координатные 

плоскости. Благодаря этому становится актуальным использование в прово-

димых студентами исследованиях методов аналитической геометрии, мате-

матического анализа, а на старших курсах – и методов дифференциальной 

геометрии.  

Отмеченные выше особенности систем динамической математики 

оправдывают выбор в качестве направления научно-исследовательской дея-

тельности студентов 1‒2-х курсов темы «Конструирование плоских кривых 

с помощью проектирования пространственных кривых на различные плос-

кости и исследование взаимосвязи свойств пространственных кривых и их 

проекций с использованием аппарата аналитической геометрии и математи-

ческого анализа». 

Пример одного из таких исследований представлен в [14], где проек-

тирование сечений линейчатых поверхностей рассматривается как средство 

построения известных плоских кривых. 

Другим исследованием в этом направлении является пространственное 

изучение элементов тригонометрии. Так, в [15] с помощью числового винта 

определяются понятия косинуса и синуса любого действительного числа, 

а также рассматривается построение графиков функций синус и косинус 

как ортогональных проекций числового винта на координатные плоскости 

его канонической системы координат.  

Поскольку винтовая линия, проектируемая в [15], лежит на круговой 

цилиндрической поверхности, то естественным направлением движения  

в развитии озвученной выше идеи является «наматывание» плоской кривой 

на цилиндр и проектирование полученных таким образом кривых цилин-

дрической поверхности на координатные плоскости. Ясно, что для исполь-

зования аналитических методов исследования конструируемых кривых необ-
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ходимо уметь записывать уравнения этих линий. С этой целью удобно рас-

сматривать круговой цилиндр F радиуса 1 с параметрическими уравнениями 

x = cost, y = sint (рис. 1).  

 

γ

γ

 
Пусть дана плоскость σ с прямоугольной системой координат Ptu, 

касающаяся цилиндра F по оси Pu, причем точка P лежит на оси Ох. 

При «наматывании» плоскости σ на цилиндр F кривая γ, лежащая в плоско-

сти σ и заданная уравнением u = f(t) в системе координат Ptu, образует кри-

вую γ1 на цилиндрической поверхности. Легко увидеть, что параметриче-

ские уравнения линии γ1 имеют вид 

cos

sin

( )

x t

y t

z f t

=


=
 =

. Очевидно, что ортогональные 

проекции кривой γ1 на координатные плоскости Oxz и Oyz определяются 

уравнениями 
cos

( )

x t

z f t

=


=
 и 

sin

( )

y t

z f t

=


=
 соответственно. Рассмотренный алгоритм 

действий позволяет строить и исследовать различные кривые цилиндриче-

ской поверхности и их плоские проекции. Примеры реализации этого алго-

ритма представлены в [16]. 

Описанный подход к построению кривых позволяет предложить доста-

точно широкий спектр вопросов, которые можно рекомендовать к изучению 

в рамках научно-исследовательских работ как студентов 1‒2-х курсов, так 
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и учащихся старших классов. Например, интерес для исследования пред-

ставляют следующие темы: 

1. Конструирование функций с заданными свойствами. 

2. Конструирование замощений цилиндрической поверхности и плоских 

бордюров. 

3. Конструирование замкнутых кривых цилиндрической поверхности 

и плоских замкнутых кривых. 

4. Конструирование и исследование плоских кривых, имеющих асимп-

тотические синусоиды.  

Раскроем для примера основную идею последней темы. Если γ –  

это плоская кривая, имеющая наклонную асимптоту l, то при «наматывании» 

на цилиндр они образуют кривую γ1 и винтовую линию l1. Проекциями 

этих линий цилиндрической поверхности на координатные плоскости Oxz  

и Oyz являются кривые γy и γx, а также синусоиды ly и lx соответственно. 

Синусоиды ly и lx можно назвать асимптотическими для кривых γy и γx со- 

ответственно. 

Например, график функции u = t – 2arctgt имеет две наклонные асимп-

тоты с уравнениями u = t ± π (рис. 2). После «наматывания» этих линий на 

круговой цилиндр и проектирования на координатные плоскости Oxz и Oyz 

получаем кривые 
cos ,        

γ :
2arctg

y

x t

z t t

=


= −
 и 

sin ,         
γ :

2arctg ,
x

y t

z t t

=


= −
 а также их асимпто-

тические синусоиды ly: x = ‒cosz и lx: y = ‒sinz соответственно (рис. 3 и 4). 

Можно заметить, что при «наматывании» на круговой цилиндр две асимпто-

ты с уравнениями u = t ± π отображаются на одну и ту же винтовую линию. 

Ясно, что помимо непосредственного конструирования кривых, имею-

щих асимптотические синусоиды, требуется поставить ряд вопросов, необ-

ходимых для дальнейшего исследования, например о применении рассмат-

риваемых кривых, об их классификации и т. д. 
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Дальнейшее развитие идеи применения проектирования в качестве ин-

струмента конструирования плоских кривых возможно за счет увеличения 

размерности пространства, в которое вложены проектируемые фигуры. В этом 

случае уникальным для использования системы GeoGebra является четырех- 

мерное евклидово пространство, геометрические объекты которого можно 
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проектировать на трехмерные координатные гиперплоскости, а фигуры трех-

мерного пространства уже легко визуализировать с помощью систем дина-

мической математики. Такой подход позволяет строить не только простран-

ственные кривые, но и поверхности. Рассмотрим пример конструирования 

поверхностей описанным выше способом. 

Уравнение x2 + y2 + z2 = 1 задает в четырехмерном евклидовом простран-

стве с прямоугольной системой координат Oxyzv трехмерный цилиндр F, 

образующими которого являются прямые, параллельные оси Ov. Парамет-

рические уравнения такого цилиндра: x = costsinu; y = sintsinu; z = cost; v = v. 

Ясно, что любая поверхность, заданная параметрическими уравнения-

ми x = costsinu; y = sintsinu; z = cost; v = v (t, u), лежит на данном трехмерном 

цилиндре. 

 

 

 

Например, рассмотрим поверхность F: x = costsinu; y = sintsinu; z = cost; 

v = t + u и ее проекцию Fz на координатную гиперплоскость Oxyv. Эта про-

екция Fz задается уравнениями x = costsinu; y = sintsinu; v = t + u. Визуализа-

ция проекции Fz поверхности F на координатную гиперплоскость Oxyv, вы-

полненная с помощью программы GeoGebra (рис. 5), позволяет выдвинуть 

гипотезу о том, что поверхность Fz образована движением окружности, ко-

торая вращается вокруг оси Ov в плоскости, параллельной координатной 

плоскости Oxy, и одновременно с этим равномерно поступательно переме-

щается вдоль оси Ov. Это утверждение действительно является справедливым. 

Его доказательство является составной частью исследовательской деятель-

ности студента, занимающегося конструированием поверхностей описан-

ным выше способом. Очевидно, что такое исследование должно включать 
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в себя математический эксперимент, вариативность в котором достигается 

как за счет изменения функции v = v (t, u), так и за счет выбора координат-

ной гиперплоскости, на которую осуществляется проектирование фигуры F. 

Важнейшую роль в этом эксперименте играет применение системы динами-

ческой математики GeoGebra. 

Заключение. Результаты, полученные в работе, имеют практическое 

значение для реализации научно-исследовательской работы будущих учите-

лей математики. По представленному направлению исследования студенты 

Самарского филиала Московского городского педагогического университе-

та ежегодно выступают с докладами на различных студенческих научных 

конференциях, проводимых как внутри университета, так и вне его стен, 

например на Областной студенческой научной конференции Самарской об-

ласти. В ходе подобной практической деятельности подтверждено повыше-

ние эффективности подготовки студентов в области математики в условиях 

внедрения описанного подхода к использованию средств информатизации 

образования.  

В работе описаны особенности конструирования и изучения геометри-

ческих объектов с использованием среды динамической математики GeoGebra, 

что легло в основу нескольких научно-исследовательских работ студентов 

младших курсов. При проведении всех исследований существенное значение 

имеет применение среды GeoGebra для визуализации кривых и поверхно-

стей. Исследуемое средство информатизации обучения студентов позволяет 

построить изучаемые геометрические фигуры и выявить их предполагаемые 

свойства, которые, разумеется, должны быть обоснованы путем логических 

рассуждений. Указанный подход способствует существенному повышению 

подготовки студентов в области высшей математики.  
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Постановка проблемы. Новая технологическая эра привела к широкому 

применению цифровых технологий во всех сферах жизни общества, в эконо-

мике и образовании. Удаленный офис, дистанционное взаимодействие со-

трудников, виртуальный рабочий стол – современные форматы работы нового 

поколения, требующие формирования цифровых компетенций школьников 

иного уровня. Сравнение количества обучающихся по образовательным про-

граммам с использованием современных форматов на основе электронного 

обучения, применения дистанционных образовательных технологий в школах 

и организациях среднего и высшего профессионального образования пока-

зывает наличие разрыва: почти двукратное отставание школ в использова-

нии цифровых технологий [1] (рис. 1). 
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Жестко структурированная образовательная среда, нерациональное рас-

ходование времени, отсутствие возможности индивидуализировать траекторию 

обучения вызывают неудовлетворенность школой [2] – в 2020 г. 12 млн рос-

сийских школьников выбрали форму семейного обучения. Цифровая транс-

формация образования становится неизбежным этапом преобразования школы. 

Исследователи ВШЭ, осуществляя мониторинг процессов цифровой транс- 

формации в российских школах [3], выделяют несколько областей изменений: 

создание цифровой инфраструктуры организации, применение цифровых ин-

струментов и сервисов, модернизацию образовательного процесса на основе 

цифровых технологий, формирование цифровой компетентности обучающих-

ся, профессиональное развитие педагогов в области развития цифровых компе-

тенций, управление процессами цифровой трансформации образовательной 

системы школы. В работах А.Ю. Уварова [4], П.Д. Рабинович [5] показано, что 

развитие инфраструктуры и обеспечение цифровыми ресурсами не решающие 

факторы смены привычных практик обучения. Т.Е. Хавенсон [6] выявила, что 

изменение педагогических практик школьных учителей определяется индексом 

их технологической готовности, поэтому степень развития цифровых компе-

тенций педагогов – ключевой фактор, определяющий скорость изменений. 

Уровень цифровой грамотности учителей, по оценке НАФИ [7], доста-

точно высок – 87 пп. из 100. По итогам TALIS-20181, 75 % учителей в течение 

последнего года обучались использованию цифровых технологий, но только 

25 % педагогов проводили видеоуроки онлайн в период вынужденной изоляции 

во время пандемии [1], что свидетельствует о наличии разрыва между содер-

жанием и дидактикой обучения учителей, дефицитах практических навыков. 

Таким образом, установлены противоречия: 

– между потребностью школы в изменении свойств образовательной 

среды, педагогических практик на основе цифровой трансформации и уров-

нем цифровых компетенций учителя; 

– между необходимостью повышения уровня цифровых компетенций 

педагогов и возможностями малоэффективных существующих форм повы-

шения квалификации педагогов. 

 
1 TALIS – The OECD Teaching and Learning International Survey. OECD, 2018. URL: 

https://www.oecd.org/education/talis/ (accessed: 25.02.2022). 
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Необходимость устранения этих противоречий требует решения проблем 

создания релевантной системы непрерывной адресной методической поддержки 

педагогов в применении цифровых технологий, изменении практик, актуали-

зирует поиск новых подходов к управлению развитием цифровых компетен-

ций педагогов в современной образовательной ситуации. Проектирование 

персонализированных программ развития цифровых компетенций педагогов 

на основе процессного подхода, с ориентацией на профессиональные дефици-

ты, применение практико-ориентированных форматов обучения позволяет 

осуществить эффективный обмен успешными практиками, стимулирует инте-

грацию цифровых технологий в образовательный процесс школы. 

Т. Бенедикт и колл. [8], рассматривая оптимизацию и совершенствова-

ние управления деятельностью организации, нацеленных на трансформацию 

организации, повышение ее эффективности и конкурентоспособности, пред-

лагает применение процессного подхода как средства согласования отдельных 

бизнес-процессов и стратегий, конкретных действий, позволяющих ускорить 

темп изменений.  
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Для реализации системного подхода к управлению цифровизацией 

школы нами спроектирована модель бизнес-процессов цифровой трансфор-

мации образовательного учреждения, выделены ключевые области первого 

уровня и группы процессов, их составляющих (рис. 2). Анализ содержания 

изменений в ключевых областях по вертикали позволяет увидеть стадии ре-

ализации цифровой трансформации отдельной области, а горизонтальные 

строки формируют текущее состояние процессов цифровизации школы, 

ее уровень зрелости. В данном исследовании рассмотрена реализация обла-

сти развития цифровой культуры организации. 

Методология. Под цифровыми компетенциями педагога будем пони-

мать систему знаний, навыков и установок, позволяющую свободно исполь-

зовать информационно-коммуникационные технологии в ходе разных этапов 

образовательного процесса: от планирования урока до формирования циф-

ровой среды, с реализацией индивидуальных образовательных траекторий 

школьников, вовлечением в обучение, анализом и прогнозированием резуль-

татов. Модель цифровых компетенций – динамически меняющийся набор 

специфических и универсальных компетенций для ведения профессиональ-

ной деятельности. 

На основе контент-анализа концептуальных рамок различных моделей 

цифровых компетенций в проекте предложена модель компетенций для форми-

рования программ профессиональной подготовки педагогов. Анализ суще-

ствующих инструментов по измерению уровня цифровых компетенций по-

казывает, что методика их оценки практически не разработана. В основном 

применяемые методы основаны на самооценке компетентности в опреде-

ленных видах деятельности с использованием цифровых технологий [9], по-

этому субъективны, имеют множество личностных и контекстуальных фак-

торов влияния [10]. Использование инструмента SAMR2 позволяет на основе 

самооценки педагогов определить уровень применения ими цифровых тех-

нологий в педагогической практике. Проведен онлайн-опрос педагогов и 

административных работников школы, объем выборки составил 162 респон-

дента. Наиболее высокие показатели интеграции технологий в практику ра-

боты получены при подборе содержания обучения (53 %), составлении учеб- 

ного плана (59 %), в меньшей степени – в области отслеживания прогресса 

обучения (11 %), организации разнообразных форм деятельности (38 %). 

Дефицит обнаруживается в области применения цифровых технологий для 

оценки индивидуального прогресса школьников: только 2 % педагогов ис-

пользуют их систематически, а 24 % – очень редко. Применение инструмента 

позволило осуществить мониторинг слабых и сильных областей интеграции 

цифровых технологий в образовательный процесс, осуществить кластериза-

цию педагогов по областям профессиональных дефицитов, выделить учите-

лей, имеющих цифровые компетенции высокого уровня [11]. 

Анализируя стратегии подготовки учителей к использованию цифровых 

технологий в педагогических практиках, Д. Тондер и колл. [12] отмечают 

 
2 Puentedura R. The impact of the SAMR model. 2009. URL: 

https://www.commonsense.org/education/videos/ruben-puentedura-on-the-impact-of-the-samr-model/2015/ 

(accessed: 25.02.2022). 
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неоднородность отношения учителей к цифровизации, влияние индивиду-

ального опыта и эффективности знаний педагога на обновление образова-

тельного процесса, связывая эффективное развитие цифровых компетенций 

с построением адаптивной модели повышения квалификации с применением 

личностно ориентированных программ. О.А. Фиофанова [13] предлагает 

модели повышения квалификации, основанные на деятельностном подходе, 

в форме проектных сессий, стажировок, кейсов-интеракториумов. 

Анализ возможных вариантов решения проблемы повышения уровня 

цифровых компетенций педагогов для изменения педагогических практик 

в специализированных центрах и организациях повышения квалификации 

показывает наличие дефицитов: целевые программы и проекты федерального 

уровня ограничены сроком действия; дистанционные курсы университетов 

не имеют сопровождения, ориентации на индивидуальные запросы; курсы 

региональных организаций предлагают предметную подготовку, массовые 

онлайн-курсы цифровых платформ стимулируют использование собственных 

продуктов; сетевые мероприятия профессиональных сообществ создают не-

формальное образовательное пространство, но рассчитаны на вовлеченных 

педагогов с достаточными навыками сетевого взаимодействия. 

Оценка дефицитов предложенных вариантов позволяет осуществить вы-

бор в пользу реализации внутришкольной модели повышения квалификации. 

Для эффективного формирования цифровых компетенций необходимо выстро-

ить модель управления процессом развития цифровых компетенций педагога, 

реализующую процессный подход к оценке уровня цифровых компетенций 

педагогов, анализа программ повышения квалификации, реализации уровне-

вой подготовки педагогов на основе выявленных профессиональных дефицитов. 

Проектная идея: внедрение структурно-функциональной модели управ-

ления процессом развития цифровых компетенций педагогов с позиций про-

цессного подхода позволит повысить уровень цифровых компетенций педаго-

гов, ускорит процесс изменения педагогических практик, обеспечив развитие 

школы в современных условиях. 

Научная новизна проектной работы состоит в разработке структурно-

функциональной модели управления развитием цифровых компетенций пе-

дагогов на основе процессного подхода, алгоритмов формирования индиви-

дуальных образовательных траекторий внутришкольной системы повыше-

ния квалификации. 

Практическая значимость проекта заключается во внедрении модели 

управления развитием цифровых компетенций педагогов в практику школ 

Рязани, совершенствовании механизмов принятия управленческих решений 

по развитию цифровых компетенций педагогов в условиях цифровой транс-

формации школ. 

Цель: теоретическое обоснование, разработка и апробация структурно-

функциональной модели управления процессом развития цифровых компе-

тенций педагогов для изменения педагогических практик в условиях совре-

менной образовательной организации. 

Методологическую основу проекта формируют теории социального 

капитала (П. Бурдье, Дж. Коулмэн), поведенческих характеристик компе-
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тенций (Р. Уайт), поддерживающих инноваций (К. Кристенсен), практико-

ориентированного обучения (А.А. Вербицкий), концепция непрерывного 

образования в течение жизни (Б. Йексли). 

Для решения задач проекта использованы теоретические (анализ и синтез 

научных положений источников, нормативных документов, статистических 

данных, моделирование), эмпирические (наблюдение практик, мониторинг, 

эксперимент по апробации проектного предложения, рефлексивный анализ), 

диагностические (анкетирование), статистические (кластеризация, графиче-

ская интерпретация данных) методы. 

Предметом проектирования является модель управления развитием 

цифровых компетенций педагогов в условиях системных трансформацион-

ных изменений, обеспечивающая повышение эффективности их формирова-

ния и преобразование педагогических практик. 

Целевая аудитория проекта ‒ общеобразовательные школы Рязани, 

муниципальные и региональные органы управления образованием. Для вы-

явления проблемных областей и значимых факторов, способных повлиять 

на осуществление и результаты основного проекта, реализуется пилотный 

проект на базе одной из общеобразовательных школ. 

Ожидаемые результаты – устранение несоответствий между требо-

ваниями обновления образовательной среды и практиками использования 

цифровых технологий, реализация индивидуальных дефицитов педагогов, 

ускорение динамики процессов цифровой трансформации школы. 

Проект рассчитан на реализацию в течение 5 лет (2020–2025 гг.), сово-

купность ресурсов для осуществления проекта представлена в табл. 1. 

Ключевые показатели эффективности проекта основаны на оценке 

изменений в образовательном процессе, степени обновления практик и фор-

матов обучения (табл. 2). 

Механизм реализации проекта, содержащий перечень проводимых ме-

роприятий, сроки и планируемые результаты, указан в табл. 3. 
 



Khochenkova T.E. RUDN Journal of Informatization in Education. 2023;20(2):221–233 
 

 

228                                                    ICT SKILLS AND COMPETENCIES AMONG TEACHERS 

 

 

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒



Хоченкова Т.Е. Вестник РУДН. Серия: Информатизация образования. 2023. Т. 20. № 2. С. 221–233 
 

 

ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ К ИНФОРМАТИЗАЦИИ                                                                  229 

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

 
Эффекты осуществления проектирования управления развитием циф-

ровых компетенций педагогов для изменения педагогических практик и фор- 

матов обучения: 

‒ экономический – сокращение временных и финансовых затрат на по-

вышение квалификации педагогов, увеличение контингента обучающихся; 



Khochenkova T.E. RUDN Journal of Informatization in Education. 2023;20(2):221–233 
 

 

230                                                    ICT SKILLS AND COMPETENCIES AMONG TEACHERS 

‒ педагогический – изменение педагогических практик, формирование 

цифровых компетенций школьников; 

‒ эргономический – повышение квалификации учителя без отрыва от 

основной работы, в удобное время, автоматизация рутинных процессов; 

‒ информационный – создание современной цифровой среды обучения, 

обладающей свойствами гибкости, системности и открытости, позитивный 

имидж школы; 

‒ коммуникационный – развитие сетевого взаимодействия, сотрудниче-

ства, обмена опытом и обогащение идеями и успешными практиками коллег. 

Результаты проекта могут быть применены командами проектов циф-

ровой трансформации в образовании, руководителями органов управления 

образованием для моделирования процесса развития цифровых компетенций 

педагогов в целях управления процессами цифровой трансформации учрежде-

ния на уровне образовательной организации и региональных систем управ-

ления образованием. 

Результаты и обсуждения. Для осуществления пилотного проекта про-

ведено изучение количественных характеристик общеобразовательных орга-

низаций Рязани по критериям количества педагогов и обучающихся в школе. 

Выбор критериев обусловлен факторами влияния на результат апробации: 

число обучающихся определяет объем финансирования учреждения, количе-

ство педагогов – систему методической поддержки при организации обу- 

чения учителей, степень самодостаточности школы при реализации про-

грамм развития цифровых компетенций. Графическая интерпретация дан-

ных позволила осуществить кластеризацию для коррекции управленческих 

стратегий в зависимости от размеров образовательной организации: в пер-

вый кластер (14 %) попадают школы с небольшим количеством педагогов 

и школьников, которые нуждаются в сетевой поддержке, наиболее распро-

странены школы второго кластера (63 %), к третьему кластеру (23 %) от- 

несены крупные образовательные комплексы с развитой инфраструктурой, 

достаточными внутренними ресурсами для оказания адресной методической 

поддержки учителям. Результаты мониторинга уровней изменения педаго-

гических практик при внедрении цифровых технологий в зависимости от 

принадлежности к кластеру представлены на рис. 3. 
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В школах пилотного проекта проведена диагностика уровня цифровых 

компетенций педагогов, выявлены области профессиональных дефицитов, 

определены методисты-тьюторы, реализованы программы обучения и практи-

кумы использования цифровых ресурсов. Анализ сравнительных характери-

стик по результатам первичной и вторичной диагностик на основе использова-

ния SAMR по применению цифровых технологий показывает положительную 

динамику числа педагогов, часто или всегда применяющих цифровые техноло-

гии, снижение доли педагогов совсем их не использующих (рис. 4, 5). 

 

 

 

 

 

 
Заключение. Практическая апробация технологий управленческой де-

ятельности по развитию цифровых компетенций педагогов как внутриш-

кольной системы повышения квалификации позволяет оптимизировать про-

цессы цифровой трансформации организации, ускорить темп изменений. 

Системный подход к проектированию программ развития цифровых компе-

тенций педагогов, основанный на преодолении профессиональных дефици-
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тов, дифференцированном методическом сопровождении обучения, способ-

ствует вовлечению педагогов в процессы обновления образовательного про-

цесса, применению моделей смешанного обучения, повышает их готовность 

к изменению практик преподавания. 
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