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Îò ðåäàêöèè

В очередном выпуске научно-методического журнала «Открытое и дистанционное об-
разование» представлены материалы исследований и практические разработки в области 
научно-методического и кадрового обеспечения информатизации образования, применения 
в образовании и науке интернет-порталов,  информационных технологий, электронных 
средств учебного назначения.

 В материалах выпуска анализируются возможности применения электронного обу-
чения в химической подготовке будущих бакалавров в высшей школе, рассматриваются 
преимущества организации внеурочной деятельности посредством электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий,  исследуется профессиональное развитие 
преподавателей в социальной сети Facebook, представлены методика обучения студентов 
компьютерных специальностей навыкам командной работы с помощью систем контроля 
версий и разработка программного комплекса тестирования слушателей курсов повышения 
квалификации, изложены современные подходы к модернизации методической системы пре-
подавания информатики в начальной школе, рассматриваются теоретические и прикладные 
аспекты цифрового моделирования рельефа и примеры его использования в электронных 
образовательных ресурсах ТГУ,  описаны проблемы оценки качества, требования к содер-
жанию, оформлению, продвижению онлайн-курсов.

Материалы, представленные в данном выпуске журнала, адресованы специалистам и 
педагогам, работающим в системе общего среднего, начального, среднего и высшего профес-
сионального образования, исследователям, интересующимся современными информационно-
телекоммуникационными технологиями в сфере образования.



Editorial Note

The current academic journal “Open and distance education” presents the research and prac-
tical developments concerning academic staff and people-ware of educational computerization, 
application of Internet-portals, informational technology, and electronic means for learning in 
current education. 

The issue presents an overview of possibility of using e-learning in training of future bach-
elors in Chemistry at universities; it considers the advantages of extracurricular arrangement 
via e-learning and distance educational technologies; it examines the advanced training courses 
for teachers in the social network ‘Facebook’; it presents the methodology of teamwork skills for 
the students of computer science majors with the help of versions control system and develop-
ment of programme complex for testing trainees of advanced course; it highlights the modern 
approaches for upgrading the system of teaching to computer sciences in primary schools; it 
considers the theoretical and applied aspects of digital modeling of the relief and the examples 
of its application in learning electronic resources of TSU; it describes the problems of quality 
assessment, content, design, and promotion requirements of on-line courses.

The papers presented in this current edition are aimed at specialists and teaching staff engaged 
in the system of general education, elementary, secondary and higher vocational education, and 
researchers who are interested in modern information and telecommunication technologies in 
the educational sphere.



ÈÍфÎÐмÀцÈÎÍÍыÅ тÅхÍÎлÎгÈÈ в  ÎбÐÀзÎвÀÍÈÈ È ÍÀукÅ

Профессиональная компетентность инжене-
ра металлургической отрасли в значительной 
степени определяется качеством его химической 
подготовки, так как основу металлургических 
процессов переработки руд и концентратов со-
ставляют физико-химические явления. Поэтому 
в системе подготовки бакалавра металлургиче-
ского направления цикл базовых химических 
дисциплин является основой для последующего 
изучения специальных дисциплин. Вместе с тем 
для инженерного образования в России харак-
терны такие проблемы, как падение престижа 
профессии «инженер» и как следствие приток 
абитуриентов на технические специальности с 
низкими баллами ЕГЭ по математике, физике, 
химии. Поскольку базовая естественнонаучная 
подготовка является фундаментом для успешного 
освоения будущим инженером специальных дис-
циплин, это, безусловно, сказывается на качестве 
подготовки выпускников университетов. 
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Анализируются возможности применения электронного обучения в химической подготовке будущих 
бакалавров в высшей школе. Показано, что из разработанных моделей смешанного обучения российскими 
и зарубежными исследователями активно исследуется модель «перевернутый класс». Предложена схе-
ма реализации модели «перевернутый класс» в информационно-деятельностной образовательной среде 
химической подготовки с учетом специфики химии как науки. Доказана результативность разработан-
ной схемы при освоении темы «Электрохимические реакции» дисциплины «Химия неорганических и 
органических соединений» будущими бакалаврами металлургического направления в Сибирском феде-
ральном университете. Отмечено повышение уровня усвоения  материала, самостоятельности студентов 
в подготовке к занятию и выполнению заданий, интереса к предмету. Результативность применения 
модели «перевернутый класс» в химической подготовке будущих бакалавров зависит от насыщенности 
информационно-деятельностной образовательной среды образовательными ресурсами, обеспечивающими 
различные формы представления учебного материала, выбора траектории освоения материала студентами 
в зависимости от их индивидуальных особенностей, выполнение интерактивных заданий.

Ключевые слова: электронное обучение, смешанное обучение, модель «перевернутый класс», хими-
ческая подготовка, информационно-деятельностная образовательная среда.

Одним из возможных решений проблемы каче-
ственной фундаментальной естественнонаучной, 
и в частности химической, подготовки будущего 
бакалавра является использование электронного 
обучения (e-Learning). На данном этапе выделя-
ются следующие основные причины его активного 
использования в системе высшего образования: 
конкуренция между вузами, связанная с набором 
студентов; стремление улучшить качество подго-
товки выпускника; стремление повысить эффектив-
ность работы университета в целом [4]. Фактически 
электронное обучение перестраивает мировой об-
разовательный ландшафт. Создаются новые типы 
образовательных организаций: корпоративные 
университеты, платформы массового открытого 
онлайн-обучения и др. Традиционные университеты 
рассматривают е-Learning как значимый фактор 
адаптации образовательного процесса к потребно-
стям современного студента, которого в полной мере 
можно отнести к цифровому поколению [1].
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За последние 15 лет обширный опыт реализа-
ции электронного обучения накоплен за рубежом. 
Сложившиеся три модели e-Learning различа-
ются соотношением распределения времени и 
объема работ между аудиторной и электронной 
компонентами и, как следствие, стратегиями 
обучения]:

• обучение с веб-поддержкой – до 30 % курса 
реализуется в сети: доставка контента, мини-
мальное взаимодействие через LMS (электронную 
систему управления обучением) при выполнении 
самостоятельной работы, проведение текущего и 
промежуточного контроля и др.;

• смешанное обучение – модель, построенная 
на гибком комбинировании обучения в аудитории 
с занятиями в сети. При этом учебные взаимодей-
ствия в сети могут занимать до 80 % курса; 

• полное электронное обучение  – модель, в 
которой 80–100 % учебного процесса осущест-
вляется в электронной среде, часто без очного 
взаимодействия [2]. 

Несмотря на то, что первые исследования по ис-
пользованию e-Learning в химическом образова-
нии на примере подготовки химиков-технологов 
были выполнены в России еще в 2007 г. [3], пре-
подаватели химических дисциплин скептически 
относятся к электронному обучению вследствие 
таких причин, как сложности установления лич-
ности студента при его работе в электронной среде, 
проблемы внедрения e-Learning, учитывая такую 
специфическую организационную форму химиче-
ской подготовки, как лабораторный химический 
практикум. Из известных моделей электронного 
обучения в отечественном высшем химическом 
образовании на данном этапе используется, в 
основном, обучение с веб-поддержкой [4, 5].

Однако существует мнение, что наибольшим 
потенциалом в повышении качества обучения и 
оптимизации учебного процесса в профессиональ-
ном образовании обладает модель смешанного обу-
чения, которая построена на основе интеграции 
и взаимного дополнения технологий традицион-
ного и электронного обучения, предполагающая 
замещение части традиционных учебных занятий 
различными видами учебного взаимодействия в 
электронной среде [1]. Из анализа зарубежных 
публикаций следует, что на данный момент 
разработаны следующие разновидности модели 
смешанного обучения: модель «перевернутого 
класса» (Flipped Classroom), модель «программ-

ного потока» (Program flow model), модель «серд-
цевины и спиц» (Core-and-spoke model); модель 
смешанного обучения IBM (IBM Blended Learning 
Model) и др. Основная задача, решаемая при раз-
работке моделей, – это поиск оптимального со-
четания очных и дистанционных (асинхронных 
и синхронных) занятий, разработка оптимальной 
системы контроля и самоконтроля, а также под-
ходов к обеспечению индивидуального графика 
обучения [4. С. 74–77].

Данная статья посвящена анализу возмож-
ностей модели «перевернутый класс» как раз-
новидности смешанного обучения в процессе 
химической подготовки студентов технических 
направлений на примере бакалавров металлурги-
ческого направления в Сибирском федеральном 
университете.

Известно, что суть модели «перевернутый 
класс» заключается в перестановке ключевых 
составляющих учебного процесса на основе ак-
тивного использования электронной обучающей 
среды. Особое внимание при этом уделяется про-
ектированию электронных обучающих курсов 
(ЭОК) и организации учебного процесса [1, 4]. 
Так, G. Weaver и H. Sturtevant, используя дан-
ную модель при обучении общей химии, основной 
акцент сделали на переносе лекционного мате-
риала на самостоятельную внеаудиторную работу 
студентов с использованием видеофрагментов 
и презентаций, размещенных в электронной 
образовательной среде [6].  Время в аудитории 
посвящается совместному решению проблем. 
S.R. Mooring на основе анализа результатов ис-
следований по использованию модели «перевер-
нутый класс» в обучении химии отмечает, что 
все исследователи сочетают предаудиторную и 
аудиторную работу студентов при обязательной 
организации обратной связи по усвоению мате-
риала посредством различных форм контроля 
(опрос, тесты, викторины, контрольные работы и 
т.д.) [7]. Автор указывает на отсутствие в публика-
циях четкого описания деятельности студентов на 
аудиторных занятиях и вне аудитории (например, 
[8]). Эффективность модели разными авторами 
оценивается по результатам экзамена, анкети-
рования студентов, по количеству студентов, за-
писавшихся на курсы химических дисциплин, и 
т.д. Однако выводы по результатам экзаменов не 
однозначны. Так, G. Weaver, H. Sturtevant пока-
зали резко отличающиеся результаты, J. Eichler,  
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M. Christiansen сообщают, что нет разницы в 
итоговых экзаменационных оценках студентов, 
осваивающих химическую дисциплину традици-
онно и с использованием модели «перевернутый 
класс» [9, 10]. 

Согласно авторам работ [1, 8] структура мо-
дели «перевернутый класс» представлена тре-
мя составляющими. Предаудиторная работа 
определяется как подготовка к лекции, предпо-
лагающая самостоятельную работу студентов по 
изучению теоретического материала, решение 
проблемных задач в электронной среде. Аудитор-
ная работа предполагает практическую работу, 
являющуюся продолжением самостоятельной 
работы студентов, а постаудиторная работа 
направлена на закрепление материала дисци-
плины в электронной среде. Однако поскольку 
обучение химическим дисциплинам включает 
наряду с освоением теоретических знаний овла-
дение практическими умениями в лабораторном 
практикуме, предаудиторная работа в модели 
«перевернутый класс» рассматривается автором 
данной статьи как самостоятельная работа студен-
тов по подготовке к лекционным и лабораторным 
занятиям. Аудиторная работа на лекции пред-

полагает обсуждение основных положений той 
или иной химической теории, решение проблем, 
а на лабораторных занятиях – решение практико-
ориентированных задач, выполнение химиче-
ского эксперимента. Постаудиторная работа 
направлена на закрепление учебного материала 
посредством выполнения заданий, оформления 
отчета по лабораторной работе и его последующей 
защиты. 

Что касается электронной среды, в контексте 
компетентностного и информационно-деятель-
ностного подходов нами обосновано использова-
ние понятия «информационно-деятельностная 
образовательная среда» (ИДОС), которая на-
ряду с субъектами образовательного процесса 
включает информационные образовательные 
ресурсы, инструментальные и программные 
средства организации познавательной деятель-
ности студентов с их использованием, современ-
ные педагогические технологии, образующие в 
совокупности интегративную педагогическую 
систему  подготовки специалиста [11]. При этом 
ключевыми средствами ИДОС являются LMS 
(электронная система управления обучением) и 
технологии видеоконференц-связи [4]. Так, в СФУ 

кàëåíäàðíûé пëàí-ãðàфèê èçó÷åíèÿ ìîäóëÿ è ñîäåðæàíèå ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ

Нå-
äåëÿ 

Пðåäàóäèòîðíàÿ ðàáîòà
( â ЭОК)

Àóäèòîðíàÿ ðàáîòà
Пîñòàóäèòîðíàÿ ðàáîòà

(â ЭОК)

1-ÿ 1. Иçó÷åíèå òåîðåòè÷åñêîãî ìàòåðè-
àëà (пðåçåíòàöèÿ, êîíñпåêò ëåêöèè, 
âèäåîëåêöèè).
 2. Иíòåðàêòèâíàÿ ëåêöèÿ ñ âñòðî-
åííûì òåñòèðîâàíèåì

1. Оáñóæäåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî èçó÷åí-
íîãî ìàòåðèàëà. Оòâåòû íà âîпðîñû 
ñòóäåíòîâ.
2. Лåêöèÿ «Эëåêòðîõèìè÷åñêèå пðîöåññû 
â ãàëüâàíè÷åñêîì эëåìåíòå, эëåêòðîõè-
ìè÷åñêîé êîððîçèè ìåòàëëîâ»

1. Рàáîòà ñ КОП «Гàëüâàíè÷åñêèé 
эëåìåíò», «Кîððîçèÿ ìåòàëëîâ». 
2. Вûпîëíåíèå äîìàшíåãî çà-
äàíèÿ (ДЗ). 
3. Вçàèìíîå ðåöåíçèðîâàíèå ДЗ

2-ÿ 1. Иçó÷åíèå  òåîðåòè÷åñêîãî 
ìàòåðèàëà (пðåçåíòàöèè, êîíñпåêò 
ëåêöèè).
2. Иíòåðàêòèâíàÿ ëåêöèÿ  ñ âñòðî-
åííûì òåñòèðîâàíèåì

1. Оáñóæäåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî èçó÷åí-
íîãî ìàòåðèàëà: áëèö-îпðîñ пî пîíÿòèÿì 
òåìû.
2. Лåêöèÿ «Эëåêòðîëèç â ìåòàëëóðãèè»

1. Рàáîòà ñ КОП «Эëåêòðîëèç»
2. Дîðàáîòêà ДЗ.
3. Зàпîëíåíèå ãëîññàðèÿ пî òåìå

Рàáîòà â ЭОК: пîñòàóäèòîðíàÿ ðàáîòà пðåäûäóщåé íåäåëè è пðåäàóäèòîðíàÿ ðàáîòà ñëåäóющåé íåäåëè

3-ÿ 1. Пîäãîòîâêà ê âûпîëíåíèю ЛР: 
пðîðàáîòêà ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé, 
òåîðåòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ñ îфîðì-
ëåíèåì шàáëîíà îò÷åòà.
2. Вûпîëíåíèå òåñòà – пîëó÷åíèå 
äîпóñêà ê ЛР

1. Оáñóæäåíèå îшèáîê â âûпîëíåíèè 
ДЗ, ðåçóëüòàòîâ òåñòèðîâàíèÿ, ñàìîñòîÿ-
òåëüíîãî îñâîåíèÿ ìåòîäèêè âûпîëíåíèÿ 
ëàáîðàòîðíûõ îпûòîâ.
2. Вûпîëíåíèå ЛР

1. Офîðìëåíèå îò÷åòà пî ЛР.
2. Оòпðàâêà îò÷åòà íà пðîâåðêó – 
«Зàäàíèå» LMS Moodle. 
3. Ñäà÷à ДЗ

4-ÿ 1. Ñîñòàâëåíèå ñòðóêòóðíî-
ëîãè÷åñêîé ñõåìû пî эëåêòðîõèìè-
÷åñêèì пðîöåññàì. 
2. Вçàèìíîå ðåöåíçèðîâàíèå 
ñòðóêòóðíî-ëîãè÷åñêîé ñõåìû

1. Оáñóæäåíèå пîñòðîåíèÿ ñòðóêòóðíî-
ëîãè÷åñêîé ñõåìû.
2. Зàщèòà ЛР.
3. Гðóппîâîå ðåшåíèå êîíòåêñòíûõ çà-
äà÷. 

1. Дîðàáîòêà îò÷åòà пî ЛР è îò-
пðàâêà íà пðîâåðêó.
2. Иòîãîâîå òåñòèðîâàíèå
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используются LMS Moodle, предоставляющая 
широкие возможности как для организации дис-
танционных курсов, так и для поддержки очного 
обучения [12], и аппаратно-программный сервер 
многоточечных видеоконференций Mind.

На рис. 1 представлена схема модели «пере-
вернутый класс» применительно к обучению 
химическим дисциплинам. Для ее реализации 
необходимо наполнение ИДОС компьютерными 
обучающими программами (КОП), программами-
тренажерами, виртуальными лабораториями (ВЛР) 
и т.д., обеспечивающими различные виды учебно-
познавательной деятельности студентов [11–14]. 

В качестве примера рассмотрим применение 
модели «перевернутый класс» при организации 
освоения темы «Электрохимические реакции» 
дисциплины «Химия неорганических и органиче-
ских соединений». Традиционно учебный процесс 
предполагает лекции (6 ч) и лабораторные заня-
тия (6 ч). При использовании модели смешанного 
обучения аудиторная работа сокращена на 4 ч: 
2 ч лекционных и 2 ч лабораторных занятий. В 
таблице показано содержание и распределение 
учебной деятельности студентов по неделям.

Как следует из таблицы, при организации 
смешанного обучения особая роль отводится 

способам организации учебно-познавательной 
деятельности студентов. Так, особо значимым 
для предаудиторной работы является выполне-
ние интерактивных заданий в ИДОС, например: 
составление глоссария, написание эссе, построе-
ние логико-структурных схем, самооценивание 
и взаимооценивание работ одногруппников и 
т.д., что значительно повышает активность и 
осмысленность деятельности обучающихся на 
аудиторных занятиях. 

С целью выявления результативности при-
менения модели «перевернутый класс» был про-
веден педагогический эксперимент в группах 
металлургического направления, изучавших 
тему «Электрохимические реакции» в 2015/16 
и 2016/17 учебном году (объем совокупности вы-
борки по каждому году обучения – 33 студента). 
Уровень усвоения содержания темы анализиро-
вался по результатам итогового тестирования на 
основе компонентного анализа. Задания были 
направлены на выявление уровня владения по-
нятийным аппаратом темы, сформированности 
умений использовать полученные знания, в 
частности, умений описывать / прогнозировать 
процессы, протекающие в электрохимических 
системах. Ниже приведены примеры заданий:

Рис. 1.  Схема модели «перевернутый класс» при обучении химическим дисциплинам: 
 КОП – компьютерные обучающие программы; ЛР – лабораторные работы, ВЛР – виртуальная лабораторная работа; ДЗ – до-

машние задания
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1. Установите соответствие электродов и по-
луреакций, протекающих на них, при контакте 
металлов Со и Pb в среде влажного воздуха:

1) Анод  а) Со – 2е– = Со2+

2) Катод б) Pb – 2е– = Pb2+

 в) 2Н+  + 2е– = Н
2

 г) О
2
 + 2Н

2
О + 4е– = 4ОН–

Ответ: 1 – …, 2 – …
2. Электролитическое рафинирование свинца 

предполагает растворение анода, отлитого из 
чернового металла,  и осаждение свинца (Е = –0, 
126 В) в виде чистого металла на катоде. Однако в 
электролит могут переходить металлы-примеси. 
Определите металл, который в первую очередь 
выделится на катоде и загрязнит свинец…

а) Bi (E0 = 0,23 B); б) As (E0 = 0,25 B); 
в) Ni (E0 = –0,25 B); г) Ag (E0 = 0,80 B).
В соответствии с целью экспериментального 

исследования рассчитывались медиана и коэф-
фициент системности знаний по формуле, пред-
ложенной А.В. Усовой [15]:

 
  

где l
i
 – количество компонентов, усвоенных i-м 

обучаемым; l – общее количество компонентов, 
подлежащих усвоению; N – количество обучае-
мых.

Повышение значения медианы: 3,8 (2015/16 г.), 
3,9 (2016/17 г.)  по сравнению с 3,2 (2013/14 г.) в 
рамках  традиционного обучения, а также коэф-
фициента системности знаний: 0,72 (2015/16 г.), 
0,75 (2016/17 г.) по сравнению с 0,66 (2013/14 г.) – 
позволяет сделать заключение о результативно-
сти предлагаемой схемы. 

Таким образом, полученные результаты 
позволяют сделать вывод о целесообразности 
применения модели «перевернутый класс» как 
разновидности модели смешанного обучения в 
химической подготовке будущих бакалавров. При 
этом результативность ее применения зависит от 
насыщенности электронной среды образователь-
ными ресурсами, обеспечивающими различные 
формы представления учебного материала, выбор 
траектории освоения материала студентами в за-
висимости от их индивидуальных особенностей, 
выполнение интерактивных заданий (составле-
ние глоссария, построение логико-структурных 
схем, самооценивание и взаимооценивание и 
др.).  Эффективная предподготовка студентов 

к аудиторным занятиям высвобождает время в 
аудитории для решения более сложных задач. 
Студенты учатся планировать и организовывать 
самостоятельную работу по освоению содержа-
ния дисциплины, приобретают навыки работы, 
коммуникации в ИДОС, что положительно ска-
зывается на качестве их знаний. 

Что касается проблем, организация активной 
деятельности студентов в электронной среде – это 
трудоемкий процесс для преподавателя, который, 
к сожалению, пока не учитывается в его учебной 
нагрузке. Дальнейшие исследования, посвя-
щенные данной тематике, планируется  уделить 
вопросам, связанным с изучением условий эффек-
тивного применения других моделей смешанного 
обучения. 
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Vostricova N.M. 
Siberian Federal University, Institute of non-

ferrous metals and material science, Krasnoyarsk, 
Russia

PossIblE ModEls of blENdEd lEarNINg
IN traININg of futurE bachElors of
MEtallurgIcal Majors
Keywords: e-learning, blended learning, model 

“flipped classroom”, chemical training, information-
and-activity-based educational environment.

The article considers the possibility of using 
e-learning in training of future bachelors in Chem-
istry at universities. It shows that Russian and 
foreign researchers use actively the model “flipped 
classroom” provided by blended learning. 

It offers a scheme of model implementation 
«flipped classroom» in computer educational envi-
ronment for training chemistry taking into account 
science specifics.

A pedagogical experiment was conducted at Sibe-
rian Federal University to determine the effective-
ness of the methods developed. The experiment was 
carried out in the groups of metallurgical students 
on the module “Electrochemical reactions” in the 
framework of the discipline “Chemistry of inorganic 
and organic compounds”. It took place in 2015-2016 
and 2016-2017 academic years per 33 students for 
each year.

 The knowledge level of the theoretical material 
was analyzed by the results of the final tests based 
on the component analyses. The final test included 
27 assignments. The assignments were aimed at 
identifying the level of knowledge of the conceptual 

apparatus, the ability to use the acquired knowledge 
in modified conditions, in particular the ability to 
describe/predict the processes taking place in the 
galvanic element, the chemical corrosion of two 
contact metals in the acid environment/wet air at-
mosphere, electrolysis of electrolyte solutions in in-
ert electrodes/active anode. In accordance with the 
purpose of the pilot study were calculated median 
and coefficient of systematization of knowledge. 
The coefficient of the systematization of knowledge 
(coefficient of knowledge) was calculated according 
to the formula proposed by the A.V. Usova:

  
where l

i 
–  the number of components learned by 

i-student; l – the total number of components, that 
must be learned; N – the number of trainees.

Raising the median value: 3.8 (2015-2016), 3.9 
(2016-2017) compared to 3.2 (2013-2014) within 
the framework of traditional training, as well as the 
systematization of knowledge factor: 0.72 (2015-
2016), 0.75 (2016-2017) compared to 0.66 (2013-
2014 g.g.) allows you to make a conclusion about 
the effectiveness of the proposed scheme.

Thus, the obtained results suggest that it is ap-
propriate to apply the “flipped class model” as variet-
ies of blended learning model in chemical training of 
future bachelors. However, its impact depends on the 
saturation of the electronic environment with edu-
cational resources that provide different forms of 
presentation of the training material, select the path 
of the material to be developed by students based on 
their individual characteristics, perform interactive 
tasks (glossary, construct logic-structural schemes, 
estimate and evaluate, etc.). Efficient training of 
students to classroom work frees up time in the 
classroom and helps solve more complex problems. 
Students learn how to plan and organize their own 
work to master the content of the discipline, acquire 
working skills, communicate in educational com-
puter environment (IDOS), which has positive impact 
on the quality of their knowledge. With regard to 
problems, the organization of active student activ-
ity in an electronic environment is a labor-intensive 
process for the teacher, which, unfortunately, is not 
marked in the academic load. Our further research 
will involve studies of conditions for effective use 
of other models of blended learning.
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Программные приложения – это огромное чис-
ло строчек кода, которые создаются с помощью ре-
дакторов кода, интегрированных сред разработки 
(IDE). Успешная разработка приложений сопрово-
ждается созданием документации, подверженной 
постоянным и неконтролируемым изменениям, 
которые вносятся множеством участников про-
екта. За время разработки проект претерпевает 
изменения как в направлении кодирования новых 
частей и модулей, так и в создании новых версий 
существующих частей. Работа над проектом 
должна отслеживаться и сам проект модифици-
роваться таким образом, чтобы команда разра-
ботчиков координировала свои действия и имела 
четкое представление о том, что происходит с вер-
сиями приложения, какие части изменены. Для 
управления версиями и конфигурациями имеется 
достаточное количество инструментов, доступных 
как для платного, так и бесплатного пользова-
ния. Такой инструментарий называется систе-
мой контроля версий (Version Control System – 
VCS). Он позволяет разработчикам регистриро-
вать изменения в одном или нескольких файлах, а 
также предоставлять возможность возвращаться 
к предыдущим версиям этих файлов.

Системы контроля (или управления) версиями 
(VCS) являются важными инструментами для 
разработчиков программных продуктов. Для 
формирования понимания реалий современной 
IT-индустрии у студентов компьютерных специ-
альностей необходимо знакомить их с VCS, а так-
же вырабатывать у студентов соответствующие 
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навыки работы с системами контроля версий, та-
кими, как, например, Subversion, Git и GitHub.

Системы управления исходным кодом имеют 
большое значение в программной инженерии. 
В статье Вижиса Ассара «Программное обеспе-
чение, которое строит программное обеспече-
ние» [1], опубликованной в журнале «The New 
Yorker», отмечено, что доминирующим игроком 
в разработке приложений стала быстрорастущая 
компания GitHub, которая полностью настроила 
инструменты контроля версий. Как отметил ав-
тор, сайт GitHub позволил программистам легко 
взаимодействовать через Интернет, предостав-
ляя общение и социальные функции, например, 
следить за определенными кусками кода в про-
ектах. 

В статье И. Бонакдарьяна [2] описана структу-
ра подхода к разработке методических материа-
лов и учебных ресурсов, позволяющих использо-
вать VCS при обучении студентов компьютерных 
специальностей. Автор предлагает в этом подходе 
методику, состоящую из трех последовательных 
фаз: работа в командной строке, использование 
Git на локальном компьютере, работа с удален-
ным GitHub репозиторием. В статье Л. Хааранена 
и Т. Лехтинена [3] представлен опыт использо-
вания VCS, в частности, системы Git в учебных 
дисциплинах факультета компьютерных наук 
Университета Аалто в Финляндии. Авторы статьи 
[4] полагают, что Git и другие системы контроля 
версий трудны для изучения и использования. В 
статье [4] подробно описан клиент для Git – Elegit, 
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цель которого – помочь студентам понять, как 
работает система Git, и освоить работу с Git.

В статьях [5, 6] представлены результаты двух 
исследований использования GitHub в качестве 
платформы для организации студенческого со-
трудничества в учебных IT-проектах. Авторы 
этих исследований сделали вывод, что использо-
вание GitHub в качестве платформы обучения, 
а также инструменты GitHub могут принести в 
университетское образование больше сотрудни-
чества и прозрачности.

Структура локальных и удаленных репози-
ториев Git проанализирована в статьях [7–9]. В 
статье [8] П. Кочхар и Д. Ло проанализировали Git-
репозитории Java-проектов, использующие assert-
классы для выявления дефектов программы. 

Цель настоящей статьи – исследовать кон-
цепцию контроля версий в контексте разработки 
программного приложения, а также представить 
методику обучения студентов компьютерных спе-
циальностей командной работе с использованием 
VCS Subversion, Git и GitHub.

Система контроля версий представляет собой 
приложение, позволяющее отслеживать измене-
ния в файлах, хранить несколько версий файла, 
возвращаться к более ранним версиям, а также 
сохранять всю историю изменений. Контроль 
версий является частью конфигурационного 
управления.

VСS можно подразделить на три типа: ло-
кальные (используется локальный подход, все 
разработчики используют одинаковую файловую 
систему), централизованные (клиент-серверная 
модель, разработчики используют общий репо-
зиторий) и распределенные (каждый разработчик 
работает непосредственно с собственным локаль-
ным репозиторием, а изменения распределяются 
между репозиториями отдельным шагом). 

1. Локальная система контроля версий – это 
самая простая система. Локальная VCS позволя-
ет сохранять различные версии программного 
обеспечения на локальной машине. Недостаток 
этого подхода – пользователь должен сам отсле-
живать все версии. Пользователь может внести 
изменения в неправильный каталог. Если поль-
зователю будет нужно сотрудничать с другими 
разработчиками, то это невыполнимо в случае 
локальной VCS.

2. Централизованные системы VCS спроекти-
рованы таким образом: имеется один-единственный 

ресурс, куда обращаются разработчики. Все разра-
ботчики могут работать в этом ресурсе, добавлять 
изменения в коды. Примерами централизованных 
систем контроля версий являются Subversion, 
ClearCase, Perforce, VisualSourceSafe; они отлича-
ются рабочими процессами, производительностью 
и интеграцией. Недостаток централизованных 
VCS – существует единственная точка отказа. В 
случае внештатной ситуации на сервере возможна 
катастрофическая потеря всего проекта.

3. Распределенные системы VCS (DVCS) раз-
работаны таким образом, чтобы можно было 
работать в разных ресурсах и репозиториях, а 
проекты можно было передавать из одного хра-
нилища в другое. Проектирование таких систем 
подразумевает различные формы связи. Любое се-
мантическое значение, позволяющее определить, 
следует ли доверять хранилищу, навязывается 
извне процессом, а не самим программным обе-
спечением. Вся система в случае DVCS работает 
над «зеркалированием» репозиториев: весь код 
копируется всякий раз, когда мы выбираем кло-
нирование некоторого репозитория, доступного 
на DVCS.

В табл. 1 представлена информация о некото-
рых системах контроля версий. Например, RCS 
имеет локальную модель репозитория и является 
одной из самых первых систем управления верси-
ями. Первый релиз появился в 1982 г. Позволяет 
хранить историю изменений файла, но не имеет 
инструментов для коллективной работы. Системы 
с централизованной (клиент-серверной) моделью 
репозитория, представленные в табл. 1, – это 
ClearCase, CVS, Endevor, Rational Team Concert 
и Subversion. Примерами распределенной модели 
репозитория являются системы BitKeeper, Git, 
Mercurial. 

В качестве учебной платформы можно вы-
бирать как централизованные, так и распреде-
ленные системы контроля. В нашем случае мы 
предложили студентам для их проектов исполь-
зовать Subversion и Git/GitHub. Эти два продукта 
представляют противоположные принципы про-
ектирования в мире контроля версий. Subversion 
(SVN) следует клиент-серверной архитектуре с 
жестко определенными рабочими процессами. 
Контроль версий Git/GitHub имеет распределен-
ную архитектуру со специальными рабочими 
процессами. Мы полагаем, что для понимания ре-
альностей промышленной разработки программ-
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ного обеспечения важно знакомить студентов с 
системами контроля версий, имеющих разную 
методологию. 

В табл. 2 представлены некоторые преиму-
щества использования систем контроля: версии 
Subversion и Git/GitHub.

Для отработки навыков работы с централи-
зованной VCS Subversion необходимо студентам 
предлагать следующие сценарии работы: 

– С единственным редактированием. Провер-
ка (сheck out), редактирование файла, передача 
(commit).

– С множественным редактированием. Управ-
ление изменением списка через несколько фай-
лов, включая дополнения и удаления.

– С параллельным редактированием. Одно-
временное редактирование двух документов или 
файлов. 

Деятельность в GitHub происходит в виде 
транзакций между «репозиториями», которые, по 

существу, являются справочниками кода. Храни-
лища могут быть клонированы, изменены, а затем 
снова объединены, поэтому программисты могут 
совместно создавать программное обеспечение и 
экспериментировать с ним, не усложняя процесс 
разработки.

Для работы с Git/GitHub (режим сотрудни-
чества нескольких пользователей) на занятии 
предлагаются следующие сценарии:

– Разрешение конфликтов. Обработка колли-
зий и три варианта слияний.

– История. Выявление ответственного за ча-
стичные изменения и обучение тому, как через 
историю репозитория найти ответы на вопросы.

– Откат изменений. Отмена изменений, сде-
ланных другим участником.

На рис. 1 представлен поток данных и доступ 
студента к материалам учебного курса в репози-
ториях Git. Задания составлены таким образом, 
чтобы студенты могли отработать следующие кон-

Таблица 1

Îáщèå è òåхíè÷åñêèå ñâåäåíèÿ î íåêîòîðûх ñèñòåìàх êîíòðîëÿ âåðñèÿìè
Пðèëîæåíèå Мîäåëü ñîãëàñîâàíèÿ Лèöåíçèÿ Пîääåðæèâàåìûå пëàòфîðìû

мîäåëü ðåпîçèòîðèÿ: ëîêàëüíàÿ
RCS (Revision Control System) Ñëèÿíèå èëè áëîêèðîâêà GNU GPL Unix-пîäîáíûå

мîäåëü ðåпîçèòîðèÿ: öåíòðàëèçîâàííàÿ (êëèåíò-ñåðâåðíàÿ)

ClearCase Ñëèÿíèå èëè áëîêèðîâêà Пðîпðèåòàðíàÿ
Linux, Windows, AIX, Solaris, HP 
UX, i5/OS, OS/390, z/OS

CVS (Concurrent Versions System) Ñëèÿíèå GNU GPL Unix-пîäîáíûå, Windows, OS X
Endevor Ñëèÿíèå èëè áëîêèðîâêà Пðîпðèåòàðíàÿ z/OS

Rational Team Concert Ñëèÿíèå èëè áëîêèðîâêà Пðîпðèåòàðíàÿ
Linux, Windows, AIX, Solaris, HP 
UX, i5/OS, OS/390, z/OS

Subversion (SVN) Ñëèÿíèå èëè áëîêèðîâêà Apache Unix-пîäîáíûå, Windows, OS X
мîäåëü ðåпîçèòîðèÿ: ðàñпðåäåëåííàÿ

BitKeeper Ñëèÿíèå Apache Unix-пîäîáíûå, Windows, OS X
Git Ñëèÿíèå GNU GPL Unix-пîäîáíûå, Windows, OS X
Mercurial Ñëèÿíèå GNU GPL Unix-пîäîáíûå, Windows, OS X

Таблица 2

Íåêîòîðûå пðåèìóщåñòâà ñèñòåì êîíòðîëÿ, âåðñèè Subversion è Git/GitHub

Subversion Git/GitHub

1. Нîìåðà ãëîáàëüíûõ ðåâèçèé – пîñëåäîâàòåëüíûå. 
Рåâèçèÿ õàðàêòåðèçóåò ñîñòîÿíèå íå îòäåëüíîãî фàéëà, 
à õðàíèëèщà â öåëîì. Эòî пîçâîëÿåò ëåãêî îáíàðóæè-
âàòü è àíàëèçèðîâàòü ðåâèçèè.
2. Вîçìîæíîñòü пðîâåðèòü пîääåðåâüÿ. 
3. svn:externals – ñâîéñòâî, êîòîðîå пîçâîëÿåò ÷àñòè 
äðóãèõ ðåпîçèòîðèåâ àâòîìàòè÷åñêè пðîâåðÿòüñÿ â 
äðóãèõ пîäêàòàëîãàõ

1. Лåãêî пðîâîäèòñÿ ëîêàëüíîå âåòâëåíèå. Эòî пîçâîëÿåò 
ðàáîòàòü íàä íåñêîëüêèìè фàéëàìè / пðîåêòàìè пàðàëëåëüíî, 
íå äîпóñêàÿ îшèáîê.
2. Рàáîòàåò áûñòðåå Subversion, пîñêîëüêó ìåíüшå îáðàщà-
åòñÿ ê ñåðâåðó (â îñíîâíîì пðè âûпîëíåíèè git push èëè git 
pull).
3. Иìåюòñÿ èíñòðóìåíòû äëÿ ðàáîòû, íàпðèìåð git bisect, 
êîòîðûå óпðîщàюò îòëàäêó íåêîòîðûõ íåî÷åâèäíûõ пðîáëåì.
4. Вîçìîæíîñòü âèäåòü âñю èñòîðèÿ äåðåâà, ÷òî пîçâîëÿåò 
ðàáîòàòü áåç пîäêëю÷åíèÿ ê Иíòåðíåòó
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цепции: local & remote repository, fork, clone, add 
& commit, push, merge, branch, merge conflicts, 
pull request.

По нашему мнению, алгоритм обучения Git/
GitHub на начальном этапе должен быть таким:

1) Запустить новый проект.
2) Создать ветвь, называемую, например, 

develop. С этого момента студент работает здесь. 
3) Создать ответвление от develop и начать 

работу с исправлениями или создавать новые 
свойства.

4) Когда патч (часть кода) готов, создать pull 
request для своей ветви develop и выполнить 
слияние (merge). 

5) Когда студент начинает уверенно выполнять 
предыдущие шаги, провести операцию слияния 
(merge) develop в ветку master. 

6) Обозначить проект версией 0.1.0 и выпу-
стить его (release). 

7) Повторить, начиная с шага 3.
Этот алгоритм позволит научить студентов 

понятиям ветвления, управления версиями и 
создать навыки использования GitHub для со-
вместной работы.

Таким образом, мы представили описание того, 
как системы контроля версиями Subversion, Git 

и GitHub могут использоваться в образователь-
ном контексте; список преимуществ, предостав-
ляемых хостингом и социальными функциями 
GitHub в образовании; представили рекомен-
дации и предлагаемые методы использования 
Subversion, Git и GitHub для поддержки обучения. 
Следует отметить, что имеются проблемы и труд-
ности, связанные с использованием Subversion, 
Git и GitHub в учебных курсах. Освоение VCS в 
учебном процессе требует существенного пере-
смотра методик преподавания многих дисциплин 
компьютерных специальностей и выстраивания 
новых связей между ними. В дальнейшем мы 
планируем проанализировать некоторые репо-
зитории студентов, созданные ими в Git и GitHub 
для индивидуальных и групповых проектов.
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The development of the software applications is 
accompanied by the creation of different types of 
documentation, which is subjected to constant and 
uncontrolled changes. These changes are made by a 
large numbers of the project participants. The team 
of developers should coordinate their teamwork 
in the project so that to clearly understand what 
happens to the software application versions and 
which parts of the program are changed. There 
are a sufficient numbers of tools that are available 
for both commercial and freeware using for 
managing of the software application versions and 
configurations. The type of the software tools is 
called the Version Control Systems (VCS). Systems 

like VCS allow developers to register changes in one 
or more files, as well as provide an opportunity to 
return to the previous versions of these files.

Version Control Systems are important tools for 
the software developers. As a university teacher we 
must familiarize computer science students with 
VCS for the formation of understanding of the 
modern IT-industry realities. We also must develop 
appropriate skills in working with Version Control 
Systems, for example, VCS like the centralized 
system Subversion, and distributed systems Git 
and GitHub.

The skills of using the version control systems 
are included into the list of special competences 
required for undergraduates and graduates in 
computer science majors for the successful work in 
the computing area. In this regard, the use of various 
VCS products as a training platform is relevant in 
the educational process of the universities. The 
article presents a methodology for teaching students 
to computer science, their teamwork skills via the 
version control systems such as Subversion, Git and 
GitHub. We have also analyzed different VCS and 
presented the scenarios for teaching centralized and 
distributed VCS.

We present the algorithm that will help students 
to understand the concepts of branching, version 
control and will create skills for using GitHub for 
team-working.

It is important to understand how Subversion, 
Git and GitHub version control systems can be 
used in teaching and learning context. We describe 
the list of benefits provided by the hosting and 
social functions of GitHub for education. We also 
present recommendations and methods for using 
Subversion, Git and GitHub in learning support.

There are some problems and difficulties 
associated with the Subversion, Git and GitHub 
using in courses related to programming and 
software development: the learning of the VCS 
in undergraduate and graduate studies requires 
a substantial revision of the teaching methods of 
many computer science courses and the building of 
new ties between them.
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Введение
Практика современного дополнительного про-

фессионального образования все большее пред-
почтение отдает идее создания универсальной 
информационно-компьютерной платформы для 
оперативной, комплексной проверки текущих 
знаний и поэтапного анализа результатов повы-
шения квалификации слушателей с целью реали-
зации идеи единого информационного простран-
ства образовательной организации [1. C. 180].

Одной из таких форм контроля является про-
ведение тестирования. Это наиболее стандартизо-
ванный и объективный метод оценивания знаний, 
умений и навыков испытуемого, который лишен 
таких традиционных недостатков других методов 
контроля знаний, как неоднородность требований, 
субъективность экзаменаторов, неопределенность 
системы оценок и т.п. Наиболее эффективным 
является проведение тестирования с помощью 
соответствующего программного комплекса, ко-
торый и выступает ядром автоматизированной 
системы анкетирования слушателей.

Проведенный анализ существующих систем 
компьютерного тестирования (далее – СКТ) по-
казал, что они в большинстве случаев ориентиро-
ваны на проведение тестов, а не на их разработку 
[2. C. 39]. При реализации тестирования ни одна из 
рассмотренных СКТ не поддерживает адаптивные 
методы проведения тестов, слабо развита полито-
мическая оценка выполнения тестовых заданий.

В связи с этим можно утверждать, что суще-
ствует необходимость разработки СКТ, устраняю-
щей недостатки проанализированных систем, обе-
спечивающей реализацию адаптивных методов 
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тестирования, опирающейся при разработке те-
стов на теоретические основы как классической, 
так и современной теории тестирования [3].

Несмотря на то, что существуют попытки раз-
работки целостной системы компьютерного обуче-
ния, а также выработаны основные требования к 
созданию программных средств учебного назначе-
ния и методики компьютерного тестирования для 
аудиторной формы занятий [4], вопросы техноло-
гии реализации целостного процесса оценки ка-
чества повышения квалификации специалистов 
с помощью компьютерных технологий обучения 
остаются нерешенными и наталкиваются на ряд 
проблем, связанных, в частности, с нечеткой 
проработкой теоретической концепции, формаль-
ных моделей, методологической и программной 
реализаций систем компьютерного тестирования, 
которые бы повысили эффективность повышения 
квалификации специалистов.

Целью данной работы является разработка 
программного комплекса входного и выходного 
тестирования как элемента системы компью-
терного анкетирования слушателей. После про-
граммной реализации СКТ была проведена ее 
апробация в конкретной предметной области 
системы повышения квалификации.

В работе показано, что ядром автоматизиро-
ванной системы анкетирования слушателей как 
универсальной информационно-компьютерной 
платформы реализации единого информацион-
ного пространства образовательной организации 
должен выступить программный комплекс вход-
ного и выходного тестирования при условии его 
создания с использованием методов модульного и 
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ции составных элементов мониторинга качества 
курсовой подготовки.

Автоматизированная система анкетирования 
слушателей (далее – АСАС) БелИРО разработана 
с целью автоматизации обработки результатов 
входного и выходного анкетирования слушателей 
института, ведения рейтинга среди преподавате-
лей. Реализация данного проекта потребовала так-
же и разработки собственной базы данных (БД), 
необходимой для проведения тестирования. 

Обоснование выбора программных средств 
создания программного комплекса входного 
и выходного тестирования слушателей
В качестве инструментария разработки про-

граммного комплекса входного и выходного те-
стирования как элемента системы компьютерного 
анкетирования слушателей нами были выбраны 
средства web-программирования. Средства web-
программирования позволяют реализовать тех-
нологию «тонкий клиент». Тонкий клиент (англ. 
thin client) в компьютерных технологиях – ком-
пьютер или программа-клиент в сетях с клиент-
серверной или терминальной архитектурой, 
который переносит все или большую часть задач 
по обработке информации на сервер [5. С. 472]. В 
частном случае в качестве клиента будет высту-
пать браузер на компьютере пользователя.

Достоинства такой схемы:
1. Не требуется установка дополнительного 

программного обеспечения на клиентский ком-
пьютер.

2. Не требуется обновление программного обе-
спечения каждого подключенного клиента.

3. Низкие системные требования к клиентско-
му компьютеру.

4. Для полноценной работы с приложением 
требуется только браузер и URL адрес сервера.

5. Актуальность данных.
Выбор непосредственно РНР определялся сле-

дующими критериями:
– PHP сам по себе является языком програм-

мирования [6. C. 7];
– под язык PHP существует множество сред 

разработки: Zend Studio, версия Eclipse для PHP, 
плагин под Visual Studio и т.п. Все они являются 
довольно развитыми средами с поддержкой множе-
ства современных возможностей сред разработки;

– общеизвестно, что весь LAMP-стек (Linux 
Apache Mysql PHP) бесплатен. Бесплатны Unix-
подобные операционные системы, бесплатен веб-

объектно-ориентированного программирования, 
технологии компонентного программирования 
и аппарата баз данных средствами скриптового 
языка программирования РНР, что обеспечивает 
многоплатформенность системы.

Автоматизация мониторинга 
качества курсовой подготовки 
Мониторинг качества курсовой подготовки дол-

жен складываться из следующих видов контроля: 
занятий, входной, промежуточный и итоговый 
(выходной). Система входного и выходного тести-
рования слушателей – первый этап реализации 
мониторинга качества курсовой подготовки. Мо-
ниторинг, т.е. включенный контроль качества 
учебного процесса, начинается с уровня прохож-
дения учебных занятий, включает входную и про-
межуточную аттестации, заканчивается уровнем 
выходного анкетирования и направлен не только на 
обеспечение гарантированного качества обучения, 
но и гарантированного объема учебной работы.

Количественное значение уровней получается 
тогда, когда оценку понимают (и определяют) 
как соотношение между фактически усвоенны-
ми знаниями, умениями и общим объемом этих 
знаний, умений, предложенным для усвоения. 
Показатель усвоения (продуктивности обучения) 
вычисляется из соотношения

  О = Ф / П,
где О – оценка успеваемости (обученности, про-
дуктивности); Ф – фактический объем усвоенных 
знаний, умений; П – полный объем знаний, уме-
ний, предложенных для усвоения. 

Как видно, значения показателя усвоения 
(оценка) здесь колеблются между 1 – полное 
усвоение информации и 0 – полное отсутствие 
такового. В качестве инструмента мониторинга 
нами предложено использовать компьютерное 
тестирование.

Функции мониторинга сформированности 
информационно-технологической компетент-
ности слушателей в Белгородском институте 
развития образования (БелИРО) возлагаются на 
специалистов отдела организационно-курсовой 
работы (ОКР). ОКР, существующий в статусе 
структурного подразделения учреждения допол-
нительного образования, для выполнения своих 
функций осуществляет взаимодействия внутри 
базового учреждения.

Работа отдела организационно-курсовой рабо-
ты строится на основе максимальной автоматиза-
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сервер Apache, бесплатен интерпретатор PHP и 
бесплатна база данных MySQL (за исключением ее 
коммерческого использования, в этом случае ли-
цензией предусмотрена оплата за базу данных);

– для PHP существует множество шаблониза-
торов и фреймворков (Smarty, Zend Framework и 
др.), которые приближают его к ASP.Net с точки 
зрения архитектуры приложения (отделяется 
программный код от HTML-разметки, присут-
ствует подобие ASP.Net-контролов и т.п.);

– синтаксис РНР очень похож на синтаксис язы-
ка С или Perl, что обеспечивает его быстрое освое-
ние и переход на языки более сложного уровня;

– для программирования на РНР подходит 
любой текстовый редактор;

– PHP является одним из самых распро-
страненных языков, используемых в сфере веб-
разработок (включая Java, NET, Perl, Python, 
Ruby);

– PHP поддерживается подавляющим боль-
шинством хостинг-провайдеров;

– PHP – проект открытого программного обе-
спечения;

– PHP поддерживает HTTP Cookies согласно 
спецификациям Netscape. Это позволяет произ-
водить установку и чтение небольших сегментов 
данных на стороне клиента;

– PHP предоставляет возможность организа-
ции работы с пользователем в течение сеансов 
(сессий). В сессии можно хранить различные 
данные, включая объекты.

Традиционно вместе с PHP используется база 
данных MySQL [7. C. 5]. В более редких случаях – 
PostgreSQL, имеющая более широкие возмож-
ности.

Исходя из таких достоинств PHP, как крос-
сплатформенность, бесплатность и скорость рабо-
ты, а также масштаб проекта [8], был определен 
наш выбор:

– язык программирования PHP;
– сервер баз данных MySQL;
– веб-сервер Apache.

Проектирование базы данных программного 
комплекса входного и выходного 
тестирования слушателей
Используемые традиционные опросники и ан-

кеты разрабатываются в тестовой форме. По тру-
доемкости, сложности и важности данную работу 
можно сравнить с написанием лекций, учебного 

пособия, учебника. Наша задача заключается в 
снижении трудозатрат на проведение тестирова-
ния и увеличении его объективности [9. С. 11].

Интерфейс разрабатываемого приложения 
должен быть интуитивно понятным, максималь-
но простым и удобным. Среда функционирования 
программного продукта – операционные системы 
семейства MS Windows и др.

Проектируемый программный продукт дол-
жен реализовывать следующие требования к 
функциональным характеристикам:

– требования к надежности;
– настраиваемость;
– условия эксплуатации;
– требования к составу и параметрам техни-

ческих средств;
– требования к информационной и программ-

ной совместимости;
– требования к документации.
Автоматизированной системе анкетирования 

слушателей (далее – АСАС) для нормальной ра-
боты необходим компьютер (локальный сервер), 
удовлетворяющий следующим требованиям:

– операционная система: Windows 7, Windows 
8; Windows 10;

– процессор с тактовой частотой 2 Ghz и 
выше;

– оперативная память: 512 Mb и выше;
– место на жестком диске: 200 Mb;
– монитор: с любым разрешением;
– устройства ввода: клавиатура, мышь.
АСАС включает в себя:
– модуль администрирования для управления 

всеми возможными настройками;
– редакторы используемых справочников для 

поддержания их в актуальном состоянии;
– редактор справочника структурных подраз-

делений;
– редактор справочника преподавателей;
– редактор курсов;
– модуль генерации отчетов;
– модуль построения диаграмм по выбранным 

критериям;
В системе должна быть реализована возмож-

ность просмотра заполненных анкет без возмож-
ности изменения исходных данных.

По содержанию действий анкетируемого при 
опросе можно выделить задания на:

– выбор одного ответа;
– выбор нескольких ответов;
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– установление (нахождение) соответствия 
между элементами двух множеств;

– установление последовательности в ряду 
предлагаемых элементов;

– ранжирование предлагаемых элементов;
– заполнение пропусков, завершение пред-

ложений;
– составление ответа.
Опросные задания могут быть вопроситель-

ными, утвердительными, текстовыми, таблич-
ными.

Исходя из данных требований, была разработа-
на диаграмма классов, предполагающая, что про-
граммное «общение» с данными в контексте при-
ложений является объектно-ориентированным, 
а работа с таблицами реляционной базы данных 
находится на более низком по отношению к 
пользовательскому интерфейсу и бизнес-логике 
архитектурном уровне.

Описание таблиц (сущностей) проектируемой 
базы данных:

1. Таблица, которая будет содержать в себе 
информацию о пользователях информационной 
системы, обеспечивающих её работу и поддер-

живающих информацию в актуальном состоянии 
(Таблица tusers).

2. Таблица, которая будет содержать в себе ин-
формацию о преподавателях института (Таблица 
tteacher).

3. Таблица, которая будет содержать в себе 
информацию о категории преподавателя (Таблица 
tcategory).

4. Таблица, которая будет содержать в себе 
информацию о кафедрах института (Таблица 
tcafedr).

5. Таблица, которая будет содержать в себе 
информацию о группах слушателей института 
(Таблица tgroup).

6. Таблица, которая будет содержать в себе ин-
формацию о входном анкетировании слушателей 
института (Таблица tinput).

7. Таблица, которая будет содержать в себе 
информацию о выходном анкетировании слуша-
телей института (Таблица toutput).

На основании данного описания разработана 
ER-диаграмма, для создания которой использова-
лась бесплатная программа для администрирова-
ния БД MySQL – MySQL Workbench (рис. 1).

Рис. 1. ER-диаграмма
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Рабочее пространство состоит из набора соеди-
нений с источниками информации и определени-
ем документа приложения. Каждое соединение 
характеризуется параметрами соединения с ре-
ляционной базой данных и набором метаданных, 
интерпретирующих эти самые данные. В состав 
метаданных входят определения информацион-
ной модели, элементы которой описаны выше.

Для администрирования АСАС предусмотрена 
«Панель управления» (рис. 2), которая позволяет 
осуществить необходимые настройки, внести из-
менения, сформировать отчеты по конкретным 
группам слушателей, построить диаграммы, про-
смотреть анкету каждого слушателя.

По результатам анкетирования возможно фор-
мирование нескольких форм отчетов как по кате-
гориям слушателей, так и по отдельным группам 
и конкретным слушателям. Встроенный графиче-
ский редактор позволяет формировать различные 
виды диаграмм. АСАС также позволяет проводить 
рейтингование профессорско-преподавательского 
состава с целью принятия организационных мер 

воздействия и реализации принципов педагоги-
ческой рефлексии.

Заключение
Разработанный программный комплекс 

входного и выходного тестирования имеет ряд 
преимуществ:

– обеспечение стандартизации;
– обеспечение индивидуальности процедуры 

контроля;
– повышение объективности контроля и ис-

ключения субъективных факторов (усталость 
преподавателя и его эмоциональность или пло-
хое настроение, отсутствие или недостаточность 
времени для личного общения с преподавателем, 
другое);

– оперативность статистической обработки 
результатов контроля;

– доступность для обучающегося к полной 
информации о результатах контроля;

– обеспечение возможности преподавателю 
быстрой проверки знаний большого количества 

Рис. 2. Панель управления
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обучаемых по разным темам, выполнению зада-
ний, дисциплине в комплексе;

– освобождение преподавателя от выполнения 
повторяющейся трудоёмкой и рутинной работы 
по организации массового контроля, высвобожде-
ние времени для творческого совершенствования 
разных аспектов его профессиональной деятель-
ности;

– обеспечение всесторонней и полной про-
верки;

– обеспечение возможности обучающемуся са-
мопроверки освоения материала в том режиме ра-
боты, как это ему удобно (сетевой режим доступа 
к контролирующим системам и измерительным 
материалам);

– доступность и равноправие всех участников 
процедуры тестирования.

В процессе эксплуатации АСАС БелИРО были 
выявлены следующие достоинства:

– легкость интеграции и эксплуатации;
– кроссплатформенность;
– низкие требования к hardware (для функ-

ционирования необходимо настроить один 
компьютер-сервер, подключенный к компьютер-
ной сети);

– количество одновременных подключений к 
АСАС ограничено только количеством компью-
теров, подключенных к сети;

– скорость обработки результатов (до использо-
вания АСАС на обработку результатов анкетирова-
ния одной группы уходило 4–6 ч, с использовани-
ем АСАС – время нажатия одной кнопки);

– объективность и достоверность результатов 
анкетирования;

– экономия бумажных носителей;
– возможность использования при организа-

ции дистанционной формы обучения.
Разработанная система обладает следующими 

возможностями и эксплуатационными особен-
ностями:

– создавать тесты могут только зарегистриро-
ванные пользователи АСТС (зарегистрироваться 
может любой слушатель и работник института);

– создавать тесты с различными типами во-
просов;

– микширование вариантов ответов и вопросов 
в пределах теста, увеличивая достоверность и объ-
ективность результатов тестирования;

– результаты тестирования выводятся в виде 
протокола тестирования;

– панель управления позволяет осуществлять 
множество настроек, в том числе и критериев 
оценки для каждого теста;

– количество одновременных подключений к 
АСТС ограничено только количеством компьюте-
ров, подключенных к сети;

– объективность и достоверность результатов 
тестирования;

– возможность использования при организа-
ции дистанционной формы обучения.

Методом компьютерного контроля / тестирова-
ния можно получить объективную, оперативную, 
достоверную информацию о знаниях, полученных 
в процессе обучения, и о готовности обучаемых к 
восприятию нового материала. 

Применение мониторинга образовательного 
процесса курсовой подготовки специалистов в 
региональной системе повышения квалификации 
с использованием автоматизированных систем 
анкетирования и тестирования слушателей яви-
лось важным педагогическим путем повышения 
качества их повышения квалификации в совре-
менных условиях.
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The paper is devoted to the development 
of the software system for testing students of 
advanced training courses and its approbation. 
The problems of automation of course preparation 
quality monitoring are considered. The most 
effective measure is testing with the help of the 
corresponding software package, which is the basis 
of the automated system of questioning of listeners. 
An analysis of existing computer testing systems 
is hold. The experience of the Belgorod Institute of 
Education Development was used as an example. The 
work shows that the core of an automated system 
for audience questionnaire as a universal computer 
platform for the implementation of a unified 
information space of an educational organization 
should be a program complex of input and output 
testing provided by using modular and object-
oriented programming techniques, component 
programming technology and database apparatus 
using the scripting language of PHP programming 
that provides multiplatform system. 

The substantiation of a choice of software of 
creation of the program complex of entrance and 
target testing of listeners is carried out. As a 
tool for developing the program complex of input 
and output testing as an element of the system 
of computer questioning of listeners, the “thin 
client” technology was chosen as a means of web 
programming. The requirements to the functional 
characteristics of the projected software product are 
formulated. The database of the software complex 
was designed. A class diagram was developed that 
assumes that software “communication” with data 
in the context of applications is object-oriented, 
and work with tables of the relational database is 

at a lower level, relative to the user interface and 
business logic, the architectural level. ER-diagram 
for the creation of which was used a free program 
for MySQL database administration (MySQL 
Workbench) was also developed. The opportunities 
and features of the developed automated system for 
audience questionnaire are described. The developed 
system makes it possible to form several types of 
reports both by listeners’ category, by groups and 
by an individual listener. The designed graphic 
editor allows forming various kinds of diagrams. 
The system also allows conducting rating of the 
faculty with the purpose of taking organizational 
measures of influence and implementation of the 
principles of pedagogical reflection. The advantages 
of the developed complex of input and output testing 
are highlighted in this paper. During the operation 
of the developed software complex in BelIro its 
additional advantages and features were revealed. 
An automated system was also adjusted to take 
account of the data obtained.
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Целью данной статьи является обсуждение 
возможностей профессионального развития 
преподавателей в социальных сетях на примере 
Facebook. В раннюю эпоху Интернета социальные 
сети были всего лишь просто досками объявлений 
и отдельными веб-сайтами с использованием со-
общений электронной почты. Общение на доске 
объявлений и личных веб-сайтах производилось 
асинхронно. Позже в дополнение к доске объяв-
лений и персональным веб-сайтам были разра-
ботаны чаты и службы мгновенных сообщений. 
Эти разработки побудили многих людей в разных 
частях мира начать использовать сетевое общение 
и программное обеспечение для обмена мгновен-
ными сообщениями в процессе учебы. 

Если первоначально социальная сеть воспри-
нималась как площадка для личного взаимодей-
ствия, то начиная с 2009 г. Facebook стал менять 
подход и предлагать пользователям специальные 
приложения для обучения. Этой социальной сети 
удалось реализовать общедоступные инструмен-
ты: социальные закладки (social bookmarking), 
социальные каталоги (social cataloging) и соци-
альные библиотеки, с помощью которых любой 
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пользователь способен построить свое собственное 
образовательное пространство. В конце XX в. 
LMS (система управления дистанционным 
обучением) рассматривалась как универсальный 
способ электронного образования, позднее были 
осмыслены слабые места LMS – универсальность 
и единообразие для любых студентов и для всех 
вузов. Поэтому эксперты, размышляя о тенден-
циях в развитии электронного образования, уже 
с 2010 г. сделали ставку не на LMS, а на социаль-
ные сети Facebook и Twitter. Следует упомянуть, 
что возможности Twitter для профессионального 
развития педагогов лучше изучены [1]. 

Подробные обзоры исследований возмож-
ностей Facebook для обучения и преподавания 
содержатся в статьях К. Хью [2] и Х. Чирома 
[3]. В обзорах указывается, что большинство ис-
следований роли Facebook в образовании было 
проведено в высших учебных заведениях, а для 
анализа данных преимущественно использова-
лась описательная статистика. Исследователи 
сосредоточены, прежде всего, на преимуществах 
Facebook для студентов, указывая на привычную 
среду, разнообразие форм коммуникации, по-

ÈÍтÅÐÍÅт-ÏÎÐтÀлы È Èх ÐÎлЬ в ÎбÐÀзÎвÀÍÈÈ



26
Н.Ю. Иãíàòîâà 

нятность идеологии и интерфейса. Что касается 
использования Facebook педагогами, то в 2011 г. 
К. Хью подчеркнула, что Facebook создает воз-
можность самораскрытия, самообнаружения 
педагога перед собой и другими, и это может по-
мочь в установлении высокой степени доверия во 
взаимоотношениях с коллегами и студентами. 

Как утверждает Х. Чирома, образовательные 
возможности Facebook к 2017 г. хорошо изучены, 
но исследования профессионального развития 
педагогов в Facebook в этом обзоре практически 
не упомянуты. Считается, что Facebook является 
социальной сетью именно для студентов универ-
ситетов. Очевидно, что Facebook так популярен 
среди студентов всего мира потому, что он был 
первоначально разработан в 2004 г. для студентов 
колледжей. 

Несомненно, Facebook удобен для студента, 
но удобен ли он для профессионального развития 
преподавателя вуза? Для ответа на этот вопрос по-
пытаемся сформулировать элементы профессио-
нальной деятельности, которые позволят ответить 
на вопрос, можно ли Facebook рассматривать как 
пространство, пригодное для реализации профес-
сиональных целей педагога. Далее необходимо 
сформулировать совокупность профессиональных 
целей педагога, реализация которых в Facebook 
позволяет делать вывод о его профессиональном 
развитии. Подобными профессиональными целя-
ми могут выступать: 

• совместное с коллегами использование лю-
бых видов ресурсов; 

• сотрудничество с коллегами, другими пре-
подавателями; 

• общение с друзьями, коллегами; 
• участие в совместных мероприятиях; 
• обратная связь со студентами; 
• эмоциональная поддержка коллег; 
• общение со студентами.
Кроме того, важны условия реализации про-

фессиональных целей. Традиционная педагогика 
называет в качестве необходимого условия про-
фессионального развития педагога его деятельное 
участие в профессиональном педагогическом со-
обществе. Такое профессиональное сообщество 
может играть роль коллективного наставника, 
эксперта, помощника. В некоторых исследовани-
ях утверждается, что сообщество (группа) в соци-
альных сетях способно поддерживать медленный, 
поэтапный процесс профессионального развития, 

который в конечном итоге приведет к фундамен-
тальной трансформации преподавания [4].  

Первичный поиск по ключевым для поиска 
словам «профессиональное сообщество педаго-
гов» показал, что в России около 200 различных 
онлайновых педагогических сообществ, но к цели 
исследования эти результаты не имели отноше-
ния, так как ни одно из сообществ не использо-
вало Facebook как платформу для собственной 
деятельности. 

Ключевые слова для поиска были отобраны ис-
ходя из цели статьи. Поиск производился в форме 
запросов в известные академические базы данных. 
На начальной фазе поиска были сформулированы 
два кластера ключевых слов, которые так или 
иначе связаны с темой профессионального раз-
вития педагога. Во-первых, это ключевые слова 
«профессиональные цели деятельности педагога», 
«использование Facebook в образовании», «педагог 
на сайтах социальных сетей», «профессиональное 
развитие преподавателей в социальных сетях». 
Во-вторых, это ключевые слова «teachers’ use of 
Facebook», «professional development». Литерату-
ра, связанная с ключевыми словами в журналах, 
материалах конференций, размещена в онлайн-
академических базах данных. В число академиче-
ских баз данных входят: электронная библиотека 
EditLib, ERIC, IEEEXplore, ScienceDirect, Scopus, 
SpringerLink, 4science, elibrary.ru. Поиски статей 
на русском языке проводились за период, охваты-
вающий 2000–2017 гг., на английском зыке – за 
период 2013–2017 гг., поскольку обзор К. Хью 
до 2013 г. показал, что в начальный период су-
ществования Facebook воспринимался как арена 
самовыражения педагога. 

Найденные статьи были отобраны по крите-
риям для отклонения несоответствующих мате-
риалов. Первоначально сортировались заголовки 
статей, затем дополнительно были изучены опу-
бликованные исследователями выводы. 

Возможности для профессионального развития 
преподавателей в социальных сетях и в Facebook 
в частности оцениваются неоднозначно – от пол-
ного отрицания [5] до указания на уникальность 
инструментов и приложений, которые «позволяют 
персонализировать свое впечатление (и влияние 
на других) людей с помощью арсенала инстру-
ментов» [6]. 

Анализ привлеченной по ключевым словам 
литературы показал, что чаще всего исследуются 
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образовательные возможности и педагогические 
преимущества Facebook для обучения и / или 
взаимодействия со студентами [7–11]. 

Кроме того, в базах данных отбирались эм-
пирические исследования оценки педагогами 
социальных сетей, проведенные в России. Эмпи-
рические исследования должны были касаться 
всех педагогов, в том числе преподавателей вузов, 
учителей школ, воспитателей детских садов и 
т.п. Наиболее информативными оказались ис-
следования и конференции, проводимые на базе 
Томского государственного университета [12, 13]. 
Однако результаты этих исследований привлечь 
не удалось, поскольку Facebook, в отличие от со-
циальной сети ВКонтакте, не пользуется популяр-
ностью у респондентов – педагогов школ.

Анализ отобранной литературы обозначил 
профессиональные цели действий педагога в 
Facebook, которые могут быть оценены как спо-
собствующие его профессиональному развитию:

•совместное  использование ресурсов 
Facebook;

•сотрудничество с коллегами-соавторами, 
другими преподавателями;

•общение с друзьями, коллегами;
•участие в чатах Facebook;
•обратная связь со студентами;
•эмоциональная поддержка коллег.
Говорить о профессиональном развитии в 

Facebook можно в том случае, если преподава-
тель, имеющий аккаунт в Facebook, использует 
профессионально значимые ресурсы совместно с 
коллегами, предлагает различного рода сотрудни-
чество, делится опытом или эмоциональной под-
держкой. Совокупность этих действий в Facebook 
создает для преподавателя благоприятную среду 
для развития новых идей и опыта. Очевидно, 
френды-коллеги воспринимаются преподавате-
лем как сообщество, как группа профессионалов, 
которые могут доверять специальным теоретиче-
ским знаниям друг друга.

Совместное использование профессионально 
значимых ресурсов возникает вследствие публи-
кации на личной странице или в группах по инте-
ресам в открытом доступе собственных материа-
лов преподавателя в разных форматах; ссылок 
на сайты, страницы, базы данных. Предложение 
сотрудничества поступает в виде публикации ин-
формации о предстоящих научных конференциях 
(Call for Papers). Профессиональный опыт чаще 

всего описывается в комментариях к постам. 
Предложения или просьбы о поддержке могут 
быть разного характера: личного (эмоциональная 
поддержка) и социально или профессионально 
значимого (социальные и профессиональные 
инициативы). Большое место в ленте новостей 
занимают посты и ссылки, которые не связаны с 
профессиональным развитием преподавателя на-
прямую, но жизненно важны, поскольку препода-
ватели во многих отношениях являются самыми 
изолированными из профессионалов – преподава-
ние, в общем, это деятельность одиночек.

Из 1 214 френдов автора себя называют препо-
давателями вузов в должности доцента и профес-
сора 78 человек в возрасте от 36 до 87 лет (средний 
возраст 64 г.), из них 7 женщин. Поскольку нет 
статистических данных об общем профиле препо-
давателей, имеющих аккаунты в Facebook, невоз-
можно определить, насколько репрезентативна 
выборка. 

На втором этапе оценивались записи (посты) 
на личных страницах 78 френдов-преподавателей 
вузов относительно профессиональных целей за 
десять дней марта 2017 г. (всего 658 постов). Коли-
чество записей на личных страницах варьируется 
от 23 в день до 1 за месяц. Предварительно было 
установлено, что программа контент-анализа At-
las.ti учитывает эмоциональную окраску опреде-
ленных слов, но смысл поста не улавливает, его 
должен установить сам исследователь [14, 15]. 
Использовался смысловой анализ материалов, 
опубликованных в сети этими же преподавателя-
ми за определенный период. Поэтому мы изучили 
все записи 78 коллег и дифференцировали публи-
кации на основании вкладываемых публикатором 
тематических смыслов. Материалы были ранжи-
рованы в соответствии с уже сформулированными 
профессиональными целями. 

Исследуя роль Facebook в профессиональном 
развитии педагога, автор провел опрос в Facebook 
преподавателей вузов, которые имеют статус 
френдов. В совокупности эти методы позволили 
получить количественные и качественные данные 
о том, как и почему среда используется препо-
давателями для профессионального развития. 
Респонденты указали на роль Facebook в преодо-
лении изоляции, характерной для профессии 
педагога, и описали эту роль как превосходящую 
по эффективности традиционные способы про-
фессионального развития. Автор надеется, что 
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полученные результаты отражают предпочтения 
преподавателей, но данное исследование не явля-
ется обобщающим.

Совокупность сформулированных ранее про-
фессиональных целей действий преподавателей 
на Facebook: совместное использование ресурсов, 
сотрудничество с коллегами, общение с друзьями, 
участие в чатах, эмоциональная поддержка кол-
лег – стала основой на втором этапе исследования 
смыслового анализа опубликованных френдами 
на стенах постов, ссылок и т.п. (табл. 1). В таблице 
приведены примеры распределения публикаций у 
двух активных пользователей, профессоров вузов, 
мужчины и женщины. Попытка осмыслить харак-
теристики преподавателей в связи с приоритетом 
тех или иных целей позволила утверждать, что не 
существует гендерной или возрастной зависимо-
сти между распределением целей и активностью 
в сети у преподавателей вузов. 
C-квадрат-критерий – универсальный метод 

проверки согласованности результатов экспери-
мента. Мы сформулировали априорное предпо-
ложение о частоте использования Facebook пре-
подавателями, согласно которому преподаватели 
используют Facebook для профессионального 
развития. Действительно, в случаях с такими 
профессиональными целями, как публикация / 
использование ресурсов, общение с друзьями, 
эмоциональная поддержка коллег, значение c2 
типично. Оно соответствует среднему количеству 
действий преподавателей в социальной сети, со-
относимых с соответствующей профессиональной 
целью: цель № 1 (публикация / использование 

ресурсов) – 19,3; цель № 3 (общение с друзья-
ми) – 23,3; цель № 5 (эмоциональная поддержка 
коллег) – 27,3. Вместе с тем следует ожидать, что 
большую часть своего профессионального време-
ни преподаватели тратят на взаимодействие со 
студентами, но полученное значение c2-критерия 
неправдоподобно мало (0,48).  

Не противоречат ли результаты эксперимента 
представлениям о том, как устроена реальность? 
Этот вопрос можно свести к сравнению наблю-
даемых (O

i 
= Observed) и ожидаемых, согласно 

модели (E
i 
= Expected), средних частот появ-

ления публикаций в Facebook, которые можно 
трактовать в соответствии с профессиональными 
целями. Автор исходил из того, что наблюдаемая 
частота получена в серии независимых наблюде-
ний, производимых в постоянных условиях. В 
результате наблюдений регистрировалась каж-
дая публикация френдов автора преподавателей 
вузов. Совокупность всех наблюдений сводится 
к вектору частот, который полностью описывает 
результаты наблюдений. 

Из полученных данных можно сделать два 
вывода: 1) априорная модель о целях использова-
ния Facebook преподавателями не соответствует 
реальности; 2) преподаватели не воспринимают 
Facebook как пространство для взаимодействия 
со студентами.

Для того чтобы исключить один из вариантов 
вывода, были проанализированы ответы 15 ре-
спондентов на открытый вопрос: «Какие аспекты 
Facebook Вы считаете наиболее ценными и поче-
му?». Собрать ответы было довольно сложно из-за 

Таблица 1

Ðàñпðåäåëåíèå пóáëèêàöèé ó äâóх пðåпîäàâàòåëåé âóçîâ çà 10 äíåé, 
пîêàçûâàющèх èñпîëüçîâàíèå Facebook äëÿ äàííîé öåëè (%)

¹ 
п/п

Пðîфåññèîíàëüíûå öåëè

Оáщåå êîëè-
÷åñòâî пîñòîâ
ó äâóõ фðåí-

äîâ

Кîëè÷åñòâî пîñòîâ, êîòîðûå 
ìîãóò áûòü ñîîòíåñåíû 

ñ ñîîòâåòñòâóющåé öåëüю

C-êâàäðàòíîå 
ðàñпðåäåëåíèå 

c2 (658)
Мóæ÷èíà, 50 ë. Жåíщèíà, 41 ã.

1 Пóáëèêàöèÿ / èñпîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ 131 19 19 19,3
2 Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ êîëëåãàìè-ñîàâòîðàìè, 

пðåпîäàâàòåëÿìè
13 3 – 1,3

3 Оáщåíèå ñ äðóçüÿìè 128 30,7 23,8 23,3
4 У÷àñòèå â ÷àòàõ Facebook 5 – – 0,45
5 Эìîöèîíàëüíàÿ пîääåðæêà êîëëåã 184 15,3 28,5 27,3
6 Вçàèìîäåéñòâèå ñî ñòóäåíòàìè 3 – 2 0,48
7 Иíîå 196 30,7 28,5 29,3

Иòîãî 658 100 100 –
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добровольного и случайного характера участия. 
Свободные ответы респондентов попытались со-
отнести со стандартными формулировками про-
фессиональных целей. 

Абсолютное большинство респондентов (92 %) 
рассматривает Facebook как пространство для 
профессионального развития (табл. 2). 

Респонденты связывают с профессиональным 
развитием следующие профессиональные цели: 
1) приобретение / совместное использование 
ресурсов (100 %), 2) сотрудничество с коллегами-
соавторами (30 %), 3) эмоциональная связь с 
другими преподавателями (100 %). Некоторые ре-
спонденты указывают, что для них важен предо-
ставляемый френдами доступ к идеям, ресурсам 
и опыту: «...сеть обогащает мою научную работу. 
Она не подменяет специальную литературу, но 
часто наталкивает на нее, наводит на интересные 
мысли, концепции, авторов». 

Третий этап исследования позволил исключить 
как нерелевантный вывод, что преподаватели не 
воспринимают Facebook как пространство для 
взаимодействия со студентами. Действительно, 
у многих френдов-коллег, в том числе и у авто-
ра, имеется аккаунт в другой социальной сети 
ВКонтакте, который используется сугубо для 
взаимодействия со студентами.

Таким образом, исследование профессиональ-
ного развития преподавателей в Facebook про-
ходило в три этапа: 1) анализ опубликованной 
литературы по теме с помощью ключевых поня-
тий; 2) анализ материалов, размещенных в сети 
френдами автора сквозь совокупность целей про-
фессионального развития; 3) выборочный опрос 
френдов, добровольно и спонтанно ответивших 
на открытые вопросы. 

Существенной проблемой, ждущей своего ре-
шения, являются этические и конфиденциальные 

Таблица 2 

Ïðè÷èíû èñпîëüçîâàíèÿ Facebook ðåñпîíäåíòàìè

Кàêèå àñпåêòû Facebook Вû ñ÷èòàåòå íàèáîëåå öåííûìè? Кîëè÷åñòâî óêàçàâшèõ

Ñîâìåñòíîå èñпîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ 15
Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ êîëëåãàìè-ñîàâòîðàìè, äðóãèìè
пðåпîäàâàòåëÿìè

3

Оáщåíèå ñ äðóçüÿìè, êîëëåãàìè 7
У÷àñòèå â ÷àòàõ Facebook 1
Эìîöèîíàëüíàÿ пîääåðæêà êîëëåã 15

Иòîãî 41

последствия приглашения коллег к интерак-
тивному использованию ресурсов или личных 
материалов. Исследование применения Facebook 
может быть сложным, потому что ландшафт со-
циальных сетей постоянно меняется (технические 
характеристики Facebook, привычки пользова-
телей). Поэтому данное исследование, скорее, 
представляет собой моментальный срез суждений 
преподавателей вузов о Facebook в течение опреде-
ленного периода времени. 

Еще одним источником беспокойства для пре-
подавателя является участие в нерелевантных 
действиях в Facebook. Попытка преодолеть изоля-
цию, как справедливо опасаются многие коллеги, 
может превратить преподавателя в комическую 
фигуру.

Педагог XXI в. оснащен множеством инстру-
ментов Интернета и цифровыми технологиями и 
контентом. Очевидно, что все названное и многое 
другое, что может появиться в будущем, улучшит 
или изменит опыт обучения студентов. Однако тот 
факт, что педагог использует цифровые материа-
лы или электронные инструменты, не обязательно 
предполагает, что он практикует соответствую-
щие педагогические подходы, разработанные спе-
циально для цифрового мира. При этом не стоит 
забывать, что предварительную подготовку и по-
вышение квалификации педагогов по-прежнему 
обеспечивает традиционная педагогика. 

Вывод.  Из трех потенциальных применений 
Facebook преподавателями: для коммуникации, 
в образовательном процессе и для профессио-
нального развития – исследовалось применение 
Facebook преподавателями для профессиональ-
ного развития. Использование преподавателями 
Facebook для профессионального развития – новая 
область исследований. Facebook, по-видимому, 
содействует профессиональному развитию пре-
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подавателей вузов. Он используется для создания 
профессиональных сообществ и совместного ис-
пользования ресурсов в рамках менее формальной 
части высшего образования, а также как место 
для обмена практическими советами, социальной 
и эмоциональной поддержки. Facebook не вы-
ступает инструментом, гарантирующим любому 
педагогу профессиональное развитие с момента 
открытия аккаунта. Вопрос заключается не в том, 
будут ли преподаватели использовать Facebook, 
но как они могут использовать его инструменты и 
приложения наиболее эффективно и разумно. 
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IN thE socIal NEtworK facEbooK
 Keywords:  social networks, teachers’ use of 

Facebook, professional goals of the teacher’s 
activity, teachers’ professional development in 
social networks.

The study of professional development of 
teachers in Facebook took place in three stages: 1) 
analysis of published literature on the topic using 
key concepts; 2) analysis of the materials placed 
in the network by the author’s friends, taking 
into account the set of goals for the professional 
development of the teacher; 3) a selective survey 
of the author’s friendships - university professors 
who voluntarily and spontaneously answered 
questions. The keywords for the search were selected 
based on the purpose of the article. The search 
was carried out in the form of queries into well-
known academic databases. The analysis of selected 
literature indicated the professional goals of the 
teacher’s actions in Facebook, which can be assessed 
as contributing to his professional development: 
sharing Facebook resources; cooperation with fellow 
co-authors, other teachers; communication with 
friends and colleagues; participate in Facebook 
chats; feedback from students; emotional support 
of colleagues. At the second stage of the study, a 
semantic analysis of the materials published in the 
network by author’s friends-teachers for a certain 
period was used. Materials were ranked in accordance 
with the already formulated professional goals. At 
the third stage, the author conducted a survey of 
Facebook university teachers who have the status 
of friends. Respondents associate professional 
development with the following professional goals: 
1) acquisition / sharing of resources, 2) cooperation 
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with co-authors, 3) emotional communication with 
other teachers. 

Respondents pointed to the role of Facebook 
in overcoming isolation, which is characteristic 
of the profession of a teacher, and described this 
role as superior to traditional ways of professional 
development. Together, these methods have yielded 
quantitative and qualitative data on how and why 
the environment is used by teachers for professional 
development. The author hopes that the results 
reflect teachers’ preferences, but this research is 
not generalizing. An important problem awaiting 
solution is the ethical and confidential consequences 
of inviting colleagues to the interactive use of 
resources or personal materials. The study of the 
application of Facebook can be difficult, because the 
landscape of social networks is constantly changing 
(technical characteristics of Facebook, user habits). 
Therefore, this study, rather, is a snapshot of the 
opinions of university lecturers about Facebook 
for a certain period of time. It is concluded that 
Facebook is used to create professional communities 
and share resources within a less formal part of 
higher education, as well as a place for sharing 
practical advice, social and emotional support, 
hence this social network promotes the professional 
development of teachers. However, Facebook is 
not an instrument that guarantees professional 
development for any teacher since the moment the 
account was opened.
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Еще в конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ в. в 
западной социологии возникла концепция ин-
формационного общества, которая сформирова-
лась в рамках концепции постиндустриализма. 
Основатель концепции Д. Белл выделил главные 
тенденции, образующие постиндустриальную 
структуру. Главная характеристика информаци-
онного общества – переход от общества, произво-
дящего товары, к обществу, которое производит 
услуги, в том числе и образовательные, какими 
и являются массовые открытые онлайн-курсы 
(МООК) [1]. Доминантами общественного раз-
вития теперь становятся знания и технологии, 
определяющие основу социально-экономической 
жизни. Начинает преобладать информационный 
сектор экономики, к которому относятся все за-
нятые в производстве, обработке и распростра-
нении информации, а также все те, кто создает 
и поддерживает информационную структуру. 
Теперь информация и знания, постоянное освое-
ние новых знаний, саморазвитие становятся 
основными характеристиками общества, а не 
труд и капитал, как это было раньше. Именно 
информация управляет поведением и произво-
дителей, и потребителей. Главной ценностью в 
информационном обществе становится исполь-
зование новых информационных технологий с 
целью удовлетворения культурных и личностных 
потребностей. Появление МООК как развитие 
электронных технологий в образовании является 
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ярким примером возможностей удовлетворения 
образовательных потребностей в информацион-
ном обществе. 

МООКи все чаще становятся не только имид-
жевыми проектами, направленными на про-
движения бренда университетов, но и коммер-
ческими продуктами, и, как и другие продукты, 
продвигаются на рынке. В широком смысле 
продвижение – это не только поиск и привле-
чение потенциальных потребителей продукта. 
Это особые требования к содержанию курса, его 
оформлению и представлению, а также сопрово-
ждению слушателей во время и после обучения. 
Недостаточное внимание хотя бы к одному из 
перечисленных аспектов продвижения может 
существенно снизить коммерческую успешность 
МООК и удовлетворённость учащихся.

Целью данной работы является выявление 
особенностей продвижения МООК как образо-
вательного продукта. На первом этапе изучения 
особенностей продвижения проанализированы  
требования, которые предъявляются МООК в 
зарубежных университетах. На основе анализа 
зарубежного опыта [2–5] были выделены и  рас-
смотрены критерии, которым должен соответ-
ствовать образовательный продукт в формате 
МООК. В первую очередь это особые требования 
к содержанию. Поскольку платные МООК, как 
правило, направлены на получение конкретных 
практических навыков и знаний в какой-то 

мÅтÎÄÎлÎгÈЧÅÑкÎÅ, ÍÀуЧÍÎ-мÅтÎÄÈЧÅÑкÎÅ È кÀÄÐÎвÎÅ 
ÎбÅÑÏÅЧÅÍÈÅ ÈÍфÎÐмÀтÈзÀцÈÈ ÎбÐÀзÎвÀÍÈЯ
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узкоспециализированной области, то учебные 
материалы, которые размещаются в нём, должны 
быть направлены на формирование практических 
навыков. Слушатель должен получить информа-
цию из курса и применить ее при решении кон-
кретной задачи [2]. Если материал не будет при-
кладным, а только теоретическим, то слушатели 
будут отказываться от оплаты за курс и его полное 
прохождение [3, 4]. При этом нужно учитывать 
особенности доступа к содержанию курса отдель-
ных платформ онлайн-обучения. Например, на 
Coursera весь лекционный материал курса до-
ступен слушателям бесплатно, а задание – только 
после оплаты. Поэтому для лучшей монетизации 
в курсе материалы, формирующие конкретные 
навыки, лучше размещать не в формате общедо-
ступных видеолекций, а в виде заданий. 

Важное значение для успешной продажи 
образовательных продуктов имеет форма их 
представления. МООК не является здесь исклю-
чением. Речь идет не только о приемах дизайна и 
следовании корпоративному стилю организации 
разработчика.  Представление включает в себя 
работу по включению материалов курса в более 
широкий содержательный  и эмоциональный 
контекст: рассказ об университете в целом, фа-
культете, кафедре, преподавателях, которые 
разрабатывали курс, их биографиях и темах ис-
следований, отзывы от слушателей, прошедших 
курс, презентации их проектов по применению по-
лученных навыков на практике. Эта информация 
позволит слушателям поближе познакомиться с 
университетом, в котором они будут обучаться в 
формате МООК виртуально, и повысить доверие 
к источнику новых знаний и навыков.

Во многом успешные продажи продукта обе-
спечиваются эффективным использованием ин-
струментов рекламы. Для продвижения МООК 
нужно использовать анонсы о запуске курса  
на сайте университета (факультета, кафедры), 
публикации информации в образовательных 
каталогах, на специализированных тематиче-
ских порталах и форумах, платные объявления 
контекстной и таргетированной рекламы, про-
движение курса в социальных медиа. При работе 
в социальных медиа необходимо определить, в 
какой именно социальной сети находится ваша 
аудитория, создать сообщество и  приглашать в 
него потенциальных и уже реальных слушате-
лей, публиковать интересные материалы по теме 

курса. Также рекомендуется сделать  поисковую 
оптимизацию веб-страницы, где размещается 
информация о МООК. Несмотря на то, что МОО-
Ки появились благодаря развитию технологий 
электронного обучения, продвигать данные 
курсы можно не только в онлайн-пространстве, 
но и в офлайн, где продвижение рассчитано пре-
жде всего на студентов университета, где курсы 
разрабатываются. Для этого проводятся очные 
встречи – MeetUP, на которых авторы сообщают 
уже записавшимся на курс студентам актуальные 
новости по тематике МООК, дополнительные све-
дения, а у слушателей появляется возможность 
задать вопросы и  проконсультироваться у авторов 
очно. Помимо сопровождающей функции, у таких 
встреч есть и сопутствующая задача: привлечение 
через офлайн новых слушателей и создание ин-
формационных поводов для рекламы в онлайн.

Для формата МООК характерна низкая доля 
слушателей, завершивших обучение относитель-
но количества записавшихся на курс. Поэтому 
работа по удержанию слушателей на курсе позво-
ляет увеличить продажи образовательного про-
дукта. Ведь очень часто в МООК плата взымается 
не за доступ к знаниям, а за подтверждение полу-
ченных  в курсе знаний и навыков через итоговое 
задание и выдачу сертификата об окончании. 
Поэтому очень важно, чтобы слушатель прошел 
курс до конца. Основные приемы удержания слу-
шателей в МООК:

• оперативные ответы на вопросы в форуме 
курса (в течение суток);

• организация обратной связи от слушателей 
в конце каждой недели курса для выявления 
трудностей в понимании материала и выполнении 
заданий (анализ ответов позволит улучшить курс 
в дальнейшем);

• сбор отзывов в конце курса (общее впечат-
ление о курсе, оправдывает ли он ожидания, 
практическая ценность);

•  наличие в курсе кроме видеоконтента за-
даний и тестов, вопросов и тем для обсуждений 
в форуме с призывами участвовать в дискуссии, 
глубже разобраться в теме, делиться интересными 
материалами по теме;

• рассылка дополнительных материалов по 
почте слушателям курса: полезные книги, статьи, 
видео, инфографика;

• проведение вебинаров – консультации слу-
шателей, презентации других образовательных 
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программ вуза, дополнительные мастер-классы 
по запросу слушателей;

• регулярные уведомления по электронной 
почте о старте занятий, о новой неделе, о сроках 
дедлайна.

Слушателям, завершившим специализацию, 
авторы могут продолжать присылать полезные 
материалы на почту: книги, статьи по теме, по-
лезные советы, дополнительные инструменты, 
мастер-классы, вебинары. Если при перезапуске 
курса появляются обновления, то об этом также 
сообщается слушателям, завершившим обучение. 
Таким образом, коммуникация со слушателями 
не прерывается, за счет чего удается приглашать 

слушателей на другие программы, связанные с 
предметной областью, т.е. продавать сопутствую-
щие образовательные продукты.

Примером применения представленных прин-
ципов разработки, продвижения и сопровожде-
ния МООК может служить результат обновления 
одного из курсов Томского государственного 
университета.

В начале работ по модернизации курса был 
проведен аудит содержания по результатам обрат-
ной связи от слушателей, прошедших обучение. 
Авторы учли замечания слушателей и внесли из-
менение в содержание, в частности, была усилена 
практическая направленность видеолекций и за-
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даний и сформирована подборка дополнительных 
материалов к каждой теме курса.

Аудит дизайнерских приёмов представления 
контента курса показал, что все материалы соот-
ветствуют единому корпоративному стилю, курс 
содержит  исчерпывающую информацию об уни-
верситете, факультете, кафедре, преподавателях-
авторах.

Оценка мероприятий по привлечению в курс 
новых слушателей выявила возможность приме-
нения дополнительно инструментов продвиже-
ния. Новый цикл распространения информации о 
курсе среди потенциальных слушателей включал 
в себя:

• публикации информации о курсе на сайте 
университета, факультета, кафедры, где курс 
был разработан;

• публикации информации в образовательных 
каталогах, на порталах, форумах; 

• продвижение в социальных медиа;
• поисковую оптимизацию страницы с описа-

нием курса;
• контекстную и третированную рекламу;
• формирование базы контактов потенциальных 

слушателей и рассылку по ней приглашений.
Аудит форм работы при сопровождении слуша-

телей во время обучения на курсе показал, что при-
меняются не все из перечисленных выше приемов 
мотивации и удержания. Поэтому при обновлении 
курса были разработаны и встроены анкеты обрат-
ной связи, организована оперативная подготовка 
и публикация ответов на вопросы в форуме, за-
планирована регулярная рассылка уведомлений о 
сроках дедлайнов и дополнительных  материалов 
к курсу по электронной почте, подготовлены  до-
полнительные вебинары, создано сообщество для 
слушателей курса  «ВКонтакте», где регулярно 
публиковались советы и рекомендации по теме, 
кейсы, ответы на вопросы слушателей. 

Измерения статистики по слушателям курса 
за 5 месяцев до модернизации и 5 месяцев после 
показали следующие результаты:

• увеличение количества новых слушателей  
в 3 раза;

• увеличение в 2 раза доли слушателей, завер-
шивших обучение и оплативших сертификат;

• уменьшение в 10 раз  количества негативных 
отзывов, увеличение положительных в 2,5 раза.

Таким образом, при соблюдении всех выше-
указанных рекомендаций, тщательной аналитики 

перед запуском курса удастся привлечь новых слу-
шателей, удержать и вовлечь их в образователь-
ный процесс. Для комплексного аудита марке-
тингового потенциала МООК можно использовать 
список требований, представленных в  таблице.
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MOOCs are increasingly becoming not only im-
age projects but also commercial products, and like 
other products, are moving in the market. In the 
broad sense, promotion is not only the search and 
attraction of potential consumers of the product. 
These are special requirements for the content of 
the course, its design and presentation, as well as 
the accompaniment of listeners during and after 
training. Inadequate attention to at least one of 
these aspects of promotion can significantly reduce 
the commercial success of the MOOC.

The purpose of this work is to identify the fea-
tures of the promotion of MOOC as an educational 
product. First of all, these are special requirements 
to the content. Since paid MOOC are usually aimed 
at obtaining specific practical skills and knowledge 
in a highly specialized area, the training materials 
that are placed in it should be aimed at developing 
practical skills. The listener should receive the in-
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formation from the course and apply it in solving a 
specific problem. If the material is not applied, but 
only theoretical, then the students will refuse to pay 
for the course and its full passage.

The form of their representation is of great 
importance for the successful sale of educational 
products. MOOC is not an exception here. Here 
we are talking not only about design techniques 
and following the corporate style of the developer 
organization. The presentation includes work on 
the inclusion of the course materials in a broader 
content and emotional context: a story about the 
university as a whole, the faculty, the department, 
the teachers who developed the course, their bi-
ographies and research topics, feedback from the 
participants of the course, presentations of their 
application projects received skills in practice. This 
information will allow students to get to know the 
university, where they will be taught in the format 
of the MOOC virtually, and increase the trust in the 
source of new knowledge and skills.

In many ways, successful sales of the product are 
provided by the effective use of advertising tools. 
To promote MOOC, you need to use: announcements 
about the launch of the course on the university’s 
website (faculty, department), publication of infor-
mation in educational catalogs, specialized thematic 
portals and forums, paid ads for contextual and 
targeted advertising, promotion of the course in 
social media. When working in social media, it is 
necessary to determine which social network your 
audience is in, to create a community and invite po-
tential and already real listeners into it, and publish 
interesting materials on the subject of the course. 
It is also recommended to do a search optimization 
of the site, the page where the information about 
the MOOC is located. Despite the fact that MOOC 
appeared due to the development of technologies and 
e-learning, they promote these courses not only in 
online space, but also in offline. Offline - the promo-
tion is designed, especially for university students, 
where courses are developed.

The MOOC format is characterized by a low 
percentage of trainees who completed their studies 
regarding the number of enrolled students. There-
fore, work to keep listeners on the course allows you 
to increase sales of educational products. After all, 
very often in MOOC fees are charged not for access to 
knowledge, but for confirming the received course 
of knowledge and skills through the final assign-
ment and issuing certificates of completion.

To the trainee who completed the specialization, 
the authors should continue to send useful materi-
als to the post: books, articles on the topic, useful 
tips, additional tools, master classes, webinars for 
advanced ones. If there are updates when the course 
is restarted, it is also reported to former listeners. 
Thus, communication with listeners is not inter-
rupted, due to which it is possible to invite listeners 
to other programs related to the subject area, that 
is, to sell related educational products.

An example of the application of the presented 
principles for the development, promotion and 
maintenance of MOOC can be the result of updating 
one of the courses of Tomsk State University.

Audit of forms of work when accompanying stu-
dents during the training course showed that not all 
of the above methods of motivation and retention are 
applied. Therefore, when updating the course, feed-
back questionnaires were developed and integrated, 
operational preparation and publication of answers 
to questions in the forum were organized, regular 
notification of the deadline and additional materials 
by mail was planned, additional webinars were pre-
pared, a community for the Vkontakte participants, 
published tips and recommendations on the topic, 
cases, reviews of questions from listeners.

Measurements of statistics on the listener of the 
course for 5 months before the modernization and 
5 months after showed the following results: an 
increase in the number of new listeners by 300%; in-
crease in 200% the share of trainees who completed 
training and paid the certificate; a 10-fold decrease 
in the number of negative reviews, an increase of 
2.5 times the positive.
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Смена образовательной парадигмы, связан-
ной с переходом от «обучения» к «образованию» 
[3, 4, 7, 12],  кардинально изменила подходы к 
организации образовательного процесса. Смена 
парадигмы модифицировала также формы и 
методы внеурочной деятельности, так как новые 
тенденции закономерно оказали влияние на все 
образовательные процессы.

Одной из современных образовательных тен-
денций является технологизация образования, 
поэтому использование электронного обучения 
и дистанционных образовательных техноло-
гий характерно как для организации учебной 
деятельности,  так и для проведения внеурочных 
мероприятий.

Именно дистанционные образовательные 
технологии являются средством, способным сти-
мулировать индивидуализацию образовательной 
деятельности, активизировать самостоятельную 
работу обучающихся и оптимизировать учебную 
и внеучебную нагрузку, что представлено в каче-
стве необходимых постулатов во всех основных 
законодательных и нормативных документах по 
вопросам образования [8–10, 13].

С помощью электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий внеурочная 
деятельность как неотъемлемая часть образова-
тельной деятельности может быть представлена 
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самыми различными мероприятиями. Это и про-
ведение олимпиад и конкурсов, дискуссии на 
конференциях, обмен опытом при организации 
мастер-классов и др. [5].

Следует отметить, что согласно упомянутым 
выше нормативным документам, образователь-
ная организация вправе самостоятельно опреде-
лять виды внеурочных мероприятий и способы 
их проведения.  

Организация внеурочных мероприятий с по-
мощью электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий имеет многочислен-
ные преимущества как для обучающихся (как 
участников мероприятия) и педагогических 
работников (как организаторов мероприятия), 
так и для образовательной организации.

Преимущества для участников:
– самостоятельное определение времени вы-

полнения заданий [7. С. 178];
– взаимодействие с участниками других об-

разовательных организаций;
– доступность для всех категорий участников, 

в том числе и для участников с ограниченными 
возможностями [11] .

Преимущества для организаторов:
– автоматизация большинства процессов: реги-

страция участников, сбор и оценка отдельных видов 
заданий, информирование о результатах [1. С. 14];

ЭлÅктÐÎÍÍыÅ ÑÐÅÄÑтвÀ уЧÅбÍÎгÎ ÍÀзÍÀЧÅÍÈЯ
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– представление индивидуальных заданий с 
разным уровнем сложности без дополнительной 
затраты времени;

– экономия средств.
Преимущества для образовательной органи-

зации:
– популяризация образовательной организа-

ции (следовательно, и представляемых образо-
вательных услуг);

– повышение статуса мероприятия за счет рас-
ширения географии участников образовательных 
мероприятий;

– повышение академической мобильности обу-
чающихся и педагогических работников.

Проведение внеурочных мероприятий с по-
мощью электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий способствует и по-
вышению эффективности проведения внеуроч-
ного мероприятия. Среди основных показателей 
качества внеурочного мероприятия следует от-
метить:

– увеличение числа участников мероприятия 
[14. С. 228];

– расширение географии участников и повы-
шение уровня мероприятия;

– объективный контроль результатов за счет 
автоматизации проверки работ и / или исполь-
зования индивидуального шифра участников 
мероприятия [14];

– повышение предметной активности и моти-
вации обучающихся [7, 14];

– формирование общекультурных и  информа-
ционных компетенций [7];

– рост личностных достижений обучающихся 
[6. С. 58]

и др.
В связи с возможностью и необходимостью 

проведения внеурочных мероприятий с помощью 
электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий возникает правомер-
ный вопрос о качестве организации внеурочной 
деятельности посредством электронных образо-
вательных ресурсов (далее – ЭОР) и о выработке 
алгоритмов и дескрипторов для оценки качества 
этих ресурсов. 

Связано это с отсутствием в действующих 
нормативных актах Министерства образования 
и науки РФ информации о формах, средствах 
и методах представления материала в ЭОР. В 
связи с этим на сегодняшний день нет четких и 

днозначных подходов к качеству ЭОР (учебных 
и внеурочных).

При работе с учебным электронным образо-
вательным ресурсом выделяются три основных 
этапа:

1) создание ЭОР;
2) использование ЭОР;
3) актуализация ЭОР [2].  
Аналогичные этапы представляется возмож-

ным использовать и для внеурочных электронных 
образовательных ресурсов, но с пересмотром со-
ставляющих для оценки  качества ЭОР на каждом 
из этапов.  

На этапе создания внеурочных ЭОР  необхо-
дима оценка:

– содержательной составляющей;
– технической составляющей (способа темати-

ческого представления и дизайнерского оформле-
ния материала в электронном формате).

На этапе внедрения ЭОР необходимо оценить 
степень используемости внеурочного ЭОР, т.е. 
активность участников и статус мероприятия.

На этапе актуализации необходима оценка 
модернизации ЭОР, факта обновления материалов 
и способов их представления.

Рассмотрим возможные дескрипторы для каж-
дого из этапов работы с электронным образова-
тельным ресурсом по внеурочной деятельности.

1-й ЭТАП – СОЗДАНИЕ ЭОР (рис. 1)
Оценку содержания может определять коэф-

фициент документационного представления 
(далее – КДП), к основным составляющим ко-
торого относятся:

– представление требований к проведению 
мероприятия (например, положение о мероприя-
тии, информационное письмо, критерии оценки 
и т.п.);

– контент (с соответствующим содержанием 
и объемом).

Коэффициент документационного представ-
ления определяет соответствующее структурное 
подразделение, отвечающее за проведение ме-
роприятия в образовательной организации, где 
дескриптором предстает бинарный показатель 
(1 – соответствует, 0 – не соответствует). 

Техническая составляющая оценивается по 
двум показателям: коэффициенту технического 
представления (далее – КТП) и коэффициенту 
технической сложности (далее – КТС). 
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Определяет данные показатели, с одной сторо-
ны, отдел маркетинга, отвечающий за  создание 
и продвижение корпоративного стиля образова-
тельной организации, а с другой стороны, струк-
турное подразделение, отвечающее за организа-
цию электронного обучения в образовательной 
организации.

Коэффициент технического представления 
(КТП) для внеурочного мероприятия должен 
содержать три основные характеристики: 

– структурированность и оптимальность пред-
ставления (наличие всех составляющих для про-
ведения мероприятия);

– обратную связь (наличие инструментов для 
мобильного сопровождения и оценки мероприя-
тия участниками); 

– визуализацию (дизайн ЭОР).
Коэффициент технического представления 

(КТП) можно сделать бинарным показателем 
(1 – соответствует, 0 – не соответствует) и при от-
сутствии одной из представленных характеристик 
определять данный ЭОР как несоответствующий 
требованиям КТП.  

КТП можно представлять суммой характе-
ристик, где каждой из представленных выше 

характеристик присваивается индекс 1. Таким 
образом, КТП выступает суммой от 1 до 3.

Коэффициент технической сложности (КТС) 
электронного образовательного ресурса по вне-
урочной деятельности совпадает с КТС учебного 
ЭОР. Он определяет техническую сложность на-
полнения электронного образовательного ресурса 
и составляет сумму единиц за использование в 
нем интерактивных образовательных модулей 
(ИОМ) и сумму единиц за их содержание [2].  

   
         КТC = N + D

1
 + D

2
 + D

N
, 

где N – количество интерактивных образователь-
ных модулей: D

1
 – количество содержательных 

единиц в образовательном модуле № 1, D
2
 – коли-

чество содержательных единиц в образовательном 
модуле № 2, D

N
 – количество содержательных 

единиц в образовательном модуле № D
N

.
Таким образом,  расчет коэффициента каче-

ства внеурочного  ЭОР на первом этапе, этапе 
создания, (КК

1
), может выглядеть следующим 

образом: 
  КК

1
 = КДС · КТП · КТС.

Рис. 1
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2-й ЭТАП – ВНЕДРЕНИЕ ЭОР (рис. 2)
После создания ЭОР по внеурочной деятельно-

сти и прохождения экспертизы по дескрипторам 
первого этапа начинается второй этап – проведе-
ние мероприятия.   

На втором этапе определяется степень ис-
пользуемости ЭОР и активность участников и 
организаторов. Коэффициент используемости 
ЭОР по внеурочной деятельности (далее – КИ) 
должен  учитывать не только общее количество 
участников, но и географию участников, что 
определяет статус мероприятия и масштабность 
его проведения.

Рассчитывает данный коэффициент структур-
ное подразделение, отвечающее за организацию 
электронного обучения в образовательной орга-
низации.

При выработке дескрипторов коэффициента 
используемости ЭОР по внеурочной деятельно-
сти, как представляется, должны учитываться:

– деятельность участников;
– деятельность организаторов;
– статус мероприятия.
Деятельность участников представлена выпол-

ненными работами (автоматической или ручной 
проверки).

Деятельность организаторов учитывается 
только при заданиях ручной проверки.

Статус мероприятия напрямую влияет на со-
ставляющую коэффициента используемости и 
поэтому коэффициент статуса мероприятия 
(далее – КСМ) может быть представлен индек-
сами от 1 до 5: 

–  внутренний уровень (внутри образователь-
ной организации), КСМ

1
, = 1;

–  городской уровень, КСМ
2
,
 
= 2;

– региональный (областной) уровень, 
КСМ

3
,
 
= 3;

– всероссийский уровень, КСМ
4
,
 
= 4;

– международный уровень, КСМ
5
, = 5.

Следует отметить, что образовательная орга-
низация самостоятельно определяет индекс для 
КСМ в зависимости от мероприятия и необхо-
димости стимулирования организаторов к повы-
шению статуса его проведения.

Таким образом, коэффициент используемости 
(КИ) можно представить следующим образом:

КИ
1
 = ((количество участников данной обра-

зовательной организации · КСМ
1
)

 
+ (количество 

участников других образовательных организа-

ций города · КСМ
2
) + (количество участников 

других организаций области / региона · КСМ
3
) + 

+(количество участников других регионов России 
· КСМ

4
) + (количество международных участни-

ков · КСМ
5
)) + (общее количество заданий, про-

веренных вручную) + (количество выполненных 
попыток, проверенных автоматически).

Если при проведении мероприятия были про-
ведены консультации в ЭОР, то фиксирует этот 
вид деятельности коэффициент индивидуальных 
дистанционных консультаций (КИДК). 

КИДК = (количество асинхронных консуль-
таций) + (количество синхронных консульта-
ций · количество участников консультации).

Индивидуальные дистанционные консульта-
ции можно разбить на два основных вида:

– синхронные;
– асинхронные.
 Синхронные дистанционные индивидуальные 

консультации осуществляются в ЭОР мероприя-
тия посредством:

– чата;
– подсистемы обмена сообщениями;
– онлайн-трансляций.
Асинхронные дистанционные индивидуаль-

ные консультации осуществляются в ЭОР меро-
приятия посредством форума.

При проведении консультаций коэффициент 
используемости изменится:

КИ
2
 = КИ

1
+ КИДК.

В качестве примера рассмотрим олимпиаду по 
иностранному языку регионального уровня, где 
в качестве задания предлагается тест автомати-
ческой проверки. Заданий ручной проверки не 
предусмотрено.

Например:
Всего участников 160 человек, из которых 110 

участников данной образовательной организа-
ции, 48 участников из других вузов региона, 15 
участников из других регионов.

КИ
1
 = ((110 · КСМ

1
) + (48 · КСМ

2
)

 
+ 

+ (15 · КСМ
3
)) + 160 выполненных 

попыток тестирования = 
= (110  · 1  + 48 · 2  + 15 · 3) + 160 = 411. 
При проведении мероприятия отмечено 8 кон-

сультаций в подсистеме обмена сообщениями, 
следовательно:

  КИ
2
 = 411 + 8  = 419.

Необходимо также определить коэффициент 
максимальной используемости электронного 
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образовательного ресурса (КМИ). Рассчитыва-
ется данный коэффициент с учетом возможного 
максимального количества участников, которые 
каждая образовательная организация определяет 
самостоятельно с учетом максимального выпол-
нения заданий.

Например, по представленной региональной 
олимпиаде планировалось максимально при-
влечь:

– обучающихся первого курса (70 % из общего 
числа обучающихся 1-го курса 280 человек, что 
составляет 196 человек);

– участников из других вузов города (20 % от 
общего числа, что составляет 39 человек);

– участников из других регионов (5 % от обще-
го числа, что составляет 10 человек).

Таким образом:  КМИ = 196 · КСМ
1
 + 

+ 39 · КСМ
2
 + 10 · КСМ

3
  + 245 попыток тести-

рования = 196 · 1 +  39 · 2 +  10 · 3 + 245 = 549.
Коэффициент качества внеурочного ЭОР на 

втором этапе (КК
2
), этапе внедрения, может 

рассчитываться как процентное соотношение 
коэффициента используемости (КИ

1
 или КИ

2
), 

исходя от коэффициента максимальной исполь-
зуемости (КМИ), и определяется как

– минимальный показатель, если КК
2
 состав-

ляет от 60 до 74 %;
– средний показатель, если КК

2  
составляет от 

75 до 89 %;
– высокий показатель, если КК

2 
 составляет 

90 % и более.
Коэффициент качества (КК

2
) по представ-

ленному примеру мероприятия  (с КИ
2
 – 419 и 

КМИ – 549) составил 76 %, и потому мог быть 
определен как средний показатель. 

3-й ЭТАП – АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭОР
Третий этап возможен не для всех ЭОР по вне-

урочной деятельности. Однако отдельные внеу-
рочные мероприятия могут стать традиционными 
и проходить на базе образовательной организации 
регулярно. В данном случае показатель актуаль-
ности является обязательным, так как позволяет 
оценить своевременность обновления материалов 
в ЭОР и учесть предложения участников по ре-
зультатам анкетного опроса.

Показатель оценки актуальности можно услов-
но обозначить как коэффициент мобильности 
(далее – КМ). Данный показатель определяет 
модернизацию интерактивных образовательных 

Рис. 2
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Таблица 1

Îëèìпèàäà пî èíîñòðàííûì ÿçûêàì

2016 ã.,  âóçîâñêîå ìåðîпðèÿòèå 2017 ã., ãîðîäñêîå  ìåðîпðèÿòèå

Коэффициент документационного представления (КДП) – 
1 (áèíàðíûé пîêàçàòåëü):
- пîëîæåíèå (1 фàéë);
- èíфîðìàöèîííîå пèñüìî (1 фàéë);
- çàÿâêà (èíñòðóìåíò Обратная связь);
- пîäñèñòåìà îáìåíà ñîîáщåíèÿìè äëÿ êîíñóëüòàöèé

Кîэффèöèåíò äîêóìåíòàöèîííîãî пðåäñòàâëåíèÿ (КДП) – 1 (áèíàð-
íûé пîêàçàòåëü):
- пîëîæåíèå (1 фàéë);
- èíфîðìàöèîííîå пèñüìî (1 фàéë);
- çàÿâêà (èíñòðóìåíò Обратная связь);
- пîäñèñòåìà îáìåíà ñîîáщåíèÿìè äëÿ êîíñóëüòàöèé

Вñåãî â áàíêå âîпðîñîâ íà îáà ÿçûêà (àíãëèéñêèé è íåìåöêèé) 
6 âëîæåííûõ âîпðîñîâ (пî 10 âîпðîñîâ) íà пðîâåðêó ãðàììà-
òè÷åñêèõ фîðì è êîíñòðóêöèé) è 7 âëîæåííûõ âîпðîñîâ (пî 15 
âîпðîñîâ íà êàæäûé òåêñò) íà пðîâåðêó ëåêñèêè)

Вñåãî â áàíêå âîпðîñîâ íà îáà èíîñòðàííûõ ÿçûêà:
- 25 âëîæåííûõ âîпðîñîâ íà ñèòóàöèю (пî 5 âîпðîñîâ íà êàæäóю 
ñèòóàöèю);
- 5 âëîæåííûõ âîпðîñîâ íà âûáîð äåфèíèöèè (пî 5 âîпðîñîâ íà 
êàæäóю); 
- 5 âëîæåííûõ âîпðîñîâ íà пîíèìàíèå пå÷àòíîãî òåêñòà (пî 10 âî-
пðîñîâ íà êàæäûé òåêñò);
- 4 âëîæåííûõ âîпðîñà íà пîíèìàíèå âèäåî (10 âîпðîñîâ íà êàæäûé 
âèäåîфðàãìåíò)

Коэффициент технической сложности  (КТС) = (6 · 10) +
+ (7 · 15) + 5 èíòåðàêòèâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ìîäóëåé (äâà 
фàéëà: пîëîæåíèå è èíфîðìàöèîííîå пèñüìî; îáðàòíàÿ ñâÿçü; 
äâà òåñòà)  = 170

Коэффициент технической сложности  (КТС) = (25 · 5) + 
+ (5 · 5) + (5 · 10) + (4 · 10) + 5 èíòåðàêòèâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ìîäóëåé (äâà фàéëà: пîëîæåíèå è èíфîðìàöèîííîå пèñüìî; îáðàò-
íàÿ ñâÿçü; äâà òåñòà) = 245

Коэффициент технического представления (КТП) – 1 áàëë  
(èç 3 âîçìîæíûõ áàëëîâ)

Коэффициент технического представления (КТП) – 2 áàëëà  (èç 
3 âîçìîæíûõ áàëëîâ)

Коэффициент качества на первом этапе (КК
1
) = КДС · КТП 

· КТС = 1 · 1 · 170  = 170
Коэффициент качества на первом этапе 
КК

1 
= КДС · КТП · КТС 

 
= 1 · 2 · 245 = 490

В êà÷åñòâå çàäàíèé пî êàæäîìó èíîñòðàííîìó ÿçûêó пðåäëàãà-
åòñÿ òåñò àâòîìàòè÷åñêîé пðîâåðêè ñ îäíîé пîпûòêîé òåñòèðî-
âàíèÿ

В êà÷åñòâå çàäàíèé пðåäëàãàåòñÿ пî êàæäîìó ÿçûêó òåñò àâòîìàòè-
÷åñêîé пðîâåðêè ñ îäíîé пîпûòêîé òåñòèðîâàíèÿ

В îëèìпèàäå пðèíÿëî ó÷àñòèå 135 îáó÷àющèõñÿ äàííîé îá-
ðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè (КÑМ

1
)

В îëèìпèàäå пðèíÿëî ó÷àñòèå 278 îáó÷àющèõñÿ, èç êîòîðûõ 257 
ó÷àñòíèêîâ äàííîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè (КÑМ

1
) è 21 ó÷àñò-

íèê  èç  äðóãèõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ã. Иðêóòñêà (КÑМ
2
)

Коэффициент используемости (КИ
1
) = (135·1) + 135 пîпû-

òîê òåñòèðîâàíèÿ = 270
Коэффициент используемости (КИ

1
) = (257 · 1) + (21 · 2) + 278 

пîпûòîê òåñòèðîâàíèÿ = 257 + 42 + 278 = 577

Коэффициент индивидуальных дистанционных консульта-
ций (КИДК) – 4.
КИ2 = КИ

1 
+ КИДК = 270 + 4 = 274

Коэффициент индивидуальных дистанционных консультаций 
(КИДК) – 12.
КИ

2
 = КИ

1 
+ КИДК = 577 + 12 = 589

модулей и внесение корректирующих действий. 
Корректирующие действия (КД) представляют 
собой мероприятия по улучшению коэффициен-
та качества на втором этапе (особенно если КК

2
 

определялся как минимальный показатель или 
не достиг этой границы), а также

 
анализ «об-

ратной связи», т.е. обработку анкетной оценки 
и внесение, по возможности, необходимой кор-
рекции. 

Коэффициент мобильности (КМ) включает в 
себя показатели первого этапа: коэффициент до-
кументационного представления (КДП), коэф-
фициент технического представления (КТП), 

коэффициент технической сложности (КТС) 
и корректирующие действия (по результатам 
обратной связи) после проведения мероприятия 
(КД). 

КД – бинарный показатель (1 – проведены 
корректирующие действия, 0 – не проведены). 

КМ = КДП · КТП · КТС · КД.
Работает с данным показателем структурное 

подразделение, отвечающее за проведение меро-
приятия в образовательной организации (отве-
чающее за КДП), и структурное подразделение, 
отвечающее  за организацию электронного обуче-
ния в образовательной организации. 
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Таблица 2

Îëèìпèàäà äëÿ шêîëüíèêîâ пî áèîëîãèè

2016 ãîä, ãîðîäñêîé óðîâåíü 2017 ãîä, âñåðîññèéñêèé óðîâåíü

Коэффициент документационного представления (КДП) – 1 
(áèíàðíûé пîêàçàòåëü):
- пîëîæåíèå (1 фàéë);
- èíфîðìàöèîííîå пèñüìî (1 фàéë);
- àíêåòà ó÷àñòíèêà (èíñòðóìåíò База данных);
- пîäñèñòåìà îáìåíà ñîîáщåíèÿìè äëÿ êîíñóëüòàöèé

Коэффициент документационного представления (КДП) – 1 
(áèíàðíûé пîêàçàòåëü):
- пîëîæåíèå (1 фàéë);
- èíфîðìàöèîííîå пèñüìî (1 фàéë);
- àíêåòà ó÷àñòíèêà (èíñòðóìåíò База данных);
- фîðóì äëÿ îáðàòíîé ñâÿçè (1 фîðóì)

Коэффициент технической сложности  (КТС) = 4 èíòåðàêòèâ-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ìîäóëÿ (äâà фàéëà: пîëîæåíèå è èíфîðìà-
öèîííîå пèñüìî; áàçà äàííûõ; çàäàíèå) = 4

Вñåãî â áàíêå âîпðîñîâ íà êàæäûå 3 âàðèàíòà пî 30 âîпðîñîâ. 
Вîпðîñû:
- ñ âûáîðîì îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ âàðèàíòîâ îòâåòà;
- íà óñòàíîâëåíèå пîñëåäîâàòåëüíîñòè;
- íà óпîðÿäî÷åíèå;
- íà ââîä îòâåòà;
- ñ ãðàфè÷åñêîé èíфîðìàöèåé.

Коэффициент технической сложности  (КТС) = 
= (50 âîпðîñîâ · 3 âàðèàíòà) + 5 èíòåðàêòèâíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ìîäóëåé (äâà фàéëà:  пîëîæåíèå è èíфîðìàöèîí-
íîå пèñüìî; áàçà äàííûõ; фîðóì; òåñò) = (50 · 3) + 5 = 155

Коэффициент технического представления (КТП) – 1 áàëë  
(èç 3 âîçìîæíûõ áàëëîâ)

Коэффициент технического представления (КТП) – 2 áàëëà  
(èç 3 âîçìîæíûõ áàëëîâ)

Коэффициент качества на первом этапå (КК
1
) = КДС · КТП · 

КТС = 1 · 1 · 4 = 4
Коэффициент качества на первом этапе (КК

1
) = КДС · КТП · 

· КТС = 1 · 2 · 155 = 310

В êà÷åñòâå çàäàíèÿ пðåäëàãàюòñÿ çàäàíèÿ ðó÷íîé пðîâåðêè. Вû-
пîëíåííûå çàäàíèÿ çàãðóæàюòñÿ  фàéëîì äî óêàçàííîãî âðåìåíè

В êà÷åñòâå çàäàíèÿ пðåäëàãàåòñÿ òåñò  àâòîìàòè÷åñêîé пðîâåðêè ñ 
îäíîé пîпûòêîé òåñòèðîâàíèÿ

В îëèìпèàäå çàфèêñèðîâàí 41  ó÷àñòíèê èç îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé ã. Иðêóòñêà (КСМ

2
)

Коэффициент используемости (КИ
1
)

 
=  (41·2) + 41 ðàáîòà 

ðó÷íîé пðîâåðêè  = 123

В îëèìпèàäå çàфèêñèðîâàíî 208  ó÷àñòíèêîâ, èç êîòîðûõ  67 èç 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ã. Иðêóòñêà (КСМ

2
), 114 ÷åëîâåê 

èç îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Иðêóòñêîé îáëàñòè (КСМ
3
)  è 27 

÷åëîâåê èç îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé äðóãèõ ðåãèîíîâ Рîññèè 
(КСМ

4
).

Коэффициент используемости (КИ
1
)

 
= (67 · 2) + (114 · 3) + (27 · 

· 4) + 208 пîпûòîê òåñòèðîâàíèÿ = 134 + 342 + 108 + 208 = 792

Коэффициент индивидуальных дистанционных консультаций 
(КИДК) – 8.
(КИ

2
)

 
= КИ

1 
+ КИДК =  123 + 8 = 131

Коэффициент индивидуальных дистанционных консультаций 
(КИДК) – 26 êîíñóëüòàöèé â фîðóìàõ.
(КИ

2
)

 
= КИ

1 
+ КИДК = 792 + 26 = 818

Коэффициент качества на этапе актуали-
зации (КК

3
) составляет разницу между коэффи-

циентом мобильности (КМ) и коэффициентом 
качества на первом этапе (КК

1
) и должен пока-

зывать положительную динамику. 
КК

3
 = КМ – КК

1
.

Необходимо также отметить, что этап актуали-
зации характерен для незначительных изменений 
во внеурочном ЭОР. При существенном измене-
нии  контента  требуется создание нового ЭОР. 

Коэффициент качества внеурочного ЭОР на 
третьем этапе (КК

3
) (в случае проведения тра-

диционных мероприятий) позволяет определить, 
насколько правильно проведены корректирую-
щие действия. 

Используя выработанные дескрипторы для 
каждого этапа проведения дистанционных вне-
урочных мероприятий, можно проанализировать, 
насколько повышается эффективность проведе-
ния мероприятия по определённым показателям 
(количество участников, география проведения, 
статус мероприятия и др.).  

Представляется, что коэффициент качества 
внеурочного ЭОР на первом этапе создания (КК

1
) 

так или иначе влияет на коэффициент качества 
внеурочного ЭОР на втором этапе, этапе внедре-
ния (КК

2
). В качестве иллюстрации предлагается 

анализ внеурочных дистанционных мероприятий, 
проведенных образовательными организациями 
г. Иркутска в 2016, 2017 гг.,  с целью выявления 
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Таблица 3
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взаимодействия между качеством внеурочного 
ЭОР и эффективностью проведения внеурочного 
мероприятия.

Мероприятие «Олимпиада по иностранным 
языкам» организовано Иркутским националь-
ным исследовательским техническим универси-
тетом (табл. 1).

Мероприятие «Олимпиада для школьников по 
биологии»  организовано Иркутским государствен-
ным аграрным университетом им. А.А. Ежев-
ского (табл. 2). 

Анализируя эмпирические данные по вы-
работанным дескрипторам, можно проследить 
взаимосвязь между качеством внеурочного ЭОР 
по внеурочной деятельности и основными пока-
зателями эффективности проведения внеурочного 
мероприятия и др. 

Выявлено, что с увеличением значений коэф-
фициента технического представления (КТП), 
коэффициента технической сложности (КТС) 
увеличивается и коэффициент используемости 
(КИ), который отражает основные показатели 
эффективности проведения мероприятия: общее 
число участников,  географию участников, уро-
вень мероприятия и др.

Следует отметить, что хотя можно выявить 
прямую зависимость между качеством внеуроч-
ного ЭОР и качеством внеурочного мероприятия 
(табл. 3), ее процентное соотношение установить 
трудно, так как на успешность проведения меро-
приятия влияет целый ряд факторов. 

Представленную модель для описания каче-
ства организации электронного ресурсного обе-
спечения внеурочной деятельности, как состав-
ляющей общей организации электронного обуче-
ния в образовательной организации, необходимо 
проводить в комплексной оценке, где на каждом 
из этапов определять эффективность реализации 
соответственным набором коэффициентов.
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The extracurricular arrangement via e-learning 
and distance educational technologies has a great 
number of advantages both for students (as partici-
pants of the process), teachers (as organizers of the 
process) and for educational institutions.

However, in view of opportunity and necessity 
for carrying out extracurricular measures via e-
learning and distance educational technologies 
the question naturally arises how to arrange the 
extracurricular student activity with the help of 
electronic educational resources in high level and 
how to develop the algorithms and descriptors for 
quality assessment of these resources.

The paper marks three main stages for working 
with extracurricular electronic educational re-
source: development, implementation and actualiza-
tion. On each stage the main components for assess-
ment of electronic educational resource quality for 
extracurricular activity, their possible descriptors 
and characteristics have been considered.

On the stage of the development, an evaluation 
of content component and engineering component 
(the way of the theme presentation and the design 
of the material in e-format) is integral.

The content can be estimated by the coefficient of 
documentation presentation, the main component of 
which the performance of requirements to the event 
arrangement and the content itself are referred to.

The engineering component is estimated with two 
indices: a coefficient of technical presentation and a 
coefficient of technical complexity. The coefficient 
of technical presentation for an extracurricular 
event should include three main features: 

– structuring and optimality of presentation 
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( e x i s t i n g  a l l  c o m p o n e n t s  f o r  m e a s u r e 
arrangement);

– feedback (tools for mobile maintenance and 
evaluation by the event participants);

– visualization (the design of the electronic edu-
cational resource).

The coefficient of technical complexity of an 
electronic educational resource for extracurricular 
activity coincides with this coefficient of the learning 
e-resource. It defines the technical complexity of 
e-resource content and reaches the unit amount for 
using interactive educational modules in it and the 
unit amount for their existence.

On the stage of the implementation, it is 
important to estimate the level of usage of the 
e-resource, i.e. the participants’ activity.

The coefficient of usage of the e-resource for 
an extracurricular event should take into account 
not only the total number of participants, but the 
participants’ geography, that defines the event 
status and its significance.

On the stage of the actualization (in case of 
reusing this e-resource) the estimation of updating 
of the e-resource is demanded; it can be marked by 
the coefficient of mobility.

The coefficient of mobility defines updating 
of interactive educational modules and their 
corrections. The corrective maintenance represents 
some measures for quality coefficient improvement 
on the second stage as well as questionnaire processing 
and registration of necessary corrections. 

Using the descriptors developed for each stage 
of extracurricular events with use of e-learning 
and distance educational technologies, it is possible 
to analyze the level of quality improvement of the 
event according to certain criteria (the participants’ 
number, their geography, the event status, and etc.)

REFERENCES
1. Abramova O.F. Analiz metodov organizacii i provedenija 

vneuchebnyh konkursnyh meroprijatij v distancionnom 
formate /  O.F. Abramova, A.Ju. Aleksandrina // Ot-krytoe i 
distancionnoe obrazovanie. – Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 2017. – 
№ 2(66). – S. 14–25. 

2. Avdosenko E.V. Ocenka kachestva uchebnogo jelektronnogo 
obrazovatel’nogo resursa / E.V. Avdosenko, A.A. Kujdin // 
Otkrytoe i distancionnoe obrazovanie. – Tomsk: Izd-vo Tom. 
un-ta, 2016. – № 4(64). – C. 31–38. 

3. Bokova T.N. Sovremennoe obrazovanie v uslovijah perehoda 
ot strukturnyh k rizo-maticheskim metodam obuchenija / 
T.N. Bokova, N.N. Pluzhnikova // Metodologicheskie 
resursy kachestva pedagogicheskih issledovanij: mater. 
mezhdunar. setevoj nauchn. konf. RAO «Metodologija 

nauchnogo issledovanija v pedagogike». –  Volgograd: Planeta,  
2016. – S. 121–128.

4. Verbickij A.A. Ot psihologii obuchenija - k psihologii 
obrazovanija / A.A. Verbickij // Antropocentricheskie nauki: 
innovacionnyj vzgljad na obrazovanie i razvi-tie lichnosti: mater. 
II Mezhdunar. nauch-prakt. konf. – Voronezh: Izd.-poligraf. 
centr «Nauchnaja kniga», 2015. – S. 3–6.

5. Kazanceva A.V. Organizacija vneurochnoj dejatel’nosti s 
ispol’zovaniem informa-cionnyh tehnologij / A.V. Kazanceva, 
K.M. Kokina, A.S. Mel’kova // Integracija informacionnyh 
tehnologij v sistemu professional’nogo i dopolnitel’nogo 
ob-razovanija: sb. statej po mater. reg. nauch.-prakt. konf. – 
Nizhnij Novgorod: Izd-vo FGBOU VPO «Nizhegorodskij 
gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet imeni Koz’my 
Minina», 2017. – S. 21–24.

6. Kamakina O.Ju. Vozmozhnosti izuchenija jeffektivnosti 
vneurochnoj dejatel’nosti / O.Ju. Kamakina, Ja.M. Grjanko // 
Psihologija i pedagogika: aktual’nye voprosy, dos-tizhenija i 
innovacii: sb. statej II Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. – Penza: 
Nauka i Prosveshhenie, 2016. – S. 57–60.

7. Nordman I.B. Vzaimodejstvie jelementov tradicionnoj i 
innovacionnyh obrazovatel’nyh paradigm v ramkah distancionnoj 
tehnologii obuchenija / I.B. Nordman // Sovremennye 
naukoemkie tehnologii. – Penza: Izd. Dom «Akademija 
estestvoznanija»,  2016. – № 3-1. – S. 176–180.

8. Pis’mo Minobrnauki Rossii ot 21 aprelja 2015 g. № VK-
1013/06 «O napravlenii metodicheskih rekomendacij po realizacii 
dopolnitel’nyh professional’nyh programm» [Jelektronnyj 
resurs]  / Ministerstvo obrazovanija i nauki RF. – Rezhim 
dostupa:  http://minobrnauki.rf/dokumenty/6250.

9. Pis’mo Minobrnauki Rossii «O vneurochnoj dejatel’nosti i 
realizacii dopolni-tel’nyh obshheobrazovatel’nyh programm» ot 
14.12.2015 № 09-3564 [Jelektronnyj resurs] / Informacionno-
pravovoj portal GARANT. – Rezhim dostupa:  http://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/.

10. Prikaz Ministerstva obrazovanija i nauki Rossijskoj 
Federacii ot 23.08.2017 g. № 816 «Ob utverzhdenii Porjadka 
primenenija organizacijami,  osushhestvljajushhimi 
obrazovatel’nuju dejatel’nost’, jelektronnogo obuchenija, 
distancionnyh obrazova-tel’nyh tehnologij pri realizacii 
obrazovatel’nyh programm» [Jelektronnyj re-surs]  / Ministerstvo 
justicii Rossijskoj Federacii. – Rezhim dostupa: https://minjust.
consultant.ru/documents/36757.

11. Savel’eva O.A. Organizacija distancionnyh meroprijatij 
vo vneurochnoj dejatel’nosti kak instrument socializacii detej-
invalidov / O.A. Savel’eva, L.Ju. Saleeva, M.V. Gorjachev, 
L.A. Amirhanova // Izv. ASOU. Nauchnyj ezhegodnik. – M.: 
Akademija social’nogo upravlenija, 2014. – № 1 (2). – S. 261–
267.

12. Suharinova O.P. Obrazovatel’nyj zapros uchenika kak 
uslovie perehoda ot obuche-nija k osmyslennomu produktivnomu 
obrazovaniju / O.P. Suharinova // European social science journal. – 
M.: Avtonomnaja nekommercheskaja organizacija «Mezhdunarod-
nyj issledovatel’skij institut», 2016. – № 10. – S. 251–257.

13. Federal’nyj zakon «Ob obrazovanii v Rossijskoj 
Federacii» № 273-FZ ot 29 de-kabrja 2012 goda s izmenenijami 
[Jelektronnyj resurs] / Obshhie polozhenija Fede-ral’nogo zakona 
ob obrazovanii 2017–2016. – Rezhim dostupa: http://zakon-ob-
obrazovanii.ru/

14. Jagudina A.G.  Distancionnye obrazovatel’nye 
meroprijatija kak stupen’ razvitija uspeshnogo uchashhegosja / 
A.G. Jagudina // Nauka i obrazovanie: Novoe vremja. – Chebok-
sary: Jekspertno-metodicheskij centr, 2014. – № 1. –  S. 227–230.



Одним из существенных преимуществ техно-
логий географических информационных систем 
(ГИС) над обычными «бумажными» картографи-
ческими методами исследований является воз-
можность создания пространственных моделей 
в трёх измерениях. Основными координатами в 
таких ГИС-моделях помимо широты и долготы 
служат также данные о высоте. При этом система 
может оперировать с десятками и сотнями тысяч 
высотных отметок, а не с единицами и десятками, 
что было возможно при использовании методов 
«бумажной» картографии. В связи с доступностью 
быстрой компьютерной обработки громадных 
массивов высотных данных становится реально 
выполнимой задача создания максимально при-
ближенной к действительности цифровой модели 
рельефа (ЦМР).

Цифровые модели рельефа – это особый вид 
трёхмерных математических моделей, пред-
ставляющий собой отображение «рельефа» как 
реальных, так и абстрактных геополей (поверх-
ностей) [1]. При этом в качестве «рельефа поверх-
ности» в цифровой модели могут выступать кроме 
реального рельефа различные другие показатели 
и характеристики: атмосферное давление, тем-
пература воздуха, осадки, пластовое давление 
нефти, геофизические поля, концентрация за-
грязняющих веществ и т.п. Геополя могут быть 
как континуальными, так и дискретными, но 
для обоих типов применяется дискретная форма 
представления исходных данных.

Следует заметить, что обычно первичные дан-
ные цифрового моделирования рельефа имеются 
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или приводятся с использованием тех или иных 
операций к одному из двух наиболее широко рас-
пространенных представлений поверхностей в 
ГИС: растровому представлению (модель GRID) 
и триангуляционной модели (TIN). Исходя из 
этого, исторически выделились 2 альтернативные 
модели ЦМР [2]:

• основанные на чисто регулярных (матрич-
ных) представлениях поля рельефа отметками 
высот;

• структурные, одной из наиболее разви-
тых форм которых являются модели на основе 
структурно-лингвистического представления.

В Томском государственном университете 
(ТГУ) на кафедре географии технологии цифро-
вого моделирования рельефа стали внедряться 
в научную и образовательную деятельность в 
конце 1990-х гг. Первым успешным опытом стала 
цифровая модель рельефа, созданная на основе 
оцифрованных горизонталей и высотных отметок 
с топографических карт на район учебных гео-
графических практик в Северной Хакасии. В ка-
честве программного обеспечения первоначально 
использовалась программа МАГ, разработанная 
на кафедре картографии и геоинформатики МГУ 
и предоставленная географам ТГУ [3]. Модель ре-
льефа была построена методом кригинга и являла 
собой регулярную сеть высот. Эта модель легла в 
основу учебной ГИС «Июс», созданной для терри-
тории района учебных практик [4]. В дальнейшем 
на кафедре географии ТГУ были апробированы 
методики полуавтоматической оцифровки вы-
сотных данных с помощью специализированных 
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программ-векторизаторов AutoVec, EasyTrace и 
создания ЦМР в программном комплексе Surfer 
(Golden Software). В конце 1990-х гг. уже была 
создана и ЦМР для учебной ГИС «Актру» [5].

Появление и быстрое развитие новых геоин-
формационных технологий потребовало пере-
осмысления структуры подготовки специалистов-
географов в ТГУ и изменений в учебном плане. До 
1998 г. в учебном плане географов была лишь одна 
учебная дисциплина, связанная с новыми инфор-
мационными технологиями, – геоинформатика 
(36 ч) в 3-м семестре. Этого было явно недоста-
точно. Поэтому с 1998 г. по инициативе авторов 
на кафедре географии ТГУ в учебный процесс 
была внедрена концептуальная схема обучения 
геоинформационным технологиям. Так, были 

Рис. 1. Место курса «Цифровые модели рельефа» в концептуальной схеме обучения 
технологиям ГИС и обработки ДДЗ на кафедре географии ТГУ

разработаны новые курсы: «Компьютерная гра-
фика», «ГИС», «Настольные картографические 
системы», «Построение баз геоданных», «Цифро-
вые модели рельефа». Серьёзным толчком к из-
менению подхода к ГИС-образованию в ТГУ бла-
годаря сотрудничеству геолого-географического 
факультета ТГУ и ООО «Дата+» стало появление 
специализированного программного обеспечения 
компании ESRI Inc.: ARC/INFO 7.0.1 и ArcView 
GIS 3.0. Например, с помощью модуля 3D Analyst 
ArcView GIS (ESRI Inc.) были освоены и внедрены 
в образовательный процесс методы построения 
ЦМР на основе триангуляции Делоне в формате 
TIN и создания тематических карт важнейших 
морфометрических показателей (гипсометрии, 
крутизны и экспозиций склонов). 
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Основным принципом ГИС-образования на 
кафедре географии ТГУ стала непрерывность обу-
чения, т.е. учебные курсы были построены так, 
чтобы обучение геоинформационным технологи-
ям велось от простого к сложному в каждом семе-
стре без существенных перерывов, что позволяло 
студентам не «забывать» и не терять полученные 
навыки и компетенции. Курс «Цифровые модели 
рельефа» является одним из самых сложных для 
освоения, поэтому преподается в шестом семестре 
и занимает одно из последних мест в этой цепочке 
курсов (рис. 1).

В 2003 г. в связи с открытием компьютерного 
ГИС-класса кафедры географии в 6-м корпусе ТГУ 
и получением лицензионного программного обе-
спечения ArcGIS 8 (ESRI Inc.) и ERDAS Imagine 
(Leica Geosystems) концептуальная схема обуче-
ния ГИС-технологиям была расширена курсом 
«Компьютерная обработка данных дистанцион-
ного зондирования (ДДЗ)». В рамках этого курса 
впервые в ТГУ стали преподаваться технологии 
трёхмерного моделирования и создания вирту-
альных геоизображений на основе ЦМР, драпи-
рованных космическими снимками с помощью 
программы ERDAS Virtual GIS.

В процессе реализации инновационной об-
разовательной программы ТГУ с 2007 г. стали 
активно внедряться новые формы дистанци-
онного обучения – виртуальные лабораторные 
практикумы, которые являют собой электронные 
учебно-методические комплексы, включающие 
большой блок практических упражнений, соз-
данных в пошаговом режиме с использованием 
мультимедийных анимационных технологий. 
Они доступны в сети Internet на сайте ИДО ТГУ. 
Авторами были непосредственно разработаны 5 
виртуальных лабораторных практикумов:

– Компьютерная графика для географов.
– Цифровые модели рельефа.
– Работа с данными дистанционного зондиро-

вания в ГИС.
– Пространственный анализ в ГИС.
– Учебная географическая практика в окрест-

ностях Томска и в Хакасии: инновационные 
технологии.

Поскольку такая форма учебников имеет очень 
большие возможности для анимации, в виртуаль-
ных практикумах широко используются функции 
трёхмерного моделирования и анимации про-
граммы ArcScene ArcGIS (ESRI Inc.). Например, в 

Рис. 2. Интерфейс учебно-методического комплекса «Цифровые модели рельефа»
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курсе «Цифровые модели рельефа» использовано 
более 30 трёхмерных моделей и виртуальных 
геоизображений равнинных и горных террито-
рий Томской области, Хакасии и Алтая (рис. 2), 
в том числе видеофайлы, демонстрирующие воз-
можности ArcScene и Virtual GIS по драпировке 
моделей, вращению, приближению, анализу «зон 
видимости» и созданию виртуальных полётов по 
заданному маршруту (например, вдоль тела лед-
ника Актру на Алтае).

В последнее время среди технологий e-learning 
большую популярность получили обучающие 
курсы на платформе Moodle. В 2014–2016 гг. ав-
торами на этой платформе разработаны три курса: 
«Цифровые модели рельефа», «Технологии ком-
пьютерной обработки ДДЗ» и «Информационно-
методические особенности оценки воздействия 
на окружающую среду в условиях Сибирского 
федерального округа России». Курсы включают в 
себя как теоретические блоки, состоящие из лек-
ционных занятий (рис. 3), так и многочисленные 
лабораторные работы по освоению технологий 
цифрового моделирования рельефа и создания 
виртуальных геоизображений (рис. 4). Также в 
этих курсах раскрываются авторские методики 
сложного пространственного анализа на основе 

ЦМР: например, расчёт эрозионной устойчивости 
ландшафтов путём вычисления средних укло-
нов геосистем и коэффициентов устойчивости, 
переклассификация растров морфометрических 
показателей для выявления высотных уровней 
долин рек и т.п.

Многие методики пространственного анализа 
с использованием ЦМР, вошедшие впоследствии 
в электронные образовательные ресурсы, были 
разработаны на кафедре географии ТГУ в процессе 
выполнения научно-исследовательских проектов, 
грантов и хоздоговорных работ.

При создании нормативной документации 
экологического сопровождения проектов обу-
стройства Чкаловского и Крапивинского нефтя-
ных месторождений авторами была разработана 
методика оценки эрозионной устойчивости 
ландшафтов, суть которой заключается в рас-
чёте цифровой модели рельефа в формате три-
ангуляционной сети (TIN), конвертации TIN в 
растровую модель GRID и вычислении на основе 
GRID средних уклонов ландшафтов с помощью 
функции зональной статистики модуля ArcGIS 
Spatial Analyst. В результате была проведена 
интегральная оценка устойчивости ландшафтов 
районов обустройства нефтяных месторождений 

Рис. 3. Страница лекционного занятия курса «Цифровые модели рельефа» на платформе Moodle
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Рис. 4. Страница лабораторной работы курса «Компьютерная обработка ДДЗ» на платформе Moodle

Рис. 5. Расчёт уклонов русел малых рек и прогнозирование разломов на основе ЦМР долины нижней Томи
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к антропогенному воздействию и создана серия 
цифровых тематических карт, в том числе карты 
степени экологической опасности природополь-
зования [6].

В 2008 г. при выполнении проекта «Геомор-
фологические условия территории и площадок 
размещения проектируемой Северской АЭС» [7] 
по заказу ФГУП «РОСЭНЕРГОАТОМ» крупно-
масштабная ЦМР долины нижней Томи была ис-
пользована для поиска разрывных тектонических 
нарушений (геологических разломов) и оценки 
экологических рисков (рис. 5).

При выборе площадки для размещения АЭС с 
помощью ЦМР были рассчитаны уклоны русел 
малых рек. Участки с аномальными уклонами 
русел вкупе с нетипичным поведением самих ру-
сел («коленообразные» резкие повороты) помогли 
определить линии возможных тектонических 
нарушений.

На основе ЦМР долины р. Томи с помощью 
модуля ArcGIS Spatial Analyst нами рассчитана 
зональная статистика для ландшафтных систем 

ранга урочищ по карте крутизны склонов и опре-
делён средний уклон каждого урочища, что позво-
лило оценить степень дренированности геосистем 
и снизить субъективизм при характеристике 
рельефа в названии урочища. Так, урочища со 
средним уклоном менее 0,2о были определены как 
плоские участки, 0,2–0,5о – выровненные участки 
и более 0,5о – пологонаклонные участки. Сделан 
вывод о лучшей дренированности геосистем верх-
него участка долины (выше г. Томска), где сред-
ний уклон геосистем составил 0,92о против 0,58о 
у геосистем нижнего участка. Разновременные 
источники картографической информации также 
позволили оценить эрозионно-аккумулятивную 
деятельность р. Томи и выявить динамику ланд-
шафтных систем речной долины [8].

Ещё один аспект использования ЦМР – оценка 
геоморфологических ресурсов для целей рекреа-
ции. Суть этой методики, разработанной авторами 
совместно с коллегами из Института водных и 
экологических проблем СО РАН, состоит в со-
вмещении ландшафтной карты, карт климати-

Рис. 6. Идентификация объектов в зоне подтопления в модуле «Паводок» геопортала Томской области
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ческого районирования, экспозиций и крутизны 
склонов, рассчитанных на основе ЦМР. Методика 
была апробирована на примере территории транс-
граничного Горного Алтая, где было выделено 25 
природно-рекреационных районов [9].

В 2016 г. в ТГУ начата работа по созданию 
геопортала Томской области, в основе которого 
лежит I-GIS – высокопроизводительная геоин-
формационная система мониторинга и прогнози-
рования состояния природных объектов. Одно из 
наиболее востребованных приложений Геопорта-
ла – «Паводок», в котором с помощью технологий 
цифрового моделирования рельефа реализованы 
функции прогнозирования уровней подтопления 
вблизи населенных пунктов, а также трёхмерная 
визуализация этих участков. Первоначально эти 
функции были реализованы только для несколь-
ких населённых пунктов в долине р. Томи, что 
было описано нами ранее [10]. В настоящее время 
созданы трёхмерные модели рельефа и на отдель-
ные участки долины р. Оби (Победа–Мельниково, 
Колпашево). Также создана обширная база гео-

данных по населённым пунктам и домам в зонах 
подтопления и с помощью программы ArcScene 
комплекса ArcGIS (ESRI Inc.) реализована иден-
тификация объектов в зоне подтопления – напри-
мер, домов и их домовладельцев (рис. 6), что очень 
актуально для предупреждения службами ГО ЧС 
жителей во время паводка. 

Следует отметить, что созданные цифровые 
модели рельефа речных долин р. Томи и Оби не 
являются статичными, а постоянно корректи-
руются на основе новых данных. Если первона-
чально для создания моделей использовались вы-
сотные данные с оцифрованных топографических 
планов и карт масштабов 1:5 000 – 1:25 000, то в 
настоящее время нами разработана технология 
создания ЦМР из облака точек по результатам 
съёмок с БПЛА (рис. 7). Такой подход позволяет 
актуализировать информацию о рельефе, однако 
является также достаточно трудоёмким, так как 
требуется «маскирование» объектов (домов, де-
ревьев) для получения именно модели рельефа, 
а не поверхности.

Рис. 7. Создание ортофотоплана по результатам съёмок с БПЛА долины р. Томи в программе Agisoft PhotoScan
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В качестве перспективных научных разработок 
с использованием ЦМР, на наш взгляд, следует 
отметить объединение ландшафтных баз геодан-
ных с моделями рельефа для создания сплошных 
«ландшафтных геополей», что позволит вывести 
на новый уровень ландшафтно-экологический мо-
ниторинг с использованием полностью автомати-
зированной обработки ДДЗ, в том числе методами 
нейросетевого анализа и BIG DATA. Такой подход 
хорошо согласуется с активно разрабатываемыми 
в последнее время зарубежными географами ме-
тодиками создания «ландшафтно-градиентных» 
моделей с одновременным привлечением морфо-
метрических индексов рельефа, рассчитанных по 
ЦМР, и вегетационных индексов, рассчитанных 
по космическим снимкам [11]. На базе параметров 
и индексов каждой ячейки такой модели можно 
определять сложные интегральные показатели 
различных территорий для решения прикладных 
задач с использованием технологий «дерева при-
нятия решений», описанных в трудах француз-
ских [12] и японских географов [13].

В целом, анализируя 20-летний опыт реали-
зации научных и образовательных проектов с 
использованием технологий цифрового модели-
рования рельефа географами ТГУ, можно сделать 
ряд выводов: технологии ЦМР являются одними 
из самых перспективных и «прорывных» техно-
логий анализа в ГИС и безусловно востребованы 
обществом; непрерывный подход к обучению 
с помощью цепочки взаимосвязанных курсов 
полностью оправдал себя; использование учебных 
ГИС существенно облегчает освоение техноло-
гий ЦМР; высоко востребованы работодателями 
умения студентов создавать цифровые модели 
рельефа «с нуля», т.е. с бумажной карты или 
по результатам съёмок с БПЛА; электронные 
учебники и курсы на платформе Moodle отлично 
дополняют аудиторные занятия и поощряют сту-
дентов к самостоятельной работе.
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In Tomsk State University, at the Department of 
Geography, digital elevation modeling technologies 
began to be introduced into research and educational 
activities in the late 1990s. A conceptual scheme for 
teaching GIS-technologies was introduced in the 
educational process. New courses were developed: 
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“Computer graphics”, “Geographic information 
systems”, “Desktop mapping systems”, “Building 
geodatabases”, “Digital elevation models”. The 
main principle of GIS education at the Department 
of Geography of TSU was the continuity of train-
ing, i.e. the training courses were designed so that 
training in GIS-technologies was carried out from 
simple to difficult in each semester without signifi-
cant breaks, which allowed students not to “forget” 
and not lose the acquired skills and competencies. 
The course “Digital elevation models” is one of the 
most difficult for mastering, therefore it is taught 
in the sixth semester and it is occupies one of the 
last places in this chain of courses. Since 2003, the 
course “Computer processing of remote sensing 
data” is taught, within the framework of which 
for the first time in TSU there were began to teach 
technologies of 3D modeling and creation of virtual 
geoimages on the basis of DEM, draped with space 
images. Since 2007, new forms of distance learning 
have been actively introduced - virtual laboratory 
workshops, which are electronic educational and 
methodological complexes, including a large block 
of practical exercises created in a step-by-step mode 
using multimedia animation technologies. They are 
available on the Internet on the website of the Insti-
tute of Distance Education of TSU. 5 virtual labora-
tory workshops were developed by the authors. In 
2014-2016 years, authors developed three courses 
on the Moodle platform: “Digital Elevation Mod-
els”, “Computer Processing technologies of remote 
sensing data”, and “Information and Methodologi-
cal Features of Environmental Impact Assessment 
in the Siberian Federal District of Russia”. The 
courses include both theoretical blocks consisting 
of lecture classes, as well as numerous laboratory 
works on mastering the technologies of digital el-
evation modeling and creation of virtual geoimages. 
Many methods of spatial analysis using DEM, later 
included in electronic educational resources, were 
developed at the Department of Geography of TSU 
during the implementation of research projects 
and grants. For example, when choosing a site to 
accommodate the Seversk Nuclear Power Plant, the 
slopes of small river channels were analyzed with the 
use  of a digital elevation model in order to search 

for tectonic faults (geological faults). At present, 
the methods for forecasting the levels of flooding 
of populated areas in the valleys of the Tom and Ob 
rivers developed on the basis of three-dimensional 
elevation modeling are of great importance and 
prospects for the Geoportal of the Tomsk region.
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За три десятилетия с момента появления в 
школе информатика прошла значительный путь. 
Реализация постановления Совета министров и 
ЦК КПСС «Об обеспечении компьютерной грамот-
ности молодёжи» путём ориентации создаваемого 
школьного курса на формализацию, алгоритми-
зацию и освоение программирования привели, с 
одной стороны, к взрывообразному росту интереса 
к информатике как учебной дисциплине и науке. 
С другой – не в полном объёме отвечали целям 
школьного образования. А.П. Ершов, с работами 
которого неразрывно связана информатика, на на-
чальном этапе утверждал, что программирование 
необходимо современному человеку не только в 
силу того, что «ЭВМ в ближайшем будущем про-
нижет все стороны жизни, но и потому, что совре-
менная жизнь требует повседневного планирова-
ния и предвидения» [7]. Он же развивал свой тезис 
о «второй грамотности» таким образом: «Вторая 
грамотность – это не только умение писать ко-
манды, но и воспитание человека, решительного 
и предусмотрительного вместе» [Там же]. То 
есть А.П. Ершов определял для информатики 
куда более широкое поле деятельности, нежели 
«автоматизацию вычислений». В.С. Леднев и 
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А.А. Кузнецов обеспечили качественно новое 
наполнение курса информатики, определив, что 
«она является фундаментальной естественнона-
учной дисциплиной, которая изучает закономер-
ности протекания информационных процессов в 
системах различной природы, а также методы и 
средства автоматизации этих проектов» [12]. 

Опираясь на заложенную В.С. Ледневым и 
А.А. Кузнецовым логику, в начале 90-х гг. были 
предприняты шаги по изменению содержания 
школьной информатики. Особая роль в новом 
подходе отводилась информационным моделям, 
так как в решении практически любой задачи 
присутствует этап моделирования. Этап развития 
в рамках информатики линии «моделирования» 
позволил совершить существенный научный и 
методический прорыв, создав основу для следую-
щего этапа развития дисциплины.  

С.А. Бешенков и его коллеги отмечают в своих 
работах, что «информационные модели создают 
платформу для следующего, качественного пере-
хода информатики теперь уже в ранг метапред-
мета» [2]. 

Федеральные государственные образователь-
ные стандарты поставили универсальные, мета-

ÈÍфÎÐмÀцÈÎÍÍыÅ тÅхÍÎлÎгÈÈ 
в ШкÎлЬÍÎм ÎбÐÀзÎвÀÍÈÈ
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предметные ожидаемые результаты освоения на 
один уровень с достижением предметных ожи-
даемых результатов, закрепив, таким образом, 
потребность человека XXI в. в навыках самообу-
чения и управления процессами собственного 
развития. 

Информатика в связи с введением ФГОС 
по сути получила шанс к перерождению. Так, 
Т.Б. Захарова в своих работах отмечает, что «осо-
знание того, что на школьный курс информатики 
возложен ряд важнейших педагогических функ-
ций, приводит к выводам о том, что информатика 
должна занять достойное место в системе школь-
ного образования, необходимо усилить внимание 
к развитию содержания информатики как обяза-
тельного учебного предмета, реализации в полной 
мере его общеобразовательного потенциала» [8]. 

Ещё до введения ФГОС А.Г. Гейн отмечал, что 
«изучение информатики вводит в арсенал учени-
ка такие понятия и умения, которые позволяют 
ему с некоторого момента анализировать развитие 
собственного мышления» [4]. С.А. Бешенков, 
Н.В. Матвеева и ряд других специалистов в этот 
же период определяли стратегическую цель 
начального курса информатики как «развитие 
мышления ребёнка, а также воспитание само-
стоятельного и мыслящего человека, способного 
справиться с проблемами, которые ставит перед 
нами жизнь» [1]. 

К моменту введения ФГОС в методике препода-
вания информатики окончательно закрепляются 
понятия о содержательных линиях. Различные 
специалисты дают иногда свои трактовки. Так, 
классическая модель А.А. Кузнецова состоит из 
семи содержательных линий курса информати-
ки: 

1. Линия информационных процессов.
2. Линия представления информации.
3. Алгоритмическая линия.
4. Линия компьютера.
5. Линия формализации и моделирования.
6. Линия информационных технологий.
7. Линия телекоммуникаций [11].
Именно она является отправной точкой для 

решения дидактических задач, стоящих перед 
информатикой в рамках ФГОС. 

Особое место в системе школьного обучения 
информатике занимает начальная школа. Спо-
ры о месте информатики в начальной школе 
начались едва ли не раньше появления инфор-

матики в системе школьного образования. Так, 
Ю.А. Первин выдвигал следующий тезис относи-
тельно взаимоотношений ученика и компьютера: 
«Для того чтобы ученик мог общаться с машиной, 
ему необходимы базовые навыки работы с инфор-
мацией – уметь читать информацию (выводимую 
на экран монитора или на принтер) и писать ин-
формацию, вводимую в компьютер с клавиатуры. 
А поскольку первый класс у детей полностью 
занят формированием умений читать и писать, 
то наиболее подходящим стартом для освоения 
элементов информатики младшими школьниками 
следует считать начало второго класса» [15]. 

В то же время приглашённый в Новосибирск 
А.П. Ершовым Г.А. Звенигородский «создал 
первую учебную среду программирования – 
«Школьница», выбрал ключевые идеи языков 
Робик и Рапира, прошагавшие благодаря ши-
рокому охвату талантливой молодежи бывшего 
Советского Союза Новосибирской школой по всем 
городам и весям» [6]. И всё это в тесном содей-
ствии со школьниками, в том числе и начального 
уровня. 

Надо отметить, что новосибирский опыт был 
не единственным. В 1986 г. по инициативе акаде-
мика Е.П. Велихова был создан первый Детский 
компьютерный лагерь в г. Переславле-Залесском, 
который впоследствии был переименован в Меж-
дународный детский компьютерный лагерь.

Многие элементы педагогического поиска на 
начальном этапе создали серьёзную основу для 
развития методики преподавания информатики 
на уровне начального образования, а также пред-
посылки для её появления в начальной школе, 
что в свою очередь сказалось на характере на-
чального образования в целом. Как отмечает в 
своих работах Л.Л. Босова, «курсы информатики 
для младших школьников в период до государ-
ственных образовательных стандартов никоим 
образом не регламентировались нормативной 
базой, но, испытывая безусловное влияние со 
стороны общеобразовательного курса информа-
тики, никогда не являлись его точной проекцией, 
развивались своим собственным путем и в ряде 
случаев служили своеобразным полигоном для 
отработки инновационных идей, впоследствии 
обогащавших не только информатику, но и другие 
предметы» [3].  

Однако на общем позитивном фоне можно 
отметить и некоторые аспекты преподавания 
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информатики в начальных классах, которые ещё 
находятся в процессе становления. В.В. Гришкун 
и И.В. Левченко  отмечают, что «несмотря на 
существование учебников по информатике для 
3–4-х классов, соответствующих стандарту на-
чального общего образования, отбор содержания 
для обучения информатике в начальной школе всё 
ещё остаётся научной проблемой» [5]. 

Этому мнению вторят специалисты Южно-
го федерального университета, в частности,
З.М. Кондрашова отмечает, что «анализ состояния 
проблемы обучения информатике младшего школь-
ника позволяет сделать следующие выводы:

• современные учебно-методические ком-
плексы лишь частично обеспечены учебниками 
информатики для младшего школьника;

• вопрос о том, кому преподавать информатику 
в начальной школе: предметнику или учителю 
начальных классов, – остается открытым;

• проблема построения урока в предметной 
области «Информатика» заслуживает присталь-
ного внимания со стороны психологов, педагогов, 
методистов, опытных учителей;

• интернет-возможности требуют глубокого 
анализа вопросов в области информатики и дидак-
тических системах ее преподавания» [10].

Обобщив всё сказанное выше, мы можем сде-
лать вывод о том, что «ФГОС НОО по сути требует 
более широкого понимания курса информатики, 
заявляя метапредметными результатами обучения 
навыки и умения, являющиеся для информатики 
предметными. Но до сих пор в информатике для 
начальной школы не задействован огромный по-
тенциал предмета в получении метапредметных ре-
зультатов начального общего образования» [14]. 

Опираясь на имеющийся опыт и собственные 
ранние работы, целесообразным представляется: 
«Расширить курс начальной информатики, вы-
делив значительную часть программы, под разви-
тие коммуникационных навыков, иначе говоря, 
навыков получения и передачи информации. 
Основные разделы можно определить так:

Получение информации:
• Навыки получения информации из текстов, 

в том числе из текстов с таблицами, графикой, 
иллюстрациями.

• Навыки получения информации из изобра-
жений и иллюстраций.

• Навыки получения информации из наблю-
дений и видео.

Передача информации:
• Навыки изложения и объяснения информа-

ции.
• Навыки проверки понимания изложенной 

информации.
• Навыки подготовки аудитории к получению 

информации» [13].
Предложенные элементы содержания курса 

включаются в общую систему обучения инфор-
матики, реализуя содержательные линии «Пред-
ставления информации» и «Информационных 
процессов» на уровне начального общего обра-
зования. 

Учитывая, что информатике в начальной 
школе сегодня не выделено «обязательных» 
часов, а только вариативные и внеурочные (при 
сохранении требований к освоению предметной 
области «математика–информатика», не в пол-
ном объёме раскрываемой курсом начальной 
математики), наполнение данной «группы» 
формируемых умений конкретными дидактиче-
скими задачами должно вестись с учётом потреб-
ностей в формировании универсальных учебных 
действий. То есть так, чтобы каждое предметное 
умение было одновременно нацелено на дости-
жение как предметного, так и метапредметного 
результата. 

Рассмотрим возможность достижения заяв-
ленной цели на примере блока «Передача инфор-
мации». Этот блок сформирован из следующих 
дидактических единиц:

– Навыки изложения и объяснения инфор-
мации:

• Уметь выбирать подходящую форму подачи 
сообщения: непосредственную / опосредованную / 
комбинированную. Уметь логично выстраивать 
аргументацию при непосредственном или опо-
средованном сообщении.

• Уметь структурировать текст для лучшей 
передачи информации.

• Уметь подбирать (создавать) изображения 
к тексту и к выступлению. Уметь представлять 
данные в виде таблиц, схем, диаграмм, инфогра-
фики.

• Уметь создавать материал (презентацию) для 
сопровождения устного выступления;

• Уметь вызывать и проявлять эмоции для 
лучшего восприятия текста или выступления.

– Навыки проверки понимания изложенной 
информации:
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• Уметь задавать вопросы аудитории.
• Уметь предлагать выполнить читателям / 

слушателям какое-то действие в режиме само-
проверки.

– Навыки подготовки аудитории к получению 
информации:

• Уметь понимать уровень подготовленности 
аудитории к теме и учитывать это при подготовке 
к передаче информации.

• Уметь вызывать эмоции при объяснении 
актуальности темы.

Предложенные умения безусловно относятся 
к предметной области информатики. Но если 
изучить их внимательно и сопоставить с перечнем 
универсальных учебных действий, за счёт форми-
рования которого достигаются метапредметные 
результаты начального общего образования, 
станет видно, что предложенная система умений 
тесно связана с блоком коммуникативных и по-
знавательных УУД. Проиллюстрируем эти связи. 
Для начала – на примере блока коммуникативных 
УУД (табл. 1): 

• планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками (КУУД-1) – определение 
целей, функций участников, способов взаимо-
действия;

• постановка вопросов (КУУД-2) – инициатив-
ное сотрудничество в поиске и сборе информации;

• разрешение конфликтов (КУУД-3) – выявле-
ние, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфлик-
та, принятие решения и его реализация;

• управление поведением партнера (КУУД-4) – 
контроль, коррекция, оценка действий партне-
ра;

• умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации, владение моноло-
гической и диалогической формами речи в соот-
ветствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка (КУУД-5).

Теперь рассмотрим связь предложенных пред-
метных умений с познавательными УУД (табл. 2). 
Начнём с общеучебной группы: 

• структурирование знаний (ПоУУД-1);
• осознанное и произвольное построение рече-

вого высказывания в устной и письменной форме 
(ПоУУД-2);

• выбор наиболее эффективных способов реше-
ния задач в зависимости от конкретных условий 
(ПоУУД-3);

• рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов дея-
тельности (ПоУУД-4);

• постановка и формулирование проблемы, са-
мостоятельное создание алгоритмов деятельности 

Таблица 1

бëîê êîììóíèêàòèâíûх ууÄ 

Дèäàêòè÷åñêèå åäèíèöû КУУД-1 КУУД-2 КУУД-3 КУУД-4 КУУД-5

Íàâûêè èçëîæåíèÿ è îáъÿñíåíèÿ èíфîðìàöèè
Уìåòü âûáèðàòü пîäõîäÿщóю фîðìó пîäà÷è ñîîáщåíèÿ:  íåпîñðåäñòâåííóю / 
îпîñðåäîâàííóю / êîìáèíèðîâàííóю. Уìåòü ëîãè÷íî âûñòðàèâàòü àðãóìåíòàöèю 
пðè íåпîñðåäñòâåííîì èëè îпîñðåäîâàííîì ñîîáщåíèè

Уìåòü ñòðóêòóðèðîâàòü òåêñò äëÿ ëó÷шåé пåðåäà÷è èíфîðìàöèè

Уìåòü пîäáèðàòü (ñîçäàâàòü) èçîáðàæåíèÿ ê òåêñòó è ê âûñòóпëåíèю. Уìåòü пðåä-
ñòàâëÿòü äàííûå â âèäå òàáëèö, ñõåì, äèàãðàìì, èíфîãðàфèêè

Уìåòü ñîçäàâàòü ìàòåðèàë (пðåçåíòàöèю) äëÿ ñîпðîâîæäåíèÿ óñòíîãî âûñòóпëåíèÿ

Уìåòü âûçûâàòü è пðîÿâëÿòü эìîöèè äëÿ ëó÷шåãî âîñпðèÿòèÿ òåêñòà èëè âûñòóпëå-
íèÿ

Íàâûêè пðîâåðêè пîíèìàíèÿ èçëîæåííîé èíфîðìàöèè
Уìåòü çàäàâàòü âîпðîñû àóäèòîðèè

Уìåòü пðåäëàãàòü âûпîëíèòü ÷èòàòåëÿì/ñëóшàòåëÿì êàêîå-òî äåéñòâèå â ðåæèìå 
ñàìîпðîâåðêè

Íàâûêè пîäãîòîâêè àóäèòîðèè ê пîëó÷åíèю èíфîðìàöèè
Уìåòü пîíèìàòü óðîâåíü пîäãîòîâëåííîñòè àóäèòîðèè ê òåìå è ó÷èòûâàòü эòî пðè 
пîäãîòîâêå ê пåðåäà÷å èíфîðìàöèè

Уìåòü âûçûâàòü эìîöèè пðè îáъÿñíåíèè àêòóàëüíîñòè òåìû
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Таблица 2

Ïîçíàâàòåëüíûå ууÄ

Дèäàêòè÷åñêèå åäèíèöû ПîУУД-1 ПîУУД-2 ПîУУД-3 ПîУУД-4 ПîУУД-5 ПîУУД-6 ПîУУД-7

Íàâûêè èçëîæåíèÿ è îáъÿñíåíèÿ èíфîðìàöèè

Уìåòü âûáèðàòü пîäõîäÿщóю фîðìó пîäà÷è ñîîáщå-
íèÿ:  íåпîñðåäñòâåííóю / îпîñðåäîâàííóю / êîìáè-
íèðîâàííóю. Уìåòü ëîãè÷íî âûñòðàèâàòü àðãóìåíòàöèю 
пðè íåпîñðåäñòâåííîì èëè îпîñðåäîâàííîì ñîîáщåíèè

Уìåòü ñòðóêòóðèðîâàòü òåêñò äëÿ ëó÷шåé пåðåäà÷è 
èíфîðìàöèè

Уìåòü пîäáèðàòü (ñîçäàâàòü) èçîáðàæåíèÿ ê òåêñòó 
è ê âûñòóпëåíèю. Уìåòü пðåäñòàâëÿòü äàííûå â âèäå 
òàáëèö, ñõåì, äèàãðàìì, èíфîãðàфèêè

Уìåòü ñîçäàâàòü ìàòåðèàë (пðåçåíòàöèю) äëÿ ñîпðî-
âîæäåíèÿ óñòíîãî âûñòóпëåíèÿ

Уìåòü âûçûâàòü è пðîÿâëÿòü эìîöèè äëÿ ëó÷шåãî âîñ-
пðèÿòèÿ òåêñòà èëè âûñòóпëåíèÿ

Íàâûêè пðîâåðêè пîíèìàíèÿ èçëîæåííîé èíфîðìàöèè

Уìåòü çàäàâàòü âîпðîñû àóäèòîðèè

Уìåòü пðåäëàãàòü âûпîëíèòü ÷èòàòåëÿì/ñëóшàòåëÿì 
êàêîå-òî äåéñòâèå â ðåæèìå ñàìîпðîâåðêè

Íàâûêè пîäãîòîâêè àóäèòîðèè ê пîëó÷åíèю èíфîðìàöèè

Уìåòü пîíèìàòü óðîâåíü пîäãîòîâëåííîñòè àóäèòîðèè ê òåìå 
è ó÷èòûâàòü эòî пðè пîäãîòîâêå ê пåðåäà÷å èíфîðìàöèè

Уìåòü âûçûâàòü эìîöèè пðè îáъÿñíåíèè àêòóàëüíîñòè 
òåìû

Таблица 3

лîãè÷åñêèé áëîê пîçíàâàòåëüíûх ууÄ

Дèäàêòè÷åñêèå åäèíèöû ПëУУД-1 ПëУУД-2 ПëУУД-3 ПëУУД-4 ПëУУД-5 ПëУУД-6 ПëУУД-7

Íàâûêè èçëîæåíèÿ è îáъÿñíåíèÿ èíфîðìàöèè
Уìåòü âûáèðàòü пîäõîäÿщóю фîðìó пîäà÷è ñîîáщå-
íèÿ: íåпîñðåäñòâåííóю / îпîñðåäîâàííóю / êîìáèíè-
ðîâàííóю. Уìåòü ëîãè÷íî âûñòðàèâàòü àðãóìåíòàöèю 
пðè íåпîñðåäñòâåííîì èëè îпîñðåäîâàííîì ñîîáщåíèè

Уìåòü ñòðóêòóðèðîâàòü òåêñò äëÿ ëó÷шåé пåðåäà÷è 
èíфîðìàöèè

Уìåòü пîäáèðàòü (ñîçäàâàòü) èçîáðàæåíèÿ ê òåêñòó 
è ê âûñòóпëåíèю. Уìåòü пðåäñòàâëÿòü äàííûå â âèäå 
òàáëèö, ñõåì, äèàãðàìì, èíфîãðàфèêè

Уìåòü ñîçäàâàòü ìàòåðèàë (пðåçåíòàöèю) äëÿ ñîпðîâî-
æäåíèÿ óñòíîãî âûñòóпëåíèÿ

Уìåòü âûçûâàòü è пðîÿâëÿòü эìîöèè äëÿ ëó÷шåãî âîñ-
пðèÿòèÿ òåêñòà èëè âûñòóпëåíèÿ

Íàâûêè пðîâåðêè пîíèìàíèÿ èçëîæåííîé èíфîðìàöèè
Уìåòü çàäàâàòü âîпðîñû àóäèòîðèè

Уìåòü пðåäëàãàòü âûпîëíèòü ÷èòàòåëÿì/ñëóшàòåëÿì 
êàêîå-òî äåéñòâèå â ðåæèìå ñàìîпðîâåðêè

Íàâûêè пîäãîòîâêè àóäèòîðèè ê пîëó÷åíèю èíфîðìàöèè
Уìåòü пîíèìàòü óðîâåíü пîäãîòîâëåííîñòè àóäèòîðèè ê òåìå 
è ó÷èòûâàòü эòî пðè пîäãîòîâêå ê пåðåäà÷å èíфîðìàöèè

Уìåòü âûçûâàòü эìîöèè пðè îáъÿñíåíèè àêòóàëüíîñòè 
òåìû
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при решении проблем творческого и поискового 
характера (ПоУУД-5);

• моделирование (ПоУУД-6);
• преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предмет-
ную область (ПоУУД-7).

Теперь посмотрим, как соотносятся предло-
женные навыки передачи информации с логиче-
ским блоком познавательных УУД (табл. 3). 

• анализ / синтез (ПлУУД-1);
• сравнение, классификация объектов по вы-

деленным признакам (ПлУУД-2);
• подведение под понятие, выведение след-

ствий (ПлУУД-3);

• установление причинно-следственных свя-
зей (ПлУУД-4);

• построение логической цепи рассуждений 
(ПлУУД-5);

• доказательство (ПлУУД-6);
• выдвижение гипотез и их обоснование 

(ПлУУД-7).
Далее – блок «Получение информации». Этот 

блок сформирован из следующих развиваемых 
умений:

–  Навыки получения информации из текстов, 
в том числе из текстов с таблицами, графикой, 
иллюстрациями:

Таблица 4

бëîê пîëó÷åíèÿ èíфîðìàöèè

Дèäàêòè÷åñêèå åäèíèöû КУУД-1 КУУД-2 КУУД-3 КУУД-4

Íàâûêè пîëó÷åíèÿ èíфîðìàöèè èç òåêñòîâ, â òîì ÷èñëå èç òåêñòîâ ñ òàáëèöàìè, ãðàфèêîé, èëëюñòðàöèÿìè
Уìåíèå пîíèìàòü, î ÷åì èäåò ðå÷ü â пðîñòîì пî ñîäåðæàíèю òåêñòå, à òàêæå òåêñòå ñî 
ñпåöèàëüíî âûпîëíåííûì óñëîæíåíèåì. Уìåòü îòâå÷àòü íà âîпðîñû î âîçìîæíûõ пðè÷èíàõ 
è пîñëåäñòâèÿõ ñîáûòèé, îпèñàííûõ â òåêñòå, à òàêæå äàâàòü îòâåòû, êîòîðûå íåëüçÿ пî-
ëó÷èòü, пðîñòî öèòèðóÿ òåêñò

Уìåòü îáъÿñíÿòü èíфîðìàöèю, пðåäñòàâëåííóю â òåêñòå â âèäå ñõåì, äèàãðàìì è òàáëèö

Уìåòü èçìåíÿòü îпèñàíèå èíфîðìàöèè, пîëó÷åííîé èç òåêñòà, â çàâèñèìîñòè îò äîпîëíè-
òåëüíî пîëó÷åííîé èíфîðìàöèè

Уìåíèå çàäàâàòü óòî÷íÿющèå âîпðîñû äëÿ пîíèìàíèÿ òåêñòà

Уìåòü пîíèìàòü èíîÿçû÷íûå èëè çíàêîâûå эëåìåíòû òåêñòà, çàäàâàÿ âîпðîñû âçðîñëûì 
èëè пðîâîäÿ ñàìîñòîÿòåëüíûé пîèñê â ñëîâàðÿõ èëè â ñåòè Иíòåðíåò. Уìåòü íàõîäèòü 
çíà÷åíèå íåèçâåñòíûõ ñëîâ â òåêñòå â ñëîâàðÿõ èëè â ñåòè Иíòåðíåò

Íàâûêè пîëó÷åíèÿ èíфîðìàöèè èç èçîáðàæåíèé è èëëюñòðàöèé
Уìåòü ñîñòàâëÿòü ðàññêàç пî êàðòèíêå, фîòîãðàфèè, ñõåìå èëè äèàãðàììå, äàâàòü îòâåòû 
íà âîпðîñû ê èëëюñòðàöèè, ñõåìå, äèàãðàììå

Уìåòü âûпîëíÿòü çàäàíèÿ, òðåáóющèå пîíèìàíèÿ óñëîâíûõ çíàêîâ, îòâå÷àòü íà âîпðîñû è 
âûпîëíÿòü çàäàíèÿ, òðåáóющèå íàõîæäåíèÿ íà ðèñóíêå èëè фîòîãðàфèè óñëîâíûõ çíàêîâ

Уìåòü âûпîëíÿòü çàäàíèÿ, òðåáóющèå пîíèìàíèÿ êàðò, ñõåì è пëàíîâ пðåäìåòîâ è òåððè-
òîðèé

Уìåòü îòâå÷àòü íà âîпðîñû î âîçìîæíûõ пðè÷èíàõ è пîñëåäñòâèÿõ ñîáûòèé, èçîáðàæåííûõ 
íà ðèñóíêå èëè фîòîãðàфèè

Уìåòü пðåäñòàâëÿòü èíфîðìàöèю, пðåäñòàâëåííóю íà ðèñóíêå èëè фîòîãðàфèè â âèäå 
òåêñòà èëè ñõåì

Уìåòü èçìåíÿòü îпèñàíèå èíфîðìàöèè, пîëó÷åííîé èç ðèñóíêà èëè фîòîãðàфèè, â çàâèñè-
ìîñòè îò äîпîëíèòåëüíî пîëó÷åííîé èíфîðìàöèè

Уìåòü ñîîòíîñèòü ðèñóíîê èëè фîòîãðàфèю ñ èçâåñòíûìè ó÷åíèêó îáъåêòàìè, пåðñîíàæà-
ìè, ñюæåòàìè

Íàâûêè пîëó÷åíèÿ èíфîðìàöèè èç íàáëюäåíèé è âèäåî
Уìåòü çàпèñûâàòü ðåçóëüòàòû íàáëюäåíèé èëè пðîñìîòðà âèäåî â âèäå òåêñòà, ñõåìû, 
òàáëèöû, îòâå÷àòü íà âîпðîñû, çàíîñèòü ðåçóëüòàòû íàáëюäåíèé â òàáëèöó, îòðàæàòü èõ íà 
ñõåìàõ è äèàãðàììàõ. Уìåòü äàâàòü îòâåòû íà âîпðîñû ê âèäåî èëè íàáëюäàåìîé äåéñòâè-
òåëüíîñòè

Уìåòü èçìåíÿòü îпèñàíèå èíфîðìàöèè, пîëó÷åííîé èç íàáëюäåíèé èëè âèäåî, â çàâèñèìî-
ñòè îò äîпîëíèòåëüíî пîëó÷åííîé èíфîðìàöèè

Уìåòü ñîîòíîñèòü âèäåî ñ èçâåñòíûìè ó÷åíèêó îáъåêòàìè, пåðñîíàæàìè, ñюæåòàìè
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Таблица 5

Ïîçíàâàòåëüíûå îáщåó÷åáíûå ууÄ

Дèäàêòè÷åñêèå åäèíèöû ПîУУД-1 ПîУУД-2 ПîУУД-3 ПîУУД-4 ПîУУД-5 ПîУУД-6 ПîУУД-7

Íàâûêè пîëó÷åíèÿ èíфîðìàöèè èç òåêñòîâ, â òîì ÷èñëå èç òåêñòîâ ñ òàáëèöàìè, ãðàфèêîé, èëëюñòðàöèÿìè
Уìåíèå пîíèìàòü, î ÷åì èäåò ðå÷ü â пðîñòîì пî ñîäåðæà-
íèю òåêñòå, à òàêæå òåêñòå ñî ñпåöèàëüíî âûпîëíåííûì 
óñëîæíåíèåì. Уìåòü îòâå÷àòü íà âîпðîñû î âîçìîæíûõ 
пðè÷èíàõ è пîñëåäñòâèÿõ ñîáûòèé, îпèñàííûõ â òåêñòå, 
à òàêæå äàâàòü îòâåòû, êîòîðûå íåëüçÿ пîëó÷èòü, пðîñòî 
öèòèðóÿ òåêñò

Уìåòü îáъÿñíÿòü èíфîðìàöèю, пðåäñòàâëåííóю â òåêñòå â 
âèäå ñõåì, äèàãðàìì è òàáëèö

Уìåòü èçìåíÿòü îпèñàíèå èíфîðìàöèè, пîëó÷åííîé èç 
òåêñòà, â çàâèñèìîñòè îò äîпîëíèòåëüíî пîëó÷åííîé èíфîð-
ìàöèè

Уìåíèå çàäàâàòü óòî÷íÿющèå âîпðîñû äëÿ пîíèìàíèÿ 
òåêñòà

Уìåòü пîíèìàòü èíîÿçû÷íûå èëè çíàêîâûå эëåìåíòû òåêñòà, 
çàäàâàÿ âîпðîñû âçðîñëûì èëè пðîâîäÿ ñàìîñòîÿòåëüíûé 
пîèñê â ñëîâàðÿõ èëè â ñåòè Иíòåðíåò. Уìåòü íàõîäèòü 
çíà÷åíèå íåèçâåñòíûõ ñëîâ â òåêñòå â ñëîâàðÿõ èëè â ñåòè 
Иíòåðíåò

Íàâûêè пîëó÷åíèÿ èíфîðìàöèè èç èçîáðàæåíèé è èëëюñòðàöèé
Уìåòü ñîñòàâëÿòü ðàññêàç пî êàðòèíêå, фîòîãðàфèè, ñõåìå 
èëè äèàãðàììå, äàâàòü îòâåòû íà âîпðîñû ê èëëюñòðàöèè, 
ñõåìå, äèàãðàììå

Уìåòü âûпîëíÿòü çàäàíèÿ, òðåáóющèå пîíèìàíèÿ óñëîâíûõ 
çíàêîâ, îòâå÷àòü íà âîпðîñû è âûпîëíÿòü çàäàíèÿ, òðåáóю-
щèå íàõîæäåíèÿ íà ðèñóíêå èëè фîòîãðàфèè óñëîâíûõ 
çíàêîâ

Уìåòü âûпîëíÿòü çàäàíèÿ, òðåáóющèå пîíèìàíèÿ êàðò, 
ñõåì è пëàíîâ пðåäìåòîâ è òåððèòîðèé

Уìåòü îòâå÷àòü íà âîпðîñû î âîçìîæíûõ пðè÷èíàõ è пî-
ñëåäñòâèÿõ ñîáûòèé, èçîáðàæåííûõ íà ðèñóíêå èëè фîòî-
ãðàфèè

Уìåòü пðåäñòàâëÿòü èíфîðìàöèю, пðåäñòàâëåííóю íà ðè-
ñóíêå èëè фîòîãðàфèè â âèäå òåêñòà èëè ñõåì

Уìåòü èçìåíÿòü îпèñàíèå èíфîðìàöèè, пîëó÷åííîé èç 
ðèñóíêà èëè фîòîãðàфèè, â çàâèñèìîñòè îò äîпîëíèòåëüíî 
пîëó÷åííîé èíфîðìàöèè

Уìåòü ñîîòíîñèòü ðèñóíîê èëè фîòîãðàфèю ñ èçâåñòíûìè 
ó÷åíèêó îáъåêòàìè, пåðñîíàæàìè, ñюæåòàìè

Íàâûêè пîëó÷åíèÿ èíфîðìàöèè èç íàáëюäåíèé è âèäåî
Уìåòü çàпèñûâàòü ðåçóëüòàòû íàáëюäåíèé èëè пðîñìîòðà 
âèäåî â âèäå òåêñòà, ñõåìû, òàáëèöû, îòâå÷àòü íà âîпðîñû, 
çàíîñèòü ðåçóëüòàòû íàáëюäåíèé â òàáëèöó, îòðàæàòü èõ 
íà ñõåìàõ è äèàãðàììàõ. Уìåòü äàâàòü îòâåòû íà âîпðîñû ê 
âèäåî èëè íàáëюäàåìîé äåéñòâèòåëüíîñòè

Уìåòü èçìåíÿòü îпèñàíèå èíфîðìàöèè, пîëó÷åííîé èç 
íàáëюäåíèé èëè âèäåî, â çàâèñèìîñòè îò äîпîëíèòåëüíî 
пîëó÷åííîé èíфîðìàöèè

Уìåòü ñîîòíîñèòü âèäåî ñ èçâåñòíûìè ó÷åíèêó îáъåêòàìè, 
пåðñîíàæàìè, ñюæåòàìè
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Таблица 6

лîãè÷åñêèå пîçíàâàòåëüíûå ууÄ

Дèäàêòè÷åñêèå åäèíèöû ПëУУД-1 ПëУУД -2 ПëУУД -3 ПëУУД -4 ПëУУД -5 ПëУУД -6 ПëУУД -7

Íàâûêè пîëó÷åíèÿ èíфîðìàöèè èç òåêñòîâ, â òîì ÷èñëå èç òåêñòîâ ñ òàáëèöàìè, ãðàфèêîé, èëëюñòðàöèÿìè
Уìåíèå пîíèìàòü, î ÷åì èäåò ðå÷ü â пðîñòîì пî ñîäåð-
æàíèю òåêñòå, à òàêæå òåêñòå ñî ñпåöèàëüíî âûпîëíåí-
íûì óñëîæíåíèåì. Уìåòü îòâå÷àòü íà âîпðîñû î âîç-
ìîæíûõ пðè÷èíàõ è пîñëåäñòâèÿõ ñîáûòèé, îпèñàííûõ â 
òåêñòå, à òàêæå äàâàòü îòâåòû, êîòîðûå íåëüçÿ пîëó÷èòü, 
пðîñòî öèòèðóÿ òåêñò

Уìåòü îáъÿñíÿòü èíфîðìàöèю, пðåäñòàâëåííóю â òåêñòå 
â âèäå ñõåì, äèàãðàìì è òàáëèö

Уìåòü èçìåíÿòü îпèñàíèå èíфîðìàöèè, пîëó÷åííîé èç 
òåêñòà, â çàâèñèìîñòè îò äîпîëíèòåëüíî пîëó÷åííîé 
èíфîðìàöèè

Уìåíèå çàäàâàòü óòî÷íÿющèå âîпðîñû äëÿ пîíèìàíèÿ 
òåêñòà

Уìåòü пîíèìàòü èíîÿçû÷íûå èëè çíàêîâûå эëåìåíòû 
òåêñòà, çàäàâàÿ âîпðîñû âçðîñëûì èëè пðîâîäÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíûé пîèñê â ñëîâàðÿõ èëè â ñåòè Иíòåðíåò. 
Уìåòü íàõîäèòü çíà÷åíèå íåèçâåñòíûõ ñëîâ â òåêñòå â 
ñëîâàðÿõ èëè â ñåòè Иíòåðíåò

Íàâûêè пîëó÷åíèÿ èíфîðìàöèè èç èçîáðàæåíèé è èëëюñòðàöèé
Уìåòü ñîñòàâëÿòü ðàññêàç пî êàðòèíêå, фîòîãðàфèè, 
ñõåìå èëè äèàãðàììå, äàâàòü îòâåòû íà âîпðîñû ê èë-
ëюñòðàöèè, ñõåìå, äèàãðàììå

Уìåòü âûпîëíÿòü çàäàíèÿ, òðåáóющèå пîíèìàíèÿ óñëîâ-
íûõ çíàêîâ, îòâå÷àòü íà âîпðîñû è âûпîëíÿòü çàäàíèÿ, 
òðåáóющèå íàõîæäåíèÿ íà ðèñóíêå èëè фîòîãðàфèè 
óñëîâíûõ çíàêîâ

Уìåòü âûпîëíÿòü çàäàíèÿ, òðåáóющèå пîíèìàíèÿ êàðò, 
ñõåì è пëàíîâ пðåäìåòîâ è òåððèòîðèé

Уìåòü îòâå÷àòü íà âîпðîñû î âîçìîæíûõ пðè÷èíàõ è 
пîñëåäñòâèÿõ ñîáûòèé, èçîáðàæåííûõ íà ðèñóíêå èëè 
фîòîãðàфèè

Уìåòü пðåäñòàâëÿòü èíфîðìàöèю, пðåäñòàâëåííóю íà 
ðèñóíêå èëè фîòîãðàфèè â âèäå òåêñòà èëè ñõåì

Уìåòü èçìåíÿòü îпèñàíèå èíфîðìàöèè, пîëó÷åííîé èç 
ðèñóíêà èëè фîòîãðàфèè, â çàâèñèìîñòè îò äîпîëíè-
òåëüíî пîëó÷åííîé èíфîðìàöèè

Уìåòü ñîîòíîñèòü ðèñóíîê èëè фîòîãðàфèю ñ èçâåñòíû-
ìè ó÷åíèêó îáъåêòàìè, пåðñîíàæàìè, ñюæåòàìè

Íàâûêè пîëó÷åíèÿ èíфîðìàöèè èç íàáëюäåíèé è âèäåî
Уìåòü çàпèñûâàòü ðåçóëüòàòû íàáëюäåíèé èëè пðîñìî-
òðà âèäåî â âèäå òåêñòà, ñõåìû, òàáëèöû, îòâå÷àòü íà 
âîпðîñû, çàíîñèòü ðåçóëüòàòû íàáëюäåíèé â òàáëèöó, 
îòðàæàòü èõ íà ñõåìàõ è äèàãðàììàõ. Уìåòü äàâàòü 
îòâåòû íà âîпðîñû ê âèäåî èëè íàáëюäàåìîé äåéñòâè-
òåëüíîñòè

Уìåòü èçìåíÿòü îпèñàíèå èíфîðìàöèè, пîëó÷åííîé èç 
íàáëюäåíèé èëè âèäåî, â çàâèñèìîñòè îò äîпîëíèòåëüíî 
пîëó÷åííîé èíфîðìàöèè

Уìåòü ñîîòíîñèòü âèäåî ñ èçâåñòíûìè ó÷åíèêó îáъåêòà-
ìè, пåðñîíàæàìè, ñюæåòàìè
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• Умение понимать, о чём идёт речь в про-
стом по содержанию тексте, а также тексте со 
специально выполненным усложнением. Уметь 
отвечать на вопросы о возможных причинах и по-
следствиях событий, описанных в тексте, а также 
давать ответы, которые нельзя получить, просто 
цитируя текст.

• Уметь объяснять информацию, представлен-
ную в тексте в виде схем, диаграмм и таблиц.

• Уметь изменять описание информации, по-
лученной из текста, в зависимости от дополни-
тельно полученной информации.

• Умение задавать уточняющие вопросы для 
понимания текста.

• Уметь понимать иноязычные или знаковые 
элементы текста, задавая вопросы взрослым или 
проводя самостоятельный поиск в словарях или 
в сети Интернет. Уметь находить значение не-
известных слов в тексте в словарях или в сети 
Интернет.

– Навыки получения информации из изобра-
жений и иллюстраций:

• Уметь составлять рассказ по картинке, фото-
графии, схеме или диаграмме, давать ответы на 
вопросы к иллюстрации, схеме, диаграмме.

• Уметь выполнять задания, требующие по-
нимания условных знаков, отвечать на вопросы 
и выполнять задания, требующие нахождения на 
рисунке или фотографии условных знаков.

• Уметь выполнять задания, требующие по-
нимания карт, схем и планов предметов и тер-
риторий.

• Уметь отвечать на вопросы о возможных при-
чинах и последствиях событий, изображенных на 
рисунке или фотографии.

• Уметь представлять информацию, пред-
ставленную на рисунке или фотографии, в виде 
текста или схем.

• Уметь изменять описание информации, по-
лученной из рисунка или фотографии, в зависимо-
сти от дополнительно полученной информации.

• Уметь соотносить рисунок или фотографию 
с известными ученику объектами, персонажами, 
сюжетами.

– Навыки получения информации из наблю-
дений и видео:

• Уметь записывать результаты наблюдений 
или просмотра видео в виде текста, схемы, табли-
цы, отвечать на вопросы, заносить результаты 
наблюдений в таблицу, отражать их на схемах и 

диаграммах. Уметь давать ответы на вопросы к 
видео или наблюдаемой действительности.

• Уметь изменять описание информации, по-
лученной из наблюдений или видео, в зависимо-
сти от дополнительно полученной информации.

• Уметь соотносить видео с известными учени-
ку объектами, персонажами, сюжетами.

Сопоставим предложенные умения с теми же 
УУД. Для начала с коммуникативными (табл. 4).

Затем рассмотрим познавательные общеучеб-
ные УУД  (табл. 5).

И наконец логические познавательные УУД 
(табл. 6).

Предложенная система умений, раскрываю-
щая на начальном этапе содержательные линии 
«Информационных процессов» и «Представления 
информации», нацеленных на единовременное 
достижение предметных ожидаемых результатов 
и формирование метапредметных результатов 
обучения на уровне начального общего образо-
вания, была апробирована и положена в основу 
УМК «Информатика для всех. 1–4-й классы» 
Д.И. Павлова (под ред. А.В. Горячева), выпу-
щенного издательством «БИНОМ: Лаборатория 
знаний» и получившего ряд положительных от-
зывов. В частности, учитель начальных классов 
столичной школы № 2009 А.В. Каплан отмечает, 
что эксперимент с УМК «Информатика для всех» 
«не вызывает разочарования в выбранном курсе 
ни у учеников, ни у учителя, ни у администрации 
учебных заведений, а сам курс, представляя ли-
нию формирования функциональной грамотности, 
построен необычно и раскрывает начальный курс 
информатики с интересной и непривычной сторо-
ны» [9]. А значит, направление проводимых ис-
следований в области преподавания информатики 
в начальной школе можно признать удачным. 
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The article develops the authors early ideas. The 
basis of the idea - educational standard, or rather, 
computer science in the structure of the educational 
standard for primary school. Before giving an opin-
ion, author cites the work of leading scientists in 

the field of computer science. Among the specialists 
on which the author refers – T.B. Zakharova, A.G. 
Gein, L.L. Bosova, N.V. Matveeva, S.A. Beshenkov. 
Their ideas, expressed in the period from 1996 to 
2015, the author compares with the practical ex-
perience of teachers. For example I.A. Kulikova 
and her experience in teaching computer science in 
elementary school in 2004. 

The author devotes time to change, which were 
introduced into the methodology of teaching com-
puter science in primary school. Describes the rela-
tionship between these changes and the content of 
the new standard of primary education is defined. 
Research skills and communication skills - as the 
results of mastering the primary school program are 
called the author especially important for the course 
of computer science. Author’s opinion - the univer-
sal skills of research and communication can be cre-
ated most effectively at computer science lessons. In 
connection with this opinion author says that today 
in the informatics courses for primary school there 
is not enough time to work on these skills.

To change the situation, author propose make a 
changes in the methodological approaches of teach-
ing computer science in elementary school. In the 
article it is proposed to concentrate the training of 
kids on “receiving” and “transferring” information. 
The author treats the “processing” of information 
as an “application” to the process of “receiving” and 
“transferring”. According to the author, “process-
ing” of information is not independent phenomenon. 
We process information - to better understand it. Or 
for people who want to tell her. Methodical proposals 
the author developed in the direction of “receiving” 
and “transferring” information.

Аuthor not only proposes to make changes in 
the course of elementary computer science. He had 
published such ideas before. In this article, the au-
thor develops his ideas and author offers a system 
of subject skills that can be put in the foundation of 
the computer science education program in primary 
school. This system of skills corresponds to the ideas 
of the educational standard of primary education. 
It focuses on the development of research skills and 
communication skills. It is also important that each 
of the proposed skills can be checked.

At the end of his work author points out that 
his ideas are already used in textbooks for primary 
school, the “Informatics for All” series and deserve 
positive reviews from teachers.  author confirms his 
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statements by reference to the publication of the 
teacher A.V. Kaplan
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