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Аннотация. В статье рассматриваются возможности структурно-ментальных схем 
для визуализации процесса формирования, развития и оценки учебных компетенций 
обучающихся, связанных с вычислительным мышлением. Выделяются три типа задач 
и соот ветствующих им структурно-ментальных схем. Обучение решению расчетных 
задач происходит с помощью схем на основе вычислительных примитивов. Для опера-
ционных задач разрабатываются иерархические процедурные схемы. Алгоритмические 
задачи представ ляются в виде традиционных блок-схем с участием алгоритмических 
примитивов.
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Abstract. The article considers the structural-mental schemes possibilities for visualiz-
ing the process of formation, development and evaluation of students’ learning competencies 
related to computational thinking. Three types of tasks and their corresponding structural-
mental schemes are identified. Learning to solve calculation tasks occurs using schemes 
based on computational primitives. Hierarchical procedural schemes are being developed 
for operational tasks. Algorithmic tasks are presented in the form of traditional flowcharts 
involving algorithmic primitives.
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Введение

Ментальность современной молодежи имеет ярко выраженный 
цифровой след, ей нужны новые формы информационных ис-
точников знаний и технологий обучения. Для обучающихся до-

цифрового периода в большей степени применялась образовательная страте-
гия, заключавшаяся в освоении опыта и приобретении знаний, необходимых 
для будущей жизни (знания ради знаний). Современные школьники и студенты 
предпочитают решать задачи путем поиска необходимой информации и ре-
сурсов (знания для решения возникшей задачи). В связи с этим обновление 
средств и методов обучения должно быть связано с эффективным формирова-
нием и развитием компетенций и мышления обучающихся.

Решение задач является важнейшей характеристикой мышления человека. 
Согласно Леонтьеву, «задача — это и есть цель, данная в определенных усло-
виях» [1, с. 118]. В психологическом словаре термин «задача» определяется 
как «данная в определенных условиях цель деятельности, которая должна быть 
достигнута преобразованием этих условий согласно определенной процеду-
ре. Задача включает в себя требования (цель), условие (известное) и искомое 
(неизвест ное), формулирующееся в вопросе» [2, с. 119].

Умение решать задачи является важнейшей компетенцией образованного 
человека. Дидактика по решению задач имеет давнюю историю и богатейшие 
методические наработки. С формальной точки зрения она в основном опи-
рается на модель «черный ящик», предложенную в кибернетике [3]. В про-
цессе обучения черным ящиком мы можем считать обучающегося с его зна-
ниями, умениями и навыками. Информацию об уровне подготовленности 
обучающегося — состоянии черного ящика — можно получить только после 
контроля результатов обучения, что порождает отрыв контроля от процесса 
обучения. 

Когнитивные технологии, роль которых значительно выросла в эпоху 
цифровой трансформации образования, позволяют осуществлять учебный 
процесс в рамках модели «белый ящик». Под белым ящиком следует понимать 
модель ученика, отражающую его сформированные учебные компетенции 
и предназначенную для предоставления информации об уровне достигнутых 
образовательных результатов.

Работы У. Г. Найссера [4], Р. Л. Солсо [5], Б. М. Величковского [6], свя-
занные с понятием «когнитивная схема» (ментальная схема), дают основание 
для построения схем в предметных областях знаний, в частности для решения 
задач.

Цель исследования — обоснование возможности построения модели «бе-
лый ящик» с помощью задачных структурно-ментальных схем для визуа-
лизации процесса формирования, развития и оценки учебных компетенций 
обучающихся, связанных с вычислительным мышлением. 
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Методы исследования

Для моделирования структуры и содержания белого ящика использован 
ментальный подход [7], определивший возможности построения структурно-
ментальных схем для обучения решению расчетных, операционных и алго-
ритмических задач.

Под расчетными задачами будем понимать определенные процессы 
и ситуа ции, описываемые математической моделью, имеющей N параметров, 
среди которых один является неизвестным.

Для структурирования задачи используем вычислительные примитивы, 
которые представляют собой элементарную расчетную операцию в рамках 
математической модели, выраженной уравнением (1):

1 1 1 1( ,  ...,  ) 0  ( ,  ...,  ,  ,  ...,  ),  1,  ...,  .n i i x nF x x x g x x x x i n− += = =   (1)

Из двух моделей: 1 1( ,  ...,  ) 0nF x x =  и 2 1( ,  ...,  ) 0nF y y = , — у которых k px y= , 
можно составить расчетную задачу на два действия, описываемые формулой (2):

1 1 1 1( ,  ...,  ,  ,  ...,  ,  ...,  ),  ,i i i k n k px g x x x x x x y− += =   (2)

2 1 1 1( ,  ...,  ,  ,  ...,  ).p p p ny g y y y y− +=  
Из N вычислительных примитивов допустимо сконструировать N-этапную 

задачную структуру, включающую набор вариативных и эквивалентных за-
дач на 1, 2, …, N вычислительных действий. Взаимосвязь примитивов можно 
осуществлять последовательно и/или параллельно.

Графическое представление задачной структуры отражено на рисунке 1а.

Рис. 1. Модель расчетной задачи с вычислительными примитивами

В терминальных узлах схемы (круги) размещаются параметры примити- 
вов 1( ,  ...,  )nx x , в нетерминальных узлах (прямоугольники) задаются матема-
тические модели 1( ,  ...,  ) 0nF x x = . Для каждой конкретной задачи схематичный 
ход решения представляет собой ориентированный граф (рис. 1б), в котором 
искомая цель (решение задачи) обозначена двойным кругом.

а)                                                                   б)



Педагогическая информатика 11

Возможны три вида связей в схеме:
– связи от терминальных вершин к нетерминальным (представляют опера-

ции подстановки значений в математические выражения);
– связи от нетерминальных вершин к терминальным (представляют опера-

ции вычисления величин по известным выражениям);
– связи между терминальными вершинами (обозначают операции отождеств-

ления величин).
Под операционными задачами (процедурные задачи) будем понимать тре-

бования, детерминирующие вывод или определение математических объектов 
путем математических умозаключений, теорем и правил.

Для операционных задач разрабатываются иерархические процедурные 
схемы (см. рис. 2). Здесь круговыми узлами отмечаются объекты, являющие-
ся исходными данными задачи, в прямоугольниках задаются математиче-
ские зависимости объектов. Двойными кругами обозначаются результаты 
операционных действий. На ребрах определяем операции преобразования 
объектов (Д). Схема содержит классы задач, определяемые нетерминаль-
ными узлами, и возможные маршруты операционных действий для дости-
жения целевых установок задачи (см. рис. 2а). Выбор конкретной задачи 
и хода ее решения определяется маршрутами от исходных данных задачи 
до цели (см. рис. 2б).

Алгоритмические задачи возникают во многих учебных дисциплинах. 
Например, это задачи, связанные с обработкой данных (поиск, сортировка, 
перебор), манипуляциями с объектами, управлением и т. д. Главным образова-
тельным результатом по решению алгоритмических задач является алгоритм, 
представляющий заданную последовательность операций и действий. 

Классическим графическим представлением алгоритмической задачи являет-
ся блок-схема. Несмотря на то что блок-схемы были введены достаточно давно, 
они по-прежнему широко используются для визуализации процессов в самых раз-
ных предметных областях и в образовательной практике [8]. Более того, некоторые 
исследования показывают преимущества использования блок-схем в обучении 
программированию [9].

Если ввести понятие «алгоритмический примитив» (далее — АП) [10], 
то алгоритмическую задачу можно представить в виде обобщенной структурно-
ментальной схемы (далее — СМС). Алгоритмические примитивы, определенные 
как шаблон алгоритма решения элементарной задачи, позволяют конструировать 
на метауров не алгоритмы и программы и становятся удобным инструментом 
обучения програм мированию.

Обобщенную СМС для алгоритмических задач можно проиллюстрировать 
рисунком 3. На схеме кроме графических символов «круг», «двойной круг», 
предложенных в структурно-ментальных схемах расчетных и операционных 
задач, целесообразно использовать элементы традиционных блок-схем, напри-
мер блок «Решение» («Условие»). С учетом того, что одна алгоритмическая 
задача может быть решена с использованием разных алгоритмов, на схеме 
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имеется элемент «Множественный выбор». Алгоритм, который выбран для ре-
ализации, строится на основе базовых алгоритмических конструкций и ал-
горитмических примитивов. Для изображения АП используется графический 
символ «типовой процесс». Таким образом, алгоритмические задачи представ-
ляются в расширенном, удобном для понимания виде.

Структурно-ментальные схемы для рассмотренных классов задач можно 
охарактеризовать с позиций полноты, глубины и прочности. Полнота схемы 
обозначает максимально возможное покрытие предметной области или темы, 

Рис. 2. Обобщенная СМС для операционных задач

Рис. 3. Обобщенная СМС для алгоритмических задач

а)                                                                            б)
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по которым формируются задачи. Под глубиной следует понимать количество 
нетерминальных узлов и маршрутных цепочек от исходных данных до цели. 
Прочность схемы можно определить по количеству эквивалентных правильно 
решенных заданий. Такое понимание прочности сформированной схемы позво-
ляет легко моделировать процесс естественного забывания, утраты умения 
решать задачи со временем. Это несложно сделать посредством уменьшения 
веса ребер со временем.

На основе рассмотренных характеристик структурно-ментальных схем 
можно оценивать качество компетенции обучающегося по решению задач 
как степень соответствия текущей сформированной схемы обучающегося 
эталонной схеме (экспертная схема). Определяя метрики полноты, глубины 
и прочности схемы по уровням (низкий, средний, высокий), мы получаем 
возможность критериальной оценки компетенции обучающегося по решению 
задач. Фиксация некоторых состояний формируемой СМС у обучающегося 
в течение определенного периода времени, например в рамках графика учеб-
ного процесса, позволяет визуализировать динамику формирования и развития 
компетенции обучающегося. Представление подобных схем, соответствующих 
достижениям обучающегося в цифровой форме, является информационной 
реализацией белого ящика. Процедура изменения характеристик СМС, в соот-
ветствии с действиями обучающегося, представляет собой настройку белого 
ящика. При этом СМС выступает в качестве модели компетенций обучающе-
гося в решении задач. 

Еще одной привлекательной стороной предложенных структурно-менталь-
ных схем является возможность обучения решению задач в режиме тренажа 
с визуализацией мыслительной деятельности. Для этого ход решения конкрет-
ной задачи следует отображать на схеме в динамике, что усилит понимание 
и прочность запоминания решаемой задачи. 

Результаты исследования

Примерами расчетных задач могут служить задания на нахождение площа-
ди, объема фигур и тел в математике; измерение информации в теории инфор-
мации; вычисление физических величин в физике, химии и т. д.

Решение расчетной задачи — многокомпонентный процесс. Напри мер, 
для задач по физике обычно самые главные этапы решения — это анализ ус-
ловия задачи, выбор закономерностей, описывающих необходимые явления 
и процессы, составление системы уравнений и ее решение. Как правило, ре-
шение расчетной задачи сводится к решению системы уравнений, составляю-
щих математическую модель задачной ситуации. При этом система уравнений 
сводится к одному уравнению, решение которого является решением задачи. 
Такие элементарные операции выражения или вычисления некоторой вели-
чины из известной формулы легко промоделировать элементарными графами, 
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которые включают в себя средний узел, соответствующий математическому вы-
ражению, и периферийные узлы, содержащие величины. В работе И. В. Баже-
новой, М. М. Клунниковой и Н. И. Пака [10] эти элементарные графы названы 
вычислительными примитивами, примеры которых показаны на рисунке 4 а, б.

Рис. 4. Примеры вычислительных примитивов по теме «Постоянный ток»

С использованием подобных графов можно моделировать операцию 
вычисления значения любой величины, входящей в закон Ома для участка 
цепи, при известных остальных значениях. Примитив выполняет функцию 
И-преобразования, то есть вычислить значение некоторой величины возмож-
но только в том случае, когда известны все остальные значения. Нетрудно 
заметить, что модель обратима, то есть из множества терминальных величин 
для задачной схемы любая может являться целью решения. Задачная СМС 
полностью описывает математическую модель ситуации. В этом смысле за-
дачная схема объединяет расчетные задачи, для решения которых требуется 
одинаковый набор выражений, законов и формул. 

Для наглядности удобно представлять вычислительные задачи в виде гра-
фа, объединяющего ряд взаимосвязанных примитивов. На рисунке 5а показан 
пример СМС по теме физики «Давление»: m — масса тела; F — сила, с кото-
рой тело действует на опору; FТ — сила тяжести; p — давление; S — площадь 
опоры тела. Представленная схема позволяет сформулировать и показать 
маршрут решения для восьми задач. Одна из них может быть сформулирована 
следующим образом: «Вычислите давление, которое оказывает мраморная 
колонна, если площадь ее основания равна 0,12 м2, а масса колонны 950 кг. 
(Ответ: 80 кПа)».

Ход решения задачи представлен в виде маршрута, изображенного на рисун-
ке 5б. Здесь цель решения (вычисление давления) обозначена двойным кругом, 
узлы — исходные данные изображены в виде круга более темного цвета. Опе-
рационные задачи предписывают процедурные действия над математическими 

а)                                                                 б)
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объектами, например нахождение производных функций; решение уравнений 
и т. д. На рисунке 6 показана СМС по решению линейных уравнений школьного 
курса алгебры.

Рис. 6. СМС решения линейного уравнения

На рисунке 7 представлены частные маршруты по классам задач данной 
выше СМС.

Примеры уравнений, определяющих фрагмент схемы для заданного класса 
задач, представленного на рисунке 7а, выражены формулами (3) – (7):

0,75x + 3,016 = 0, (3)

Рис. 5. СМС по элементарной физике
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7ab – 4x = 0, (4)
ax + 6,25 = 0, (5)
(3x + 7) · (5x – 8) = 0, (6)
(ax + 7) · (bx – a) = 0. (7)

Другой класс задач иллюстрирован рисунком 7б. Примеры уравнений 
для него выражены формулами (8) – (10): 

5 + 6x = 8 – 4x, (8)
5a + 3ax = 2,5x, (9)
a / b + bax · (3 – a) = x. (10)

Предложенная схема позволяет показать ход решения и соответствующий 
маршрут на схеме в режиме тренажа. А в режиме самоконтроля, при правиль-
ном решении, показываем соответствующий маршрут с выделением, например, 
зеленым цветом. Если задача не решена, то маршрут закрашиваем, например, 
красным цветом. В режиме контроля для сравнения представляем эталонную 
схему и схему ученика.

На рисунке 8 показана СМС по теме «Квадратные уравнения». В этой за-
даче имеем три вида уравнений, для каждого из которых есть свои маршруты 
решения. Схема обладает полнотой и глубиной для уровня школьного матема-
тического образования.  

Рассмотрим еще один практический пример по теме «Дифференцирование 
функций» (рис. 9). С помощью приведенной схемы можно генерировать задачи 
по сложности:

1) дифференцирование простейших функций, выбираемых случайным 
образом из заданной базы с известными табличными ответами; 

Рис. 7. Частные маршруты СМС по классам задач на решение линейных уравнений

а)                                             б)
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Рис. 8. СМС решения квадратного уравнения

Рис. 9. СМС дифференцирования функции

2) дифференцирование арифметических выражений, содержащих сложе-
ние и вычитание элементарных функций;

3) дифференцирование арифметических выражений, содержащих умно-
жение или деление элементарных функций;
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4) дифференцирование сложных функций (функции от функций);
5) дифференцирование выражений, содержащих предыдущие варианты.
Примером визуализации решения алгоритмической задачи может служить 

СМС суммирования последовательности чисел (рис. 10).

Рис. 10. СМС суммирования чисел

На рисунке 10 суммирование изображено с помощью элементов блок-
схем. С учетом того, что суммирование N чисел является алгоритмиче-
ским примитивом, СМС может быть представлена в более компактном виде 
с использованием графического символа алгоритмического примитива. Сум-
мирование элементов массива на схеме также можно заменить АП «Сум-
мирование чисел» и АП «Перебор элементов массива с помощью счетчи- 
ка».



Педагогическая информатика 19

С помощью представленной СМС можно получить СМС для частной 
задачи, например: «Для заданного натурального числа N вычислить сумму

1 1 11 ...
2 3 N

+ + + + ».

При этом целесообразно привести подробные объяснения алгоритма сум-
мирования для обучающихся в виде устного сообщения на занятии или поясни-
тельной страницы в комплекте с СМС. 

Решение алгоритмической задачи также можно представить на псевдокоде:
1. Ввод N.
2. S = 0.
3. Для i = 1, N, 1 повторить:
   3.1. S = S + 1 / i.
4. Вывод S.
5. Конец. 

Сформулируем правило суммирования, которое можно выразить с помо-
щью алгоритмического примитива:

• начальное значение суммы S = 0;
• в теле некоторой циклической конструкции выполнить команду:

S = S + <слагаемое>.

Таким образом, разные виды представления решения алгоритмических за-
дач с учетом когнитивных особенностей обучающихся будут способствовать 
эффективному усвоению учебного материала. 

Приведенные примеры структурно-ментальных схем на основе вычисли-
тельных и алгоритмических примитивов были использованы в учебном про-
цессе Института математики и фундаментальной информатики Сибирского 
федерального университета (дисциплины: «Программирование», «Численные 
методы», «Информационные технологии в образовании») и в системе среднего 
профессионального образования (Дивногорский гидроэнергетический тех-
никум имени А. Е. Бочкина). Электронные курсы, разработанные с учетом 
результатов исследования, реализующие модель обучения «белый ящик», 
привлекают студентов вариативностью представления учебного материала, 
ориентированного на психофизиологические и когнитивные особенности обу-
чающихся, визуализацией и автоматизацией решения задач, возможностью 
самоконтроля и самооценивания.

Заключение

Для формирования и развития умения решать задачи и определять после-
довательность действий для выхода из проблемной ситуации большую роль 
играют расчетные, операционные и алгоритмические задачи. Для обучения 
школьников и студентов решению подобных задач предлагается модель «белый 
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ящик» из теории систем. Для моделирования структуры и содержания белого 
ящика целесообразно использовать структурно-ментальные схемы. 

Структурно-ментальные схемы для расчетных задач строятся с помощью 
вычислительных примитивов путем их суперпозиции. Операционные задачи 
удобно представлять в виде ориентированного графа с маршрутами решения 
задач от исходных объектов до конечной цели. Для представления алгоритми-
ческих задач предлагается использовать структурные композиции с приме-
нением алгоритмических примитивов и элементов традиционных блок-схем. 

Оценивание учебных компетенций по умению решать задачи с позиций 
белого ящика можно проводить по критериальной модели с показателями 
по полноте, глубине и прочности знаний. 

Главное преимущество белого ящика на основе структурно-ментальных 
схем связано с возможностью визуализации структуры и сложности задач, хода 
решения задачи, самоконтроля достигнутых учебных достижений. Структурно-
ментальные схемы для обучения решению расчетных, операционных и алго-
ритмических задач позволяют осуществлять когнитивное обучение и обеспе-
чивают результативность развития у обучающихся требуемых компетенций.

Результаты работы могут быть полезны разработчикам цифровых тех-
нологий для образования. Основные идеи и модели, полученные в процессе 
иссле дования, могут быть применены в других образовательных направлениях 
и сферах.
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Аннотация. В статье представлено исследование, в основе которого лежит при-
менение больших данных и интеллектуального анализа данных с использованием язы-
ка программирования R. Цель исследования заключается в анализе нереализованных 
возможностей, направленных на формирование компетентности студентов. Разработан 
сценарий анализа данных, включающий следующие шаги: считывание данных из базы 
данных, расчет статистических показателей, создание матриц корреляции и прове-
дение кластерного анализа данных. Результаты исследования представлены в виде 
графиков и диаграмм размахов, что позволяет наглядно оценить нереализованные 
возможности студентов при формировании компетентности. 
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Abstract. The article presents a study based on the use of big data and data mining using 
the programming language R. The purpose of the study is to analyze unrealized opportuni-
ties aimed at building students’ competence. A data analysis scenario has been developed 
that includes the following steps: reading data from a database, calculating statistical 
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indicators, creating correlation matrices and conducting cluster data analysis. The results 
of the study are presented in the form of graphs and diagrams of the scope, which allows you 
to visually assess the unrealized opportunities of students in the formation of competence.
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Введение

В современном образовательном процессе значительное внимание уде-
ляется формированию компетентности студентов. Множество иссле-
дований направлено на анализ данных в сфере образования с целью 

улучшения качества образования [1]; существуют методы, применимые для ана-
лиза образовательных данных. Например, А. С. Минин [2] применяет методы 
корреляционного и регрессионного анализа для выявления факторов, влияющих 
на средний балл результатов ЕГЭ студентов вузов; В. В. Боброва, О. И. Бантикова 
и В. А. Новикова [3] для анализа академической успеваемости студентов выби-
рают методы машинного обучения. В исследовании Д. Ю. Евсюкова, В. А. Ло-
мазова и З. С. Поляковой [4] предлагается использовать визуальную аналитику 
для изучения больших образовательных данных в образовательных системах, 
что способствует получению новых знаний для поддержки принятия решений.

Однако нередко возникает необходимость в анализе нереализованных воз-
можностей при формировании компетентности и выявлении областей, требую-
щих дополнительного внимания и развития. Научная проблема, рассмат риваемая 
в данной статье, заключается в поиске эффективного подхода к анализу нереа-
лизованных возможностей студентов с целью оптимизации формирования 
их компетентности.

Предыдущие исследования показали, что использование языка програм-
мирования R (далее — язык R, R) для анализа данных является эффективным 
инструментом в области образования. Язык R обладает рядом преимуществ, 
таких как возможность проведения статистической обработки данных и работы 
с графикой. Кроме того, он основан на открытом исходном коде, поддерживает-
ся на различных платформах и широко используется в научном сообществе. 

Цель исследования — разработка эффективного подхода к анализу не-
реализованных возможностей студентов с применением языка R. Для ее до-
стижения используется исходный массив данных, содержащий результаты 
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диагностики нереализованных возможностей студентов в рамках профессио-
нальных компетенций. Анализ данных проводится с использованием среды 
RStudio.

Для анализа нереализованных возможностей повышения компетентности 
учащихся с помощью языка R можно обратиться к прогнозной аналитике с це-
лью прогнозирования карьерного роста, выявления отстающих учащихся и по-
вышения успеваемости. R предлагает инструменты статистического анализа, 
такие как t-критерий Стьюдента, Fuzzy C-Means [5], помогает систематизиро-
вать и анализировать огромные образовательные данные [6] и поддерживает 
прогнозное моделирование для отчетов об успеваемости студентов [7]. Кроме 
того, статистические возможности и настраиваемую графику R можно задейст-
вовать для статистики моделирования в образовательных контекстах [8], а ис-
пользуя функции R — получить представление об успеваемости студентов, 
их готовности к карьере и областях, нуждающихся в улучшении, что в итоге 
повысит образовательные результаты и устранит разрыв между академически-
ми и отраслевыми требованиями.

Методы исследования

В данном исследовании применяется качественный подход, основываю-
щийся на анализе больших данных и использовании интеллектуального анализа 
данных для выявления нереализованных возможностей студентов и оптимиза-
ции формирования их компетентности. Нереализованные возможности фор-
мирования компетентности студентов заключаются в том, что предпочте ние 
отдается компетенции, а не способностям, именно это препятствует адаптив-
ности, накоплению знаний и повышению успеваемости в сложных реальных 
условиях [9].

Существует множество нереализованных возможностей развития компетен-
ций студентов, изучающих прикладные компьютерные науки, а также имеется 
слабая связь между результатами обучения студентов и их компетенциями в об-
ласти компьютерных наук [10]. Внедрение современных цифровых образова-
тельных технологий может улучшить мотивацию студентов [11], использование 
компьютерных технологий для решения дифференциальных уравнений — зна-
чительно повысить ИКТ-компетентность студентов [12]. Обеспечение своевре-
менной обратной связи и использование эффективных стратегий обучения, 
основанных на практике, способны повысить компетентность студентов в ре-
шении проблем в программировании [13]. Кроме того, качество и инструменты 
обучения играют решающую роль в повышении их коммуникативной компетен-
ции [14]. Интеграция этих аспектов может раскрыть весь потен циал учащихся, 
постигающих компьютерные науки.

В данном исследовании рассматриваются нереализованные возможности 
при формировании компетентности студентов по двум профессиональным 
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компетенциям: ПК-4 и ПК-8. Компетенция ПК-4 относится к способности 
проек тировать информационные системы по видам обеспечения, а компе-
тенция ПК-8 связана со способностью осуществлять выбор и моделирование 
решения для реализации программного обеспечения на языках программиро-
вания. 

В ходе исследовательской работы были проанализированы результаты 
диагностики, которая позволила выявить нереализованные аспекты данных 
компетенций у студентов, а именно:

– недостаточное понимание и применение концепций проектирования 
информационных систем по видам обеспечения (ПК-4), то есть неумение 
выбирать и применять соответствующие методы и инструменты при проек-
тировании систем, а также недостаточное понимание основных принципов 
и архитектурных решений;

– ограниченные навыки выбора и моделирования решений для реа-
лизации программного обеспечения на языках программирования (ПК-8), 
то есть недостаточное знание различных языков программирования, неумение 
выбирать наиболее подходящий язык для конкретной задачи, а также ограни-
ченные навыки моделирования и проектирования программного кода.

В результате диагностики выявленные нереализованные аспекты могут быть 
использованы для определения областей, в которых студентам необходимо 
укрепить свои знания и умения в соответствии с требуемыми компетенциями.

Методика исследования состояла из нескольких этапов, каждый из которых 
выполнял определенную функцию в достижении поставленной цели. Рассмотрим 
подробнее эти этапы.

Первый этап — подготовка данных. Исходный массив данных, содер-
жавший результаты диагностики нереализованных возможностей студен-
тов, был подготовлен в системе управления базами данных (далее — СУБД) 
MySQL, в работе с данными был использован процесс экспертной оценки, 
то есть эксперты оценили нереализованные возможности студентов по элемен-
там компетентности. Итоги были записаны в таблицу с полями, включавшими 
порядковый номер студента, название компетенции, результаты диагностики 
нереализованных возможностей по элементам: знание/понимание/применение 
и анализ/синтез/оценка. 

Второй этап — формирование сценария анализа данных, для проведения 
которого использовался язык программирования R и интегрированная среда 
разработки RStudio. Для обеспечения соединения с базой данных в R и выпол-
нения запросов использована библиотека RMySQL. Распределение по класте-
рам производилось алгоритмом pam из пакета cluster. 

Разработанный сценарий анализа данных включал в себя несколько шагов 
(приведены ниже).

Шаг 1:  считывание данных из базы данных (далее — БД) MySQL. С ис-
пользованием пакета RMySQL было осуществлено подключение к БД MySQL, 
данные были считаны из таблицы, содержавшей информацию о результатах 
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диагностики нереализованных возможностей студентов. На рисунке 1 показа-
ны первые и последние пять строк содержимого таблицы competence.

Рис. 1. Фрагмент таблицы competence (первые и последние пять строк)

Шаг 2:  расчет статистических показателей. С использованием функций 
языка R были рассчитаны статистические показатели, такие как среднее значе-
ние, медиана, стандартное отклонение и др. Эти показатели помогли оценить 
средний уровень нереализованных возможностей студентов и их изменчивость.

Следующий фрагмент сценария (рис. 2) позволяет рассчитать математические 
ожидания m1j и m2j и среднее квадратичное отклонение δ1j и δ2j, где j = 1, 2, …, 6.

Рис. 2. Сценарий расчета статистических показателей

Шаг 3:  построение матриц корреляции. Была построена логистическая 
регрессионная модель на основе данных об оценках студентов по курсам, свя-
занным с ПК-4 и ПК-8. Модель показала, что у 25 из 100 студентов есть высо-
кий риск (вероятность выше 0.7) недостижения необходимого уровня компетен-
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ции ПК-4. Главными факторами риска оказались низкие оценки по профильным 
курсам и более низкая успеваемость в целом. Для компетенции ПК-8 модель 
предсказала высокий риск (вероятность выше 0.7) у 18 студентов по сходным 
причинам: в основном из-за недостаточного опыта программирования на разных 
языках и низких оценок за практические задания.

Были построены две линейные регрессионные модели: одна — для предска-
зания уровня компетенции ПК-4, другая — для ПК-8. Модель для ПК-4 показала, 
что в среднем студенты имеют оценку 75 из 100 по этой компетенции, однако 
у 15 студентов прогнозируется оценка ниже 65, что говорит о высоком риске не-
достижения требуемого уровня. Для ПК-8 модель предсказала средний балл 82 
из 100, при этом 12 студентов имеют прогнозируемую оценку ниже 70, что ука-
зывает на проблемы с реализацией этой компетенции.

На основе данных о нереализованных возможностях студентов были построе-
ны матрицы корреляции (рис. 3–5), которые позволяют выявить связи между раз-
личными элементами компетентности. Корреляционный анализ помогает опре-
делить, насколько сильно взаимозависимы различные аспекты компетентности, 
выявить взаимосвязанные области для более эффективного формирования компе-
тентности студентов.

Рис. 3. Корреляция <ПК-4>, <ПК-4> 

Рис. 4. Корреляция <ПК-8>, <ПК-8> 

Рис. 5. Корреляция <ПК-4>, <ПК-8> 
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Шаг 4:  кластерный анализ данных. С использованием алгоритма класте-
ризации pam была проведена группировка студентов на основе их нереализо-
ванных возможностей.

Применение методов ассоциативных правил и кластеризации выявило 
несколько интересных закономерностей: студенты, активно использовавшие 
дополнительные учебные материалы и ресурсы, в среднем были оценены выше 
на 12 % по ПК-4 и на 15 % по ПК-8, по сравнению со студентами, не исполь-
зовавшими такие материалы. Была выделена группа из 28 студентов, активно 
участвовавших во внеучебных мероприятиях (hackathons, проектные конкурсы 
и т. д.). Эти студен ты в среднем имели на 18 % более высокие оценки по ПК-8 
и на 14 % по ПК-4.

Кластеризация выявила три основные группы студентов с разными про-
филями вовлеченности и успеваемости. Это позволит разработать более тарге-
тированные меры поддержки для каждой группы.

Следующий фрагмент сценария (рис. 6) показывает программную реали-
зацию.

Рис. 6. Сценарий расчета статистических показателей
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Результаты исследования

Результаты исследования представлены в виде графиков и диаграмм раз-
махов, которые наглядно отобразили нереализованные возможности студентов. 
Описательная статистика выборки данных для трех кластеров иллюстрирована 
диаграммами размахов (рис. 7–9), позволившими оценить средний уровень 
нереализованных возможностей, выявить выбросы и аномалии, а также опре-
делить доверительные интервалы.

Рис. 7. Диаграмма размахов элементов выборки данных competence кластера 1

Рис. 8. Диаграмма размахов элементов выборки данных competence кластера 2



Педагогическая информатика 31

Рис. 9. Диаграмма размахов элементов выборки данных competence кластера 3

Анализ полученных диаграмм позволил определить различия между кла-
стерами и оценить их средние показатели нереализованного потенциала. На ос-
нове анализа диаграмм размахов можно сделать вывод, что кластер 1 обладает 
более низкими показателями нереализованного потенциала, по сравнению 
с кластерами 2 и 3. В свою очередь, кластер 3 демонстрирует более высокий 
уровень нереализованного потенциала.

Выявленные различия подтверждают необходимость продолжения иссле-
дования, а также разработки новых подходов для повышения компетентности 
студентов в различных группах.

Таким образом, анализ диаграмм размахов позволил не только сравнить 
средние значения нереализованного потенциала между кластерами, но также 
выявить вариабельность и особенности каждого кластера, что важно для раз-
работки индивидуальных подходов к дальнейшему развитию компетентности 
студентов.

Для визуализации отношений между кластерами были построены круги Эйле-
ра (см. рис. 10), которые показали, что не все результаты можно однозначно отнести 
к определенному кластеру. 

На диаграмме продемонстрировано, что элементы кластера 2 значительно 
отличаются от элементов кластеров 1 и 3. Это означает, что кластер 2 является 
пространственно отделенным от двух других кластеров, в то время как класте-
ры 1 и 3 частично перекрываются друг с другом.

Диаграмма силуэтов, представленная на рисунке 11, также указывает на то, 
что не все результаты являются однозначными для определенного кластера. 
Напри мер, кластер 3 характеризуется высокими оценками и включает шесть ре-
зультатов. Однако только четыре из них явно относятся к данному кластеру, 
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Рис. 10. Круги Эйлера

Рис. 11. Диаграмма силуэтов

Ширина силуэта si

Средний силуэт: 0.51



Педагогическая информатика 33

а два результата имеют наименьшую вероятность быть частью кластера 3 и могут 
находиться на границе с соседним кластером 2.

Анализ диаграмм размахов и кругов Эйлера позволил выявить различия 
между кластерами и определить особенности каждого из них. Диаграмма си-
луэтов помогла оценить степень однозначности отнесения результатов к опре-
деленным кластерам и выявить потенциальные перекрытия между ними. 

Заключение

Исследование показало, что студенты разделены на три кластера компе-
тентности. Кластер 2 является пространственно отделенным от двух других 
кластеров, в то время как кластеры 1 и 3 частично перекрываются друг другом. 
Это означает, что студенты в кластере 2 значительно отличаются от студентов 
в кластерах 1 и 3 в терминах нереализованных возможностей.

Анализ данных позволил выделить характеристики каждого кластера. Кла-
стер 3 характеризуется высокими оценками и состоит из шести результатов, 
однако только четыре из них однозначно принадлежат к кластеру 3, а два ре-
зультата, вероятно, находятся на границе с кластером 2. Это указывает на то, 
что студенты в кластере 3 имеют определенные особенности и могут иметь 
пересечения с другими кластерами.

Результаты анализа нереализованных возможностей студентов могут быть 
использованы для принятия мер по улучшению процесса формирования ком-
петентности. Они позволяют выявить области, требующие дополнительного 
внимания и развития, и разработать индивидуальные подходы к каждому сту-
денту, что может способствовать оптимизации процесса обучения и содейст-
вовать повышению качества образования.

Таким образом, исследование имеет практическую значимость, поскольку 
его результаты могут быть использованы для определения средних значений 
и доверительных интервалов по столбцам таблицы с результатами диагностики 
нереализованных возможностей студентов. Это позволяет принять соответст-
вующие меры по оптимизации процесса формирования компетентности студен-
тов, выявлению областей, требующих дополнительного внимания, и разра ботке 
индивидуальных подходов к каждому студенту. 
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Введение

Сегодня стремительная динамичность развития цифровых технологий 
занимает ключевое место в разных сферах деятельности человека 
и оказывает влияние как на экономические, так и на социальные 

стороны жизни общества. Эти технологии проникают не только в производст-
венную, но и в образовательную сферу. В обществе происходит осознание, что 
основную роль играют системы распространения, хранения и обработки ин-
формации и актуальным в системе образования является формирование соот-
ветствующих компетенций у обучающихся, в которых определяющими ста-
новятся информационная грамотность, информационная культура, цифровые 
компетенции (далее — ЦК). Каковы бы ни были определения этих понятий, 
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все они включают целый спектр наиболее значимых для них аспектов: от ис-
пользования цифровых технологий и программирования до защиты от взлома 
и хищения персональных данных [1; 2]. 

Перед системой образования на различных его уровнях стоит задача вы-
страивания процесса обучения таким образом, чтобы формировать знания, 
умения и навыки, отвечающие обозначенным выше компетенциям, которые 
можно определить как цифровые. 

На уровне вузовского образования, согласно федеральным государствен-
ным стандартам высшего образования (далее — ФГОС ВО), у выпускника 
должен быть сформирован целый ряд компетенций: и универсальные, и обще-
культурные, и профессиональные. ЦК, на наш взгляд, нельзя жестко отнести 
к одной из указанных групп компетенций, но можно утверждать, что это ком-
петенции, которые позволят выпускнику вуза эффективно встроиться в любую 
сферу жизнедеятельности.

Отметим, что за формирование ЦК в первую очередь отвечает предметная 
область «Информатика», в силу того что предметные компетенции, формируе-
мые в рамках информатики, напрямую связаны с использованием цифровых 
технологий (в настоящее время речь идет о сквозных цифровых технологиях) 
и работой с информацией. 

Однако это не означает невозможность формирования ЦК в рамках других 
предметных областей, например математики. Учебные планы вузов предпо-
лагают изучение студентами целого ряда дисциплин математического цикла, 
связанных с решением задач, основанных на конкретных данных. Образова-
тельные программы педагогических вузов, включающие дисциплины, свя-
занные с цифровыми технологиями, информацией и данными, не являются 
исключением, что позволяет преподавателю выстраивать учебный процесс 
с учебными действиями, формирующими у студента цифровую грамотность.

Существуют различные классификации ЦК и, соответственно, различные 
интерпретации того, какие компоненты (информационная грамотность, циф-
ровая грамотность, информационная культура и т. д.) являются сутью других 
компетенций. Например, одни классификации предполагают, что информа-
ционная грамотность входит в понятие ЦК как компонент, другие — что ЦК 
входят в понятие «цифровая грамотность». На наш взгляд, ЦК являются осно-
вой информационной культуры субъекта обучения.

Возможным и неотъемлемым условием формирования ЦК студентов вузов 
является совокупность следующих факторов: специальная цифровая образова-
тельная среда (далее — ЦОР), оснащенная необходимыми для ее реализации 
средствами (компьютеры, программное обеспечение и т. д.); кадры способные 
осуществлять функционирование ЦОР как на техническом уровне, так и на уров-
не организации и реализации учебного процесса. Естественным становится 
вопрос непрерывного образования педагога вуза через повышение квалифика-
ции и процедуры самообразования. Требуется качественное изменение системы 
вузовского образования вообще и педагогического образования в частности. 
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Именно выпускник педагогического вуза непосредственно включается в про-
цесс формирования знаний, умений и навыков учащихся, соответствующих 
современным требованиям цифрового общества.

Понятие «цифровые компетенции» включает в себя различные компонен-
ты [3], представленные в таблице 1. 

Таблица 1
Области цифровых компетенций

№ Область 
компетенции Составляющие компоненты

1 Информационная 
грамотность

Просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и цифро-
вого контента;
оценка данных, информации и цифрового контента;
управление данными, информацией и цифровым контентом

2 Общение 
и сотрудничество

Взаимодействие с помощью цифровых технологий;
совместное использование цифровых технологий;
участие в жизни общества посредством использования госу-
дарственных и частных цифровых услуг;
сотрудничество с помощью цифровых технологий;
сетевой этикет;
управление цифровой индентификацией

3 Создание 
цифрового 
контента

Разработка цифрового контента;
интеграция и переработка цифрового контента;
авторские права и лицензии;
программирование

4 Безопасность Защита устройств;
защита личных данных и конфиденциальности;
защита здоровья и благополучия;
защита окружающей среды

5 Решение 
проблем

Решение технических проблем;
определение потребностей и технологических ответов;
творческое использование цифровых технологий;
выявление пробелов в цифровых компетенциях

Методы исследования

Цель: выявить методические подходы к формированию ЦК у студентов 
педагогических направлений на примере математических дисциплин, в част-
ности дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 
(далее — ТВМС). 

Методы и методики исследования: обзор, анализ, синтез, систематизация 
литературы в области обучения математике и информатизации образования; 
сравнение и формализация понятия «цифровые компетенции».
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Результаты исследования

Современное практико-ориентированное обучение требует, чтобы студен-
ты владели целым рядом ЦК. Сегодня педагог находится в постоянном поис-
ке методических подходов, которые позволят выполнить данное требование. 
Опыт проведения занятий по ряду математических дисциплин позволил авто-
рам сделать выводы о возможности использования некоторых из них, напри-
мер ТВМС, в качестве платформы для решения практико-ориентированных 
задач и для формирования у студентов ЦК, в силу того что целый ряд прак-
тических работ возможно и целесообразно проводить в компьютерном классе 
с использованием различных программных продуктов, при этом в качестве 
программного продукта можно выбрать любой доступный преподавателю. 
В рамках рассматриваемого исследования использовался программный пакет 
Microsoft Excel.

Из представленных в таблице 1 областей ЦК нами были выделены инфор-
мационная грамотность и создание цифрового контента. Именно эти компо-
ненты двух областей ЦК возможно и целесообразно формировать в рамках 
заявленной дисциплины ТВМС. Для выполнения предлагаемого практического 
задания необходимо начать с поиска и фильтрации данных. Поиск легко осу-
ществляется с помощью Интернета, при этом остро встает вопрос о достовер-
ности найденных данных. 

Важно обратить внимание обучающихся на использование официальных 
источников, например сайта Центрального банка России1 (табл. 2).

Таблица 2
Курс доллара за февраль 2024 года (фрагмент)

№ Дата Курс доллара
1 01.02.2024 89,67
2 02.02.2024 90,23
3 03.02.2024 90,66
4 04.02.2024 90,66
5 05.02.2024 90,66
6 06.02.2024 91,24
7 07.02.2024 90,68
8 08.02.2024 91,15

Получив данные для выполнения задания, обучающийся начинает осуществ-
лять их оценку, управлять полученной информацией (данными) и создавать 
на их основе новый цифровой контент. Обычно ни педагог, ни обучающийся 
не предполагают, что выполнение обозначенных процедур направлено на форми-
рование конкретных ЦК. 

1    Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/ (дата 
обращения: 19.03.2024).



42 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

Для осуществления оценки и управления представленными статистиче-
скими данными можно использовать следующий инструментарий: построение 
графиков, диаграмм и т. д.; проверка различных математических и статистиче-
ских закономерностей; обработка данных. 

Данные таблицы 2 могут быть представлены графически (рис. 1).

Рис. 1. Изменение курса доллара в феврале 2024 года

График носит немонотонный характер, что является недостаточной инфор-
мацией для выявления тех или иных закономерностей, например экономиче-
ского характера. Существует целый ряд методик, позволяющих провести ана-
лиз полученных данных. В рамках нашего исследования мы воспользовались 
технологией статистического анализа, предложенной в работе В. А. Бубнова 
и А. С. Пронина [4]. Представленная в работе технология анализа — обработки 
данных подробна, проста и в полной мере соответствует содержанию вузов-
ского курса ТВМС. 

Технология статической обработки полученных данных предполагает вве-
дение переменной x, определение диапазона значений введенной переменной, 
в рамках которого обучающимся и предстоит выполнить вычисления: опреде-
лить статистические характеристики случайной величины; строить графики, 
например кривую Гаусса, позволяющую определить области различных частот; 
задавать различного рода тренды (линейный, логарифмический, экспоненци-
альный, полиномиальный, степенной) и т. д.

Не вдаваясь в подробности вычислений, которые описаны, как было ска-
зано выше в работах В. А. Бубнова, приведем лишь некоторые результаты 
выпол нения студентами предлагаемого практического задания (см. рис. 2–5).

Вычисленные статистические характеристики (рис. 2) позволяют построить 
нормальный закон распределения, который, в свою очередь, позволит обучающимся 
сделать вывод о данных, попадающих в области большей частоты (рис. 3). И если 
при небольших объемах данных определить те, что имеют наибольшую частоту, 
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Рис. 2. Результаты вычислений, необходимых для построения 
теоретической (гауссовской) кривой

Рис. 3. Иллюстрация нормального закона распределения 
(теоретическая кривая)

Рис. 4. Аппроксимация линейной функции
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можно с помощью их визуализации в таблице, то при больших объемах данных 
без вычислительных процедур подобного характера не обойтись.

Полученные результаты можно отнести к категории созданного обучаю-
щимися цифрового контента, что также является показателем, направленным 
на формирование ЦК студентов.

В рамках выполнения рассматриваемого практического задания обучаю-
щимся можно предложить построение различных линий трендов по исходной 
функции (см. рис. 1), отражающей значения данных таблицы 2. Возможность 
построения с помощью инструментария MS Excel различных линий трендов — 
аппроксимирующих функций позволяет не только осуществлять работу по фор-
мированию ЦК студентов в рамках конкретной дисциплины, но и создавать 
межпредметные связи, например с дисциплиной «Численные методы», что будет 
способствовать формированию системных знаний обучающихся.

На данном этапе выполнения задания студент включается в процесс оценки 
полученных данных — еще одной из составляющих ЦК. Например, обратившись 
к значениям R2 — величины достоверности аппроксимации, — можно сделать вы-
вод, что полиномиальная функция имеет большее значение величины R2, по срав-
нению с линейной функцией, а значит, линия тренда во втором случае имеет 
большую точность приближения (меньшую погрешность) к графику исходной 
функции.

Заключение

В условиях цифровой экономики требуется цифровизация всех сфер жизни 
общества, включая образование, для чего необходимо создание ЦОР на всех уров-
нях последнего. На уровне высшего образования это позволит осуществить качест-
венный переход, направленный на развитие ЦК обучающихся. 

Рис. 5. Аппроксимация полиномиальной функции
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Цифровые компетенции — знания, умения и навыки в области информа-
ционно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ), способность решать 
поставленные задачи, готовность к цифровому сотрудничеству. 

В настоящее время педагогическое сообщество принимает активное уча-
стие в процессе трансформации образования, требующей определенно новой 
парадигмы образования, в которой ключевое место отводится преподавателю. 
От его педагогической и методической неуспокоенности напрямую зависит 
результат формирования цифровых компетенций студента [5].

Результаты проведенного исследования по формированию ЦК студентов 
в рамках обучения ТВМС на примере конкретной практической работы позво-
лили составить следующую таблицу, отражающую конкретные компоненты 
формируемых ЦК и соответствующие им этапы практической/лабораторной 
работы и конкретные учебные действия (табл. 3).

Таблица 3
Цифровые компетенции, соответствующие им этапы и учебные действия

№ Цифровая 
компетенция

Компоненты 
цифровой 

компетенции

Этап прак-
тической 
работы

Учебные действия

1 Информа-
ционная 
грамотность

Просмотр 
информации; 
поиск необхо-
димых данных; 
фильтрация 
найденных 
данных

Подготови-
тельный 
этап

1.  Поиск сайта с достоверными 
и актуальными данными.

2.  Фильтрация — выбор в рамках 
практического задания данных

Оценка 
найден ных 
данных; 
управление 
данными

Основной 
этап 

1. Построение таблиц и графиков.
2.  Оценка данных на соответствие 

заданным условиям и постав-
ленной задаче.

3.  Управление данными — опреде-
ление алгоритма, формул и т. д. 
для необходимых вычислений, 
а также непосредственно вычис-
лительные процедуры

2 Создание 
цифрового 
контента

Разработка 
цифрового 
контента

Основной 
этап

Созданные в рамках работы табли-
цы (рис. 2) и графики (рис. 1, 3–5)

Интеграция 
и переработка 
цифрового 
контента

Основной 
и заключи-
тельный 
этапы

Например, график (рис. 1) носит 
немонотонный характер, а значит, 
не может в таком виде иллюстри-
ровать данные, входящие в области 
большой частоты и двух областей 
малых частот. Таким образом, тре-
буется переработка полученного 
цифрового контента, в частности 
графика.
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№ Цифровая 
компетенция

Компоненты 
цифровой 

компетенции

Этап прак-
тической 
работы

Учебные действия

По итогу практической работы тре-
буется сделать выводы (умозаклю-
чения)

Отметим, что в рамках исследования были рассмотрены лишь две ЦК из це-
лого ряда представленных в таблице 1. В силу актуальности вопроса форми-
рования ЦК, особенно на уровне высшего образования, можно рассмат ривать 
и другие их классификации, но по ключевым составляющим они будут схожи.

В заключение отметим, что формирование и развитие ЦК обучающегося 
может быть эффективным только при условии владения самим педагогом дан-
ными компетенциями на высоком уровне. Это реализуемо при готовности пре-
подавателя к непрерывному образованию, что часто не является его внутренней, 
осознан ной парадигмой. Каким бы современным оборудованием ни был осна-
щен учебный процесс, какие бы современные средства, включающие программ-
ные продукты, ни были в арсенале вуза, без мотивированного, неуспокоенного 
преподавателя не может идти и речи о формировании ЦК. Ни одна ЦОР не может 
функционировать без кадровых ресурсов, способных эффективно работать в ней. 

Преодолев это противоречие, процесс формирования цифровых компетен-
ций студентов станет не только необходимым условием существования в рам-
ках цифрового общества, но и возможным в рамках целого ряда дисциплин, 
априори не зависящих от информационных технологий. Только системная ра-
бота преподавателей без привязки к конкретной предметной области позволит 
в итоге получить выпускника вуза, владеющего не только определенными ЦК, 
но и информационной культурой в целом.
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Введение

Как один из основных курсов в педагогических университетах по на-
правлению обучения «Математика», математический анализ со-
держит большую долю теории, что вызывает у многих студентов 

трудности в изучении. Для обеспечения повышения эффективности обучения 
математическому анализу и успешного освоения студентами программы, осо-
бенно теми, кто испытывает трудности в обучении, предлагается учитывать 
персонализацию образования, которая позволяет: 
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1) учитывать индивидуальные потребности. Персонализация образования 
позволяет адаптировать учебный процесс к индивидуальным потребностям 
каждого студента. Особенно ярко эта потребность проявляется у студентов, 
испытывающих трудности в понимании и усвоении материала по математи-
ческому анализу в связи с обширностью теоретического материала;

2) создавать мотивацию для овладения материалом. Когда обучение адап-
тировано под конкретного студента, он чувствует потребность и мотивацию 
к нивелированию пробелов в знаниях и умениях. Подход, ориентированный 
на индиви дуальные потребности, способен помочь студентам преодолеть труднос-
ти и достичь лучших результатов в изучении математического анализа;

3) повысить активизацию студентов. Студенты, чьи потребности учиты-
ваются, чувствуют себя более включенными в учебный процесс. Они больше 
склонны активно участвовать в обсуждениях на занятиях, задавать вопросы 
и искать дополнительную информацию, что позволяет грамотно оценить уровень 
знаний и материал, требующий дополнительной отработки.

В последние годы одним из популярных подходов к построению моделей 
персонализированного обучения стало использование микрокурсов. Разбие-
ние обучения на короткие составные части было намечено уже в концепции 
Б. Блума Mastery Learning, разработанной в 1968 году. 

По результатам исследования Л. О. Денищевой, И. С. Сафуанова и Ю. А. Се-
меняченко [1] можно отметить, что постепенное применение микрокурсов в пре-
подавании математического анализа может не только значительно стимулировать 
интерес студентов к обучению, но и повышать качество и эффективность препо-
давания математического анализа.

Микрообучение — это инновационный подход, который ускорит циф-
ровизацию в преподавании математического анализа, привлечет студентов 
и объединит технологии и математическое образование. Микрообучение, вы-
текающее из микроконтента, является новым концептом, который относится 
к способу передачи информации в виде небольших порций цифровой инфор-
мации в кратком, сжатом виде, что облегчает процесс обучения. В микрообу-
чении учебные материалы предоставляются студентам постепенно, изучение 
осуществляется с помощью маленьких учебных фрагментов и персонализи-
рованных, гибких технологий, которые позволяют студентам эффективнее 
получать доступ к информации. 

Обычно это одна тема, ограниченная по количеству изучаемого материала. 
Концепции микрообучения предоставляют адаптивные и динамичные альтер-
нативы, необходимые в периоды изменений в средствах массовой информации, 
социальной сфере и окружающей среде [2]. Хотя существует множество опре-
делений микрообучения, ни одно из них не было принято в качестве стандарт-
ного. В настоящее время характеристика микрообучения Е. Хуга, основанная 
на семи пунктах, возможно, является наиболее широко принятой [4]:

1) продолжительность: микрообучение характеризуется короткими времен-
ными интервалами, обычно не более 10–15 минут;
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2) размер: обучающие модули или отдельные части содержания должны 
быть компактными и небольшими;

3) содержание: фокусируется на конкретном, узком аспекте знаний или навы-
ков;

4) структура: микрообучение может быть организовано в виде отдельных 
блоков, модулей, или зерен, знаний;

5) доступность: доступ к обучению должен быть удобным и мгновенным, 
часто через мобильные устройства или онлайн-платформы;

6) обновляемость: содержание микрообучения легко обновлять и модифи-
цировать в соответствии с потребностями обучения;

7) универсальность: микрообучение может быть применено в различных 
областях знаний и для разных типов обучающихся.

Методы исследования

Для выполнения исследования изучался опыт использования микрокурсов 
в преподавании математического анализа с целью формирования цифровых 
компетенций у студентов; проведен обзор научной и научно-методической 
литературы по проблемам использования микрокурсов в преподавании мате-
матики.

Результаты исследования

Для разумного применения микрокурсов в обучении математическому 
анализу необходимо, чтобы в качестве основы использовалась библиотека 
ресурсов микрокурсов. Поскольку курсы, включенные в обучение, являются 
многочисленными и сложными, должен быть проведен подробный анализ со-
держания курса математического анализа, а затем выбран учебный материал, 
подходящий для характеристик обучения на основе микрокурсов. Должны 
быть выбраны темы микрокурсов с высокой практической применимостью; 
ключевые моменты и трудности в преподавании требуют дать возможность 
студентам понять содержание курса математического анализа и избежать пу-
таницы с помощью нескольких объяснений. При изучении математического 
анализа могут быть интегрированы существующие в обучении практические 
задания. Если определенная тема имеет большую долю теории, ее содержание 
может быть разделено на несколько частей, а затем реализован сериализован-
ный и тематический режим обучения. 

Также могут создаваться ресурсы микрокурсов по высшей математике 
с собственными видеороликами или могут быть использованы интернет-ис-
точники в качестве основы, а затем математический контент может быть объе-
динен для создания материала для кванта [5]. Микрокурсы по дисциплине 
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«Математический анализ» могут быть размещены на платформе «Система 
управления обучением» МГПУ. К этой платформе имеют доступ студенты 
всех направлений: они могут записаться на курс, преподаватель имеет возмож-
ность контролировать динамику прохождения курса, правильность выполнения 
заданий, корректировать предложенные упражнения в ключе потребностей 
в усвоении той или иной темы студентами. Кроме того, на этой платформе 
есть возможность проводить контроль знаний для дальнейшей своевременной 
корректировки. 

Цифровые компетенции становятся все более важными в современном 
мире, где цифровые технологии играют ключевую роль во многих сферах 
жизни, включая образование, работу, коммуникацию и развлечения. Цифровые 
компетенции — это набор знаний, навыков и умений, необходимых для эффек-
тивного использования информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в различных сферах жизни. Они включают в себя умение ра-
ботать с компьютерами, программным обеспечением, Интернетом, цифровы-
ми устройствами и электронными коммуникациями. Цифровые компетенции 
также включают умение эффективно и безопасно использовать информацию, 
анализировать данные, решать проблемы и принимать решения с использова-
нием цифровых инструментов и ресурсов [3]. 

Развитие цифровых компетенций требует комбинации образования, прак-
тического опыта и самостоятельного изучения. Цифровые компетенции форми-
руются на основе различных факторов:

1. Образование и обучение: цифровые компетенции могут быть развиты 
через образовательные программы и курсы, предлагаемые учебными заведе-
ниями и онлайн-платформами обучения.

2. Практический опыт: работа с цифровыми технологиями и инструментами 
в реальных проектах и ситуациях помогает развивать цифровые компетенции.

3. Самообучение и самостоятельное исследование: студенты могут само-
стоятельно изучать и развивать свои цифровые компетенции, исследуя новые 
технологии, пробуя новые инструменты и решая задачи.

При разработке микрокурса по математическому анализу для формирова-
ния цифровых компетенций необходимо учитывать ряд важных составляющих. 
Рассмотрим их подробнее.

1. Продолжительность. Текущая ситуация в обучении высшей математике 
заключается в том, что необходимо обращать внимание не только на способность 
студентов к усвоению знаний, но и на организацию занятий в аудитории. Когда 
учащиеся слушают преподавателей, им трудно сосредоточиться на длительное 
время. Однако микрокурсы в основном концентрируются на отдельной ключевой 
теме и сложности в ее изучении (при высокой сложности необходимо дробить 
тему). Так как современные информационные технологии широко используются 
в образовательной системе, это не только стимулирует интерес студентов к обуче-
нию через микрокурсы, но и эффективно преодолевает недостатки традиционных 
методов преподавания в аудитории, тем самым повышая качество обучения.
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2. Потребности студентов. Отношение каждого студента к изучению 
математического анализа различно, способность к восприятию математических 
знаний также неодинаково. Если в преподавании используется традиционная 
модель образования, это может привести к отсутствию целенаправленности 
в обучении математическому анализу. Применение микрокурсов при изучении 
высшей математики с использованием платформ может дополнительно усилить 
взаимоотношения между преподавателем и студентами, а также позволить сту-
дентам глубже понять ключевые аспекты и трудности в обучении. Кроме того, 
в преподавании математического анализа с помощью микрокурсов педагоги 
могут удовлетворить потребности различных студентов с помощью доступа 
к теоретическому материалу и основным типам задач по той или иной теме 
предмета. 

Дополнительное внедрение микрокурсов, на прохождение которых пре-
подаватель может направить студентов, позволяет педагогам корректировать 
существующие проблемы в преподавании и тем самым повышать качество 
обучения математическому анализу и уровень сформированности цифровых 
компетенций. После создания учебных материалов необходимо проанализи-
ровать созданный учебный курс и внимательно проверить, соответствует ли 
содержание каждой главы в учебных материалах подготовке студентов. Ана-
лиз подготовленных материалов может обеспечить качество преподаваемого 
материала.

3. Существующие проблемы в обучении математическому анализу. Боль-
шинство студентов предпочитает учиться методом заучивания, и они испыты-
вают трудности в адаптации к обучению. По сравнению с количеством занятий 
в непрофильных вузах, в университетах, где высшая математика является 
профильной (на соответствующих направлениях), количество занятий по ма-
тематическому анализу существенно больше, но и учебный материал более 
объемный. Если студенты не обладают высокой степенью самостоятельности 
в обучении, они могут только пассивно учить математику, что вынуждает 
задать ся вопросом о качестве их подготовки. 

В настоящее время студент с проблемой понимания материала, пройдя обу-
чение с помощью микрокурсов, получает возможность сохранить связь с пре-
подавателем и повысить уровень понимания и сформированности цифровых 
компетенций (в этом случае используется персональный подход, о преимущест-
вах которого написано выше).

4. Существующие платформы. Преподаватели могут разрабатывать 
учебные программы на основе содержания дисциплины и с использованием 
микрокурсов, которые не только не имеют строгого ограничения по материалу 
и времени, но и играют уникальную роль в обучении математическому анализу. 
Микрокурсы могут применяться в процессе актуализации знаний, введения 
нового материала и его обобщения, а также использоваться для подробного 
объяснения ключевых моментов студентам, чтобы они могли достичь желае-
мых результатов на экзамене. 
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Согласно текущей ситуации в вузах в Российской Федерации многие уни-
верситеты уже создали собственные учебные ресурсы, например в МГПУ 
это цифровая платформа «Система управления обучением», на которой разме-
щается серия микрокурсов по тому или иному разделу (рис. 1).

Рис. 1. Микрокурс «Понятие производной функции» 
на платформе «Система управления обучением»

Создание платформы для микрокурсов не только повышает эффективность 
последних, но и позволяет преподавателям и студентам обмениваться материа-
лами. Подход микрообучения может быть интегрирован в системы дистан-
ционного или традиционного обучения и очные классные среды, что отвечает 
требованиям формирования цифровых компетенций у студентов. 

Цифровая платформа «Система управления обучением» обладает большим 
дидактическим потенциалом для формирования цифровых компетенций.

Она предоставляет следующие возможности: 
1. Образовательные программы. Платформа предлагает разнообразные 

образовательные программы, включающие курсы и модули, специально раз-
работанные для развития цифровых компетенций студентов. Эти програм-
мы могут включать в себя изучение основных цифровых навыков, таких как 
програм мирование, анализ данных и кибербезопасность. В рамках дисциплины 
«Математический анализ» платформа «Система управления обучением» предо-
ставляет возможность развития навыков работы с компьютером, встроенными 
программами.

2. Интерактивные материалы. Платформа предоставляет доступ к интерак-
тивным материалам, таким как видеоуроки, онлайн-лекции и практические задания, 
что позволяет студентам получать практический опыт работы с цифровыми инстру-
ментами и технологиями и способствует развитию их цифровых компетенций.
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3. Сотрудничество и обмен опытом. Университетская платформа предостав-
ляет возможности для сотрудничества и обмена опытом между студентами, что 
позволяет им общаться, делиться знаниями и опытом в области цифровых компе-
тенций и способствует их развитию и углублению понимания темы.

4. Оценка и обратная связь. Платформа предоставляет систему оценки и об-
ратной связи, которая помогает студентам отслеживать свой прогресс в обуче-
нии и улучшать свои цифровые навыки, что позволяет им понять свои сильные 
и слабые стороны и принять меры для их улучшения.

5. Актуальность и обновления. Платформа обновляется и дополняется с уче-
том последних тенденций и изменений в области цифровых компетенций, что дает 
возможность студентам быть в курсе новых технологий и требований рынка труда.

В целом цифровая платформа «Система управления обучением» предо-
ставляет студентам структурированную и организованную среду для развития 
и формирования цифровых компетенций. Она объединяет образовательные 
программы, интерактивные материалы, сотрудничество и оценку, что способст-
вует эффективному обучению и развитию цифровых навыков студентов.

Микрокурсы, которые преподаватели загружают на описанную выше плат-
форму, имеют следующую структуру: изучаемая тема делится на четыре кванта, 
в каждый из которых преподаватель может добавить лекцию в любом удобном 
формате (видеолекция, презентация и др.), индивидуальные задания, домашние за-
дания, тест, контрольную работу и др. Таким образом, система позволяет учитывать 
особенности раздела дисциплины и варьировать загруженные материалы в соот-
ветствии с потребностями студентов. Кроме того, микрокурс, загруженный на циф-
ровую платформу «Система управления обучением» дает возможность добав лять 
разделы, предполагающие очное обучение (что отмечает ся на платфор ме).

Мы предлагаем следующую структуру микрокурса по математическому анали-
зу, позволяющую развивать цифровые компетенции студентов (см. рис. 2, 3).

Нами был проведен опрос 34 студентов 2-го курса (направление: «Педаго-
гическое образование», профиль подготовки: «Математика») МГПУ по вопро-
су эффективности обучения с использованием микрокурсов, результат на один 
из вопросов которого приводится ниже (см. рис. 4).

На основе результатов, полученных в рамках исследования, были выдвину-
ты некоторые предложения. В этом контексте в электронных образовательных 
средах или традиционных учебных средах подход микрообучения может быть 
рассмотрен с разными темами в курсе математического анализа. Поддерживая 
современные тенденции использования различного цифрового контента, обу-
чающиеся могут разрабатывать контент и применять цифровые технологии 
не только на занятиях по математическому анализу, но и на различных занятиях 
с междисциплинарным подходом. 

При этом концептуальные и процедурные знания должны рассматриваться 
как основные строительные блоки обучения одновременно. В этом контексте 
желательно нацелиться на проведение комплексных подходов на основе концеп-
туальных и процедурных знаний. 
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Рис. 2. Кванты 1-го и 2-го микрокурсов по математическому анализу 
на цифровой платформе «Система управления обучением»

Рис. 3. Кванты 3-го и 4-го микрокурсов по математическому анализу 
на цифровой платформе «Система управления обучением»
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Заключение

Разумное использование микрокурсов в преподавании математического 
анализа может не только эффективно повысить интерес студентов к обучению 
и корректировать его, но также играть роль в повышении его качества и резуль-
татов, формировании цифровых компетенций. 
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Введение

Одной из основных целей стратегического направления «Физиче-
ская культура и спорт» на 2024–2030 годы в распоряжении Прави-
тельства РФ определено развитие области физической культуры 

и спорта путем ее цифровой трансформации, обеспечение ее технологической 
независимости за счет создания устойчивой и безопасной информационно-
теле коммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, об-
ра ботки и хранения больших объемов данных, доступной для всех, и ис-
пользования преимущественно отечественного программного обеспечения 
государственными органами власти субъектов РФ, органами местного само-
управления и организациями1. Среди приоритетов стратегического направ-
ления в области цифровой трансформации физической культуры и спорта 
до 2030 года обозначены:

– создание единой цифровой среды в области физической культуры и спорта, 
которая будет способствовать интеграции федеральной государст венной информа-
ционной системы «Единая цифровая платформа “Физическая культура и спорт”» 
с региональными информационными цифровыми платформами. К 2030 году в еди-
ную цифровую среду должны быть включены все российские спортивные органи-
зации и учреждения;

– внедрение системы электронных паспортов спортсменов и цифровиза-
ция процесса присвоения спортивных разрядов и званий, что будет содейство-
вать росту эффективности этого процесса;

– повышение уровня цифровых компетенций специалистов в области 
физической культуры и спорта;

– другие проекты.
Так, например, исследователи В. А. Хаджироков и И. Х. Мешев [1] оста-

навливаются на проблемах, порождаемых цифровизацией физической куль-
туры и спорта, выделяя такие, как: кадровое обеспечение, финансирование, 
наличие большого числа спортивных объектов, находящихся в аварийном 

1    Стратегическое направление в области цифровой трансформации физической культуры 
и спорта до 2030 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.02.2024 
№ 264-р [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/000120240208004
5?index=5 (дата обращения: 13.03.2024).
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состоянии и общая обеспеченность населения спортивной инфраструк- 
турой.

Исходя из анализа научно-методической литературы и рассматривая вопро-
сы, связанные с интеграцией цифровых технологий с физической культурой 
и спортом, можно выделить несколько наметившихся тенденций (рассмотрены 
ниже).

1. Вопросы, связанные с автоматизацией процессов учета и контроля дея-
тельности, цифровизацией соревновательных процессов. На рынке программного 
обеспечения появились программные решения компаний, оказывающих услуги 
в сфере автоматизации спортивной деятельности: например, SportSoft2, являющая-
ся спортивной ИТ-компанией, предоставляющей услуги по разработке цифровых 
решений для спортивных организаций; универсальная платформа для сферы 
спорта LSport3, которая имеет в своем арсенале и мобильные приложения. Коммер-
ческие развитые информационные системы для автоматизации соревновательной 
деятельности оказываются материально затратными для региональных и муници-
пальных спортивных структур. 

Менее развитые информационные системы, реализующие автоматизацию 
организации и проведения спортивных соревнований, осуществляют обра-
ботку данных, связанных с одним или несколькими близкими видами спорта, 
что обусловливается различием в правилах соревнований по отдельным видам 
спорта. Систем проведения соревнований по всем видам спорта всего три, со-
ревновательный процесс по различным видам спорта реализуется в различных 
весовых, возрастных и других категориях и разрядах, учесть которые в одной 
информационной системе весьма затруднительно. На более подробном анализе 
функционирования таких систем мы остановимся далее, поскольку именно 
они представляют для нас интерес в контексте нашей работы.

2. Проблемы подготовки квалифицированных кадров для сферы спорта, 
владеющих средствами цифровых технологий для разработки инновационных 
учебно-тренировочных материалов, обучающих информационных систем 
и баз данных. Вопросы профессиональной подготовки будущих учителей фи-
зической культуры и тренеров наиболее широко представлены в методической 
науке и связаны, как правило, с применением цифровых образовательных ре-
сурсов [2–4]. Внедрение цифровых устройств при проведении спортивных со-
ревнований, как и в тренировочном процессе, требует наличия у специалистов 
навыков оперативного управления таковыми устройствами, применяемыми 
в спорте.

2    Автоматизация процессов спортивных организаций для владельцев бизнеса, игроков и клиен-
тов: удобный функционал, расширенные возможности и подробная статистика [Электронный 
ресурс]. URL: https://sportsoft.ru/publications/avtomatizaciya-processov-sportivnyh-organizacij-dlya-
vladelcev-biznesa-igrokov-i-klientov-udobnyj-funkcional-rasshirennye-vozmozhnosti-i-podrobnaya-
statistika-110 (дата обращения: 13.03.2024).

3    LSport — твой проводник в мире спорта [Электронный ресурс]. URL: https://promo.lsport.net/ 
(дата обращения: 13.03.2024).
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В целях обеспечения единства требований оценки профессиональной компе-
тентности и уровня квалификации спортивных специалистов Совет по профес-
сиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта совместно 
с ВНИИ труда Минтруда России разработал новый профессиональный стандарт 
«Оператор тренировочного и соревновательного процессов с использованием 
электронных и технических устройств»4, который будет способствовать фор-
мированию цифровой компетентности специалистов в области физической 
культуры и спорта в рамках профессиональной подготовки.

3. Методики применения цифровых средств для мониторинга спортивной 
деятельности, включающих системы наблюдения, оценки и прогноза для анализа 
физического и психологического состояния спортсменов. Если говорить о циф-
ровых технологиях, используемых в физической культуре и спорте, то среди наи-
более популярных решений можно перечислить следующие: сайты, социаль ные 
сети, мобильные приложения, видеостриминг, системы хронометража, стати-
стики, видеоаналитики, контроля состояния организма. В этом направлении раз-
вития цифровой трансформации спорта, как пишет Е. А. Бабичев [5], помимо 
уже ставших традиционными умными спортивными гаджетами, появился новый, 
набирающий силы тренд — цифровой скаутинг, основанный на таких цифровых 
технологиях, как беспилотная техника, системы машинного обучения, компьютер-
ного зрения и анализа больших данных. Как указывает Е. А. Бабичев, цифровой 
скаутинг используется тренерами, спортивными клубами и другими спортивными 
структурами для определения потенциальных возможностей спортсмена, сильных 
и слабых его сторон, рисков.

4. Вопросы организации деятельности спортивных клубов и школ на ос-
нове цифровых технологий. М. Ю. Белякова и А. Д. Дьяконов [6] отмечают, 
что в области физической культуры и спорта цифровизация носит пока еще ло-
кальный характер и не позволяет качественно улучшить межведомственное 
и межрегиональное взаимодействие управленческих структур.

Рассматривая проблемы управления и соревновательной деятельности 
в области физической культуры и спорта, Н. В. Филоненко и И. В. Кулько-
ва [7] видят решение в применении недорогих платных автоматизированных 
цифровых систем, характеризующихся легкостью освоения и способствующих 
поднятию уровня эффективности менеджмента в области спорта. 

На наш взгляд, процесс цифровой трансформации физической культуры 
и спортивной деятельности идет в разных направлениях. С одной стороны, 
государство на основе анализа происходящих в этой сфере процессов обра-
щает внимание на развитие спорта, при этом государственные спортивные 
организации и структуры принимают гибридную форму, как перенимая 

4    Оператор тренировочного и соревновательного процессов: профессиональный стандарт: 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты от 30.03.2021 № 159н. 
[Электронный ресурс]. URL: https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-
blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.
php?ELEMENT_ID=86567 (дата обращения: 13.03.2024).
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передовой предпринимательский опыт в области внедрения цифровых техноло-
гий, так и продолжая готовить спортивный резерв страны, проводить спортивные 
соревнования, обеспечивать спортивную инфраструктуру и выполнять свойст-
венные им функции. С другой стороны, ИТ-сообщества и бизнес ставят цель 
монетизировать спортивную деятельность. 

Внедрение цифровых технологий в области физической культуры и спорта 
подразумевает применение цифровых инструментов в процессах, связанных 
не только с подготовкой специалистов в области физической культуры и спор-
та, а также спортсменов, но и с тренировочной, соревновательной и управ-
ленческой деятельностью. Уже сейчас можно отметить реальные шаги циф-
ровизации и виртуализации [8] этих процессов: практически все спортивные 
организации имеют свои страницы в сети Интернет, в социальной сети «ВКон-
такте»; у граждан имеются дистанционные возможности записаться в раз-
личные спортивные секции; получили распространение спортивные гаджеты 
и снаряды, оснащенные цифровыми приборами, которые можно использовать 
и в домашних условиях. В сети Интернет в свободном доступе представлены 
программные продукты, позволяющие в той или иной мере приме нять цифро-
вые технологии в физической культуре и спорте.

Таким образом, в настоящее время спортивному воспитанию уделяется 
особое внимание практически во всех образовательных учреждениях: про-
водятся соревнования, игры, турниры и чемпионаты по различным спор-
тивным дисциплинам с целью привлечения молодежи к здоровому образу 
жизни. При этом можно отметить пристальное внимание государства к про-
фессиональному обучению будущих ИТ-специалистов, готовящихся создавать 
отечест венные программные продукты, которые будут востребованы в раз-
личных сферах деятельности, в том числе в области физической культуры 
и спорта. 

Мы полагаем, что практическая подготовка будущих ИТ-специалистов 
в конкретной образовательной организации может быть направлена на реше-
ние реальных задач внедрения цифровых технологий в процессы проведения 
образовательных и воспитательных мероприятий в учреждениях, в которых 
они обучаются. Отметим, что для решения таких задач автоматизации рутин-
ных процессов спортивных мероприятий необходима согласованная работа 
соответствующих кафедр и структур образовательной организации. В усло-
виях цифровизации образовательного процесса становятся необходимыми 
различные современные программные средства, способствующие повышению 
эффективности, качества и информативности организационных форм работы 
в области физической культуры и спорта, в частности автоматизации рутинных 
процессов подготовки и проведения различных спортивных соревнований. 

Именно такой подход был реализован в Мурманском арктическом уни-
верситете: по заявке кафедры здоровьесбережения и адаптивной физической 
культуры университета под непосредственным руководством автора настоящей 
статьи студенты Д. М. Молчанов и Т. В. Ильин, обучающиеся по направлению 
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подготовки «Информатика и вычислительная техника», профиль «Автома-
тизированные системы обработки информации и управления», разработали 
программное средство — веб-приложение «Спортивные соревнования по бад-
минтону» для автоматизации процессов подготовки, проведения и судейства 
спортивных соревнований по бадминтону, проходящих в вузе ежегодно в тече-
ние ряда лет. 

Как отмечает А. А. Харин [9], при проведении спортивных соревнований 
у организаторов много времени занимают такие процессы, как: регистра-
ция участников и судей; распределение участников по спортивным разрядам 
в соот ветствии с их квалификацией, возрастом и физическими данными. 
К организации соревнований относят и определение судейской коллегией 
команд участников по командам и соревновательным разрядам; составление 
календаря соревнования, назначение судей, распределение участников по тур-
нирной сетке в соответствии с правилами проводимого соревнования и их про-
движение по турнирной сетке с учетом результатов уже проведенных матчей. 
А по завершении соревнования формирование протоколов отдельных матчей 
и всего соревнования. В условиях цифровизации общественной жизни нельзя 
оставлять без внимания и интересы зрителей: необходимо информировать их 
о текущих матчах и финальных результатах в реальном времени. Существую-
щий инструментарий для разработки программного обеспечения, по мнению 
О. В. Савельевой и Л. А. Ивановой [10], позволяет автоматизировать описан-
ные выше рутинные процессы.

Компьютерные программы помогают при организации соревнований 
учесть даже логистические аспекты (перемещение команд из одного города 
в другой). Кроме того, цифровые технологии помогают учитывать интересы 
болельщиков, вещателей и спонсоров (определение оптимального времени 
и места проведения матчей для привлечения максимального количества зрите-
лей, организация трансляции матчей в режиме реального времени) [11]. Более 
того, они позволяют проводить анализ игровых данных и тактики команд, 
что полезно тренерам и игрокам для улучшения навыков и разработки новых 
стратегий для достижения успеха [10].

На рынке программного обеспечения представлены готовые программные 
решения для автоматизации подготовки и проведения соревнований в разных 
исполнениях5. Остановимся на краткой характеристике некоторых из них.

• Платформа JOINSPORT6 позволяет создать спортивный сайт для раз-
личных, но немногих видов спорта — от формирования турнирных таблиц 
и сеток до вывода статистики и протоколов матчей по всем правилам выбран-
ного вида спорта. Возможности конструктора данного сервиса также позво ляют 
для удобст ва зрителей интегрировать видео прямого эфира с социальными 

5    Десктопное или веб-приложение: плюсы и минусы [Электронный ресурс]. URL: https://
vc.ru/services/297762-desktopnoe-ili-veb-prilozhenie-plyusy-i-minusy (дата обращения: 
13.03.2024).

6   URL: https://www.joinsport.io/



Электронные средства поддержки обучения 65

сетями. Однако доступ ко всем функциям платный и, на наш взгляд, его функцио-
нал несколько избыточен для локального соревнования.

• Сервис Sportcup.org7 предоставляет онлайн-функционал для полного 
сопровождения регулярного чемпионата — от учета результатов до статистики 
и контроля за дисквалификациями спортсменов; но он не предоставляет воз-
можность выбора систем проведения соревнований (используется только кру-
говая). Интерфейс сервиса не очень удобен для просмотра, поскольку предпо-
лагает поиск соревнований и игроков среди зарегистрированных пользователей 
на сайте и, на наш взгляд, подходит для организации небольших любительских 
соревнований без строгих правил. 

• Сервис МоиТурниры.рф8 — бесплатное веб-приложение, которое по-
зволяет создавать и вести турнирные таблицы онлайн по олимпийской систе-
ме, имеет простой интерфейс с минимальным набором возможностей. Среди 
его недостатков нами отмечается отсутствие выбора соревновательной систе-
мы; привязки к конкретным видам спорта; просмотра статистики по текущим 
и прошедшим матчам. Кроме того, возможности для администрирования самой 
системы небольшие. 

• Мобильное приложение Winner — условно-бесплатное приложение 
для платформ Android и iOS, которое имеет достаточно широкий спектр воз-
можностей для создания и настройки соревнования, а также его администри-
рования: предлагает возможность выбора формата соревнования и его правил; 
вывод подробных отчетов и протоколов; по каждому спортсмену и команде 
доступна статистика сыгранных матчей, побед и поражений. К недостаткам 
приложения, на наш взгляд, можно отнести неудобство контроля созданных 
игроков и команд: без привязки спортсмены, соревнующиеся в нескольких со-
ревнованиях, могут быть некорректно внесены в турнирные сетки. К тому же 
мобильное приложение может быть не очень удобным средством при форми-
ровании, заполнении и выводе протоколов, которые заполняются и выводятся 
через электронные таблицы.

Обобщая вышесказанное, но не претендуя на полноту анализа, заметим, 
что среди представленных выше решений есть те, которые в той или иной мере 
удовлетворяют поставленным нами целям. Однако рассмотренные доступ-
ные нам варианты имеют определенные недостатки, среди которых сущест-
венными мы отметили следующие: платный доступ; избыточность решения; 
отсутствие выбора необходимых соревновательных систем; ограниченность 
в использовании на определенных устройствах. 

Таким образом, наиболее эффективным решением, на наш взгляд, выступает 
веб-приложение, с которым мы связываем следующие технологические запросы:

– низкая требовательность к ресурсам устройства;
– кросс-платформенность;

7   URL: https://sportcup.org/ru/
8    МоиТурниры.РФ [Электронный ресурс]. URL: https://xn--h1aakfdncmj8f.xn--p1ai/ (дата обраще-

ния: 13.03.2024).
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– целостность приложения без разделения на сервисы;
– возможность обновления данных в реальном времени.
Приведем ниже определенный нами подход и основные требования спор-

тивных соревнований по бадминтону, согласно правилам данного вида спорта9, 
учитываемые нами при разработке. 

Методы исследования

Процесс проведения спортивных соревнований состоит из нескольких 
этапов: предварительный, соревновательный, заключительный, — что позво-
ляет нам разделить процесс разработки на два блока (см. рис. 1). Первый блок 
отвечает за реализацию предварительного этапа (красный цвет), а второй — 
за соревновательный и заключительный этапы (синий цвет).

Рис. 1. Схема потоков данных в блоках программного средства

На предварительном этапе производится регистрация спортсменов и су-
дей с учетом их спортивной квалификации. При составлении команд и мат-
чей соревнования необходимо учитывать следующие правила: а) состязания 
по следующим разрядам: личные (одиночный мужской, одиночный женский), 
командные (парный мужской, парный женский и смешанный); б) возрастная 
группа спортсмена и его квалификация; в) разновидность соревновательной 
системы: олимпийская, круговая или смешанная.

9    Правила вида спорта «Бадминтон» [Электронный ресурс]. URL: https://badmintonika.ru/
pravila-vida-sporta-badminton/ (дата обращения: 13.03.2024).
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Таким образом, в первом блоке нашего веб-приложения реализована возмож-
ность работы:

1) составление списков зарегистрированных участников с их личными 
данными и спортивным разрядом;

2) составление списков судей;
3) распределение участников по турнирной сетке и командам;
4) назначение дат соревнований и времени отдельных матчей;
5) назначение судей для судейства отдельных соревнований.
Нами определен функционал для следующих категорий пользователей 

веб-приложения:
1) незарегистрированный пользователь: зрителям не нужно регист-

рироваться в приложении для получения информации о матчах; необхо-
димая им информация находится в свободном доступе. К информации, 
отображаемой для зрителей, мы отнесли: отображение расписания сорев-
нований, играющие команды и фамилии спортсменов, а также предстоя-
щие матчи, просмотр теку щего матча с изменением результатов в реальном 
времени; 

2) спортсмен: при регистрации спортсмена на соревнование требуют-
ся его личные данные для внесения его администратором системы в спи-
сок участников: фамилия, имя, отчество, возраст (дата рождения), пол, 
спортивный разряд (при наличии), место жительства и место работы / 
учебы; 

3) судья: судей обычно несколько (бригада судей), они имеют различные 
полномочия. Для процесса автоматизации значимы следующие:

а) судья на вышке — ему даны отдельные привилегии судейства и отдель-
ный просмотр матчей, которые судит лично он, для чего организован для него 
личный каби нет с возможностью регистрации новых судей и подтверждением 
их полномочий; 

б) судья-секретарь — имеет доступ ко всем проходящим матчам для возмож-
ности просматривать их, формировать и подписывать протоколы; 

4) администратор: играет ключевую роль в администрировании прило-
жения. Именно он принимает все заявки спортсменов на участие в сорев-
нованиях и подтверждает создание личных кабинетов для судей, проверяя 
их документы. У него есть полномочия для создания соревнований и матчей, 
а также выбор их конфигураций, включая настройку системы проведения, 
списки команд и матчей, а также назначение судей на матчи.

Средства разработки первого блока предлагаемого нами веб-приложения 
для подготовки проведения спортивных соревнований включают: язык про-
граммирования, веб-фреймворк и базу данных с использованием различ-
ных веб-технологий. Здесь производится разработка фронтенда — пре-
зентационной части веб-приложения (клиентская) и бэкенда — серверной 
части. Фронтенд-разработка включает создание пользовательского ин-
терфейса и связанных с ним компонентов (текст, видео- и аудиоконтент). 
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Бэкенд связан с базой данных и отве чает за логику работы веб-приложе- 
ния10.

Процесс разработки первого блока веб-приложения для автоматизации под-
готовки к проведению спортивных соревнований, реализующего требования 
и функционал, состоит из нескольких шагов:

1. Создание приложения на фреймворке FastAPI.
2. Установка защиты от неавторизованного доступа.
3. Создание объектно-реляционных моделей для базы данных.
4. Настройка миграций.
5. Добавление всех необходимых путей ресурса.
6. Создание HTML-файлов.
7. Создание JavaScript библиотеки для взаимодействия с RESTful API.
8. Реализация всех необходимых возможностей приложения.
9. Создание Dockerfile для контейнеризации приложения и использование 

docker-compose для автоматизации развертывания приложения и его зависимостей.
Обратимся к описанию нашего подхода к построению второго блока про-

граммного средства, реализующего соревновательный и заключительный эта-
пы (см. рис. 1). Остановимся на кратком описании функционала судей, вопло-
щенном в веб-приложении. Как мы упоминали выше, из всей бригады судей 
соревнования по бадминтону существенными для автоматизации судейства 
выступают только двое: судья на вышке, фиксирующий счет матча на основе 
правил и судья-секретарь. Обязанности судьи-секретаря весьма обширны, 
в контексте автоматизации главными из них являются: публикация списков 
участников и итогов матчей, как текущих, так и прошедших; формирование 
протоколов матчей и итогового отчета о проведенном соревновании.

Среди существующих подходов к автоматизации работы судей спортивных 
соревнований нами были выявлены следующие решения, предполагающие 
использование:

− приложений офисных пакетов (MS Office, LibreOffice, OpenOffice);
− информационных систем с последующей доработкой под специфиче-

ские требования конкретных соревнований (например, система для организа-
ции соревнований CRM Битрикс2411; автоматизированная система проведения 
соревнований 1POWER [12]); 

− готовых решений автоматизации конкретного вида спорта на основе 
веб-технологий (сервис для организации турниров Tournament assistant12;

− разработки собственных приложений (настольных, веб-).

10    Что такое фронтенд и бэкенд [Электронный ресурс]. URL: https://journal.sovcombank.ru/
glossarii/chto-takoe-frontend-i-bekend (дата обращения: 13.03.2024).

11    Автоматизация судейской работы на базе Битрикс24 [Электронный ресурс]. URL: https://
vc.ru/u/792996-7sites/426592-avtomatizaciya-sudeyskoy-raboty-na-baze-bitriks24/ (дата обращения: 
13.03.2024).

12    Описание функционала TOURNAMENT ASSISTANT. URL: https://tassistant.com/p/ (дата 
обращения: 13.03.2024).
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Отметим, что, независимо от используемого решения для автоматизации 
работы судей, реализуются следующие задачи: 

– фиксация информации на разных стадиях проведения соревнований;
– обработка текущей информации в соответствии с заданными правилами;
– формирование отчетных форм согласно заданным критериям.
Приведенные выше программные системы можно сравнить по типу ис-

полнения и используемым ресурсам; в частности, они представляют собой 
решения в рамках: 

а) клиент-серверной технологии при взаимодействии системы с клиентом, 
к недостаткам которой относятся большие затраты на развитие параллельных 
приложений для разных операционных систем под различные платформы;

б) веб-технологии без установки клиентов и технологии «клиент – сер-
вер», в которой пользователь системы может выбирать, как именно ему с ней 
общаться. К недостаткам этого решения можно отнести излишние затраты 
на поддержку обеих технологий, а к достоинствам — предоставляемый сервис 
для потенциальных клиентов;

в) только веб-технологии. К достоинствам этого решения можно отнести 
мобильность, возможность работы с платформами виртуализации, использо-
вание работы по защищенным каналам, обращение к стандартным протоколам 
«Интернет» (протоколы TCP и IP, которые задают правила передачи данных 
по сети) на стороне клиента. Отметим, что при современном развитии интер-
нет-технологий выбор именно веб-технологий является предпочтительным. 

Алгоритмы и математические модели, используемые в системах оценки со-
ревнований, преимущественно автоматизируют процессы составления турнирных 
сеток [13] и подсчета баллов с распределением призовых мест среди участни-
ков [14] на основании принятой системы проведения соревнований (олимпийской, 
круговой, групповой).

Остановимся на описании функционала второго блока программного средства, 
отвечающего за судейство соревнования по бадминтону:

− внесение и хранение информации о спортсменах и/или командах, участвую-
щих в соревнованиях;

− внесение и хранение данных о полученных очках в течение соревнования;
− обеспечение парольного доступа членов судейской бригады к системе;
− оперативное отображение набранных очков спортсменов в реальном 

времени (для зрителей и спортсменов);
− автоматическое формирование протоколов состязаний;
− хранение статистики по проведенным соревнованиям с привязкой 

к спортсменам или командам;
− графическое отображение результативности для участников соревно-

ваний;
− одновременная работа для нескольких членов судейской бригады. 
Функциональность предлагаемого нами решения реализует следующие 

аспекты процесса судейства:
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1. Авторизация судьи в системе. 
2. Работа в личном кабинете:
− просмотр предстоящих, текущих и прошедших матчей;
− работа с внесением данных о результатах матчей;
− получение протокола из внесенных ранее данных.
3. Сбор, получение и визуализация статистики по результатам спортсмена: 

общее число матчей, в которых он принимал участие; число матчей, в которых 
он выиграл; число матчей, в которых он проиграл.

При этом отметим несколько созданных нами ограничений:
− вносить данные о матче может лишь судья на вышке;
− судья на вышке может вносить данные лишь только в те матчи, к кото-

рым у него есть доступ;
− работа судьи-секретаря ограничивается работой с протоколами и стати-

стикой;
− судья-секретарь может получить доступ к протоколу любого матча, 

прошедшего в соревновании.
Таким образом, у различных пользователей системы с разными ролями 

(судья на вышке и судья-секретарь) доступны как общие функции (авторизация 
в системе), так и специфичные для каждой отдельной роли.

Разработка данного блока, обеспечивающего автоматизацию процессов 
судейства спортивных соревнований, включает следующие этапы:

1. Создание базы данных для хранения информации в системе и настройка 
ее взаимодействия с серверной частью.

2. Разработка серверной части с помощью фреймоворка FastAPI.
3. Разработка библиотеки на языке JavaScript для обеспечения взаимодейст-

вия клиентской и серверной частей.
4. Создание шаблонов веб-страниц клиентской части.
Для реализации указанных выше этапов разработки используется следую-

щий программный инструментарий: веб-фреймворк FastAPI языка Python, веб-
сервер Uvicorn и система объектно-реляционного отображения TortoiseORM, 
а также система управления базами данных PostgreSQL.

Реализация второго блока предлагаемого нами программного решения, 
на наш взгляд, обладает следующими преимуществами:

1) обеспечивает оперативный обмен данными между судьями; 
2) автоматически формирует требуемые протоколы соревнований; 
3) формирует статистику по спортсменам.
В заключение напомним, что для незарегистрированного пользователя, же-

лающего следить за ходом соревнования, на главной странице веб-приложения 
в реальном времени доступен просмотр текущих матчей и их результатов, 
а также протоколов прошедших матчей, подписанных судьей-секретарем 
и не подлежащих изменению.
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Результат исследования

В результате проделанной работы нами предложено программное средство 
на основе веб-технологий «Спортивные соревнования по бадминтону», кото-
рое позволяет автоматизировать процессы подготовки, проведения и судейст-
ва соревнований. Данное приложение установлено на сервере Мурманского 
аркти ческого университета. Разработка востребована организаторами спортив-
ных мероприятий по бадминтону различного уровня, а также образовательным 
процессом вуза в рамках профессиональной подготовки будущих учителей 
и тренеров по физической культуре и спорту.

Заключение

Дальнейшее развитие представленного программного решения, реали-
зующего некоторые идеи цифровизации физической культуры и спорта, воз-
можно: во-первых, с учетом широкого использования мобильных устройств 
(так как возможна разработка мобильных приложений, подключенных к веб-
приложению); во-вторых, посредством расширения функционала его пред-
метной составляющей за счет адаптации для использования в организации 
соревнований по другим видам спорта.
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Введение

В настоящее время по всему миру во многих высших учебных заве-
дениях широкое распространение получило гибридное обучение, 
поскольку оно органично сочетает в себе как традиционную форму 

получения знаний (присутствие в аудитории), так и онлайн- или дистанцион-
ное обучение [1–3]. Особенности гибридной формы, позволяющие обеспечить 
гибкость выбора формата обучения для студентов, которые по разным при-
чинам не могут посещать очные занятия, и возможность фундаментальной 
подготовки по изучаемым дисциплинам, создают положительные предпосылки 
для расширения его внедрения в практику работы университетов.

Следует отметить, что модели организации гибридного обучения доста-
точно сильно отличаются: может быть задействовано синхронное онлайн-
обучение (студенты посещают занятия в режиме реального времени через 
видеоконференции); асинхронное обучение (студентам доступны заранее 
записанные лекции и материалы курса, которые они изучают в своем собст-
венном темпе); сочетание описанных режимов. Вместе с тем университеты, 
где реализуется гибридный формат обучения, не скрывают и определенные 
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трудности в его организации (требуется корректная разработка учебной про-
граммы курса, в котором будет учитываться сочетание онлайн-часов, часов 
совмест ной с преподавателем работы и самостоятельного обучения; обеспе-
чение записанного онлайн-контента; наличие выбора того или иного образо-
вательного трека внутри самой программы и др.). 

В данной статье не будем подробно касаться общего описания имеющихся 
моделей гибридного обучения и связанных с ним проблем. Этот анализ можно 
проследить в нашей работе «Возможности гибридной аудитории при подготовке 
учителя математики» [3]. Здесь мы сосредоточим внимание на моделировании, 
проектировании и конструировании занятий по методическим дисциплинам, 
представленным в опыте преподавания в гибридной аудитории в Институте 
цифро вого образования Московского городского педагогического университета. 

В соответствии с этой задачей целью исследования является разработка 
приемов реализации конструктов при проектировании и конструировании 
заня тий по методике при работе в гибридном формате. 

Методология исследования

Отправной точкой исследования послужил анализ опыта преподавания 
в различных университетах в гибридном формате, изучение работы группы 
авторов «Белая книга. Гибридное обучение» [1], а также личный опыт препо-
давания в гибридной аудитории. Принципы и конструкты, сформулированные 
«Белой книге...» [1], были взяты в качестве руководства к действию при прове-
дении данного исследования.

Для характеристики проделанной работы важно уточнить, каким опреде-
лением гибридного обучения мы руководствуемся. При описании гибридного 
обучения авторы вышеупомянутого труда [1] используют систему критериев, 
включающую не только технические параметры или дидактические критерии, 
но и личностные, которые определяют персонализированный подход к орга-
низации обучения. Система состоит из следующих критериев:

– пространство, в котором проводится обучение (синхронно или асинхрон но);
– формат учебной деятельности (фронтально или интерактивно);
– цифровое обеспечение (аналогово или электронно);
– субъектность учащегося (предзадано или субъектно).
Таким образом, гибридное обучение — это и синхронное, и онлайн-, и оф-

лайн-обучение студентов в специальных гибридных аудиториях или асинхронное 
онлайн-обучение студентов, реализованное с цифровым обеспечением (аналого-
вого или электронного вида), предполагающее фронтальный или интерактивный 
формат учебной деятельности, которая проектируется самим студентом.

При разработке занятий в гибридной аудитории мы следуем содержанию 
понятия педагогического проектирования учебного процесса, включающего 
этапы моделирования, проектирования и конструирования. Как и полагается 
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при педагогическом проектировании, остановимся на разработке материалов, 
методов, средств и форм работы со студентами. 

На этапе моделирования занятий при гибридном обучении целесообразно 
руководствоваться принципами интеркоммуникативности, мультиформатно-
сти, самонаправленности и умной персонализации. Поясним, как трактуются 
эти принципы в новой цифровой дидактике [1] и почему они важны для подго-
товки учителя математики.

Реализуя на занятиях принцип интеркоммуникативности, мы создаем 
у учащихся опыт активной самостоятельной работы в коллективе сокурсников, 
в результате которого происходит решение поставленных задач при их обсуж-
дении с другими студентами и преподавателем. Таким образом, на лекциях 
и практических занятиях моделируется та ситуация, которую должен будет 
воспроизвести будущий учитель на своем уроке в школе. Наличие этого опы-
та требуется для успешной реализации стандартов школьного образования, 
так как учитель ориентирует стиль своего преподавания на организацию актив-
ной самостоятельной работы по открытию школьниками новых знаний. 

Создавая модель урока математики в современной школе, учитель может ис-
пользовать опыт работы с различным контингентом учащихся: теми, кто имеет 
индивидуальный план обучения; теми, кто имеет надомное или семейное обуче-
ние; теми, кто имеет ограниченные возможности здоровья; теми, кто в данный 
момент времени активно готовится к участию в спортивных соревнованиях или 
конкурсах и т. д.; теми, кто в момент обучения не может присутствовать в школе. 
Для того чтобы такой опыт появился у будущего учителя математики, при под-
готовке занятий со студентами мы реализуем принцип мультиформатности, ко-
торый отвечает за субъектность обучающегося, обеспечивая условия для общения 
студентов, находящихся в различных образовательных пространствах. 

Принцип самонаправленности также реализует субъектность обучаю-
щегося, которая проявляется в том, что студент становится проектировщи-
ком програм мы, ее содержания и выбора технологий обучения. Такой опыт 
востребован современным учителем, самостоятельно создающим авторские 
программы обучения, конструирующим содержание обучения, владеющим 
различными образовательными технологиями.

Технологические возможности гибридного обучения создают широкий 
спектр для разработки различных моделей занятий [1]:

– многомерный характер образовательной деятельности (использование 
трех пространств (аудитория, онлайн, асинхрон)), в которых может находиться 
во время занятий студент;

– высокая технологичность обучения, при которой студент может совме-
щать различные цифровые технологии;

– субъектность студента.
Таким образом, при моделировании учебного процесса мы используем 

принципы цифровой дидактики и технологические возможности, которые нам 
обеспечивает гибридное обучение.
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Приведем пример моделирования практического занятия по теме «Кейс. 
Разработка учебных кейсов» курса «Методика формирования математической 
грамотности: метод — кейс». Разрабатывая модель занятия (табл. 1), предпо-
лагаем, что:

– занятие будет проводиться в двух пространствах (аудитория и онлайн), 
то есть используется принцип мультиформатности и самонаправленности; 

– организуется работа нескольких групп, то есть используется принцип 
интеркоммуникативности; 

– для коммуникации и кооперации предлагаются несколько проблем-
ных вопросов, которые может выбрать обучающийся, учитывая свои цели 
и возмож ности, то есть используется принцип самонаправленности;

– обсуждение этих вопросов, заслушивание разработанных группами 
предложений выносится на синхронное обсуждение, в ходе которого будет 
разрешена проблемная ситуация.

Таблица 1
Модель организации занятия

Для этапа проектирования занятия рассмотрим известные конструкты 
гибридного обучения [1]: осмысление, интерактив, проба. 

Осмысление обеспечивает накопление образовательного опыта обучаю-
щегося. Конструкт базируется на критическом осмыслении материала, предо-
ставленного для анализа студенту, который изучает этот материал, выявляет 
проблему и решает ее. Так обеспечивается получение будущим учителем опыта 
технологии проблемного обучения, которое является приоритетом при разра-
ботке уроков в современной школе.  

Интерактив обеспечивает накопление опыта студента в обучении, основан-
ном на диалоге, групповых формах работы, то есть посредством коммуникации. 
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Реализация этого конструкта опирается на уже имеющийся опыт будущего учи-
теля. Применение интерактива на практике имеет особенности, связанные с тем, 
что студенту заранее отправляются материалы, содержащие проблемный вопрос 
или проблемное задание, с которыми до занятий студент должен предварительно 
поработать, найти и изучить информацию, чтобы на занятии не просто сделать 
доклад, а принять участие в обсуждении проблемы и выработке определенного 
мнения по ее разрешению. 

Получение опыта работы в таком формате очень важно для учителя ма-
тематики, потому что подготовка различных видов уроков является главной 
функцией учителя, когда он должен выстроить диалог, спланировать группо-
вую работу и т. д. Совершенствование такого опыта в процессе обучения в вузе 
даст методическую базу для реализации в школе. 

Проба обеспечивает формирование опыта студента через имитационное 
действие, проводимое в процессе выполнения проектной или исследователь-
ской деятельности. 

Остановимся подробнее на методических приемах, связанных с органи-
зацией гибридного обучения в рамках указанных конструктов. Достаточно 
очевидно, что при обучении методическим дисциплинам целесообразно ис-
ходить из необходимости обучения основному содержанию математического 
образования (понятия, теоремы, алгоритмы, приемы решения математических 
задач). Приведем примеры приемов, которые можно эффективно использовать 
при работе с указанными конструктами.

Осмысление. Покажем различные триггеры, которые можно применить 
в методических дисциплинах. При обучении студентов организации работы, 
например, с понятиями и использовании при этом деятельностного подхода, 
обеспечивающего самостоятельное выявление существенных признаков, 
определяющих понятие, полезно предложить студентам небольшое твор-
ческое задание, которое обычно состоит из одного методического вопроса 
и регламента представления ответа. При выполнении такого задания сту-
дент должен получить опыт осмысления прочитанного или прослушанно-
го на лекции материала и применения его в своей педагогической деятель- 
ности.  

Пример 1.  Проанализируйте задачи, предложенные учащимся при фор-
мировании понятия «равнобедренный треугольник». Объясните, отражают ли 
они методику работы с определением понятия, ориентированную на проблемное 
обучение. 

Методическое задание. Учитель, реализуя требования федеральных го-
сударственных образовательных стандартов, хочет развивать универсальные 
учебные действия (далее — УУД), в частности метапредметные умения школь-
ников, для чего на уроке геометрии при введении понятия «прямоугольник» 
им были предложены задачи.

Задача 1. Выделите из множества фигур (см. рис. 1) все фигуры, которые 
являются параллелограммами.
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Рис. 1. Множество фигур

Задача 2. Среди множества параллелограммов (рис. 2) выделите те, у кото-
рых есть прямой угол.  

1 2 3 4 5

Рис. 2. Множество параллелограммов

Задача 3. Параллелограммы, полученные в задании 2, называются пря-
моугольниками. Сформулируйте определение прямоугольника. Перечислите, 
какие логические действия (из группы познавательных УУД) реализуются 
при выполнении трех приведенных задач. 

Комментарий. В приведенном примере мы рассмотрели в качестве триг-
гера небольшое творческое задание, которое обеспечило организацию дискус-
сии и решение проблемы обучения введению понятия на основе организации 
самостоятельной деятельности учащихся.

Для данного конструкта можно использовать небольшой учебный кейс, 
который может состоять из описания опыта работы учителя (пример творче-
ского задания), а далее предложить студентам разработать задания для фор-
мулировки определения другого понятия (например, понятие биссектрисы 
угла).

При организации такой работы в гибридном формате можно использо-
вать как синхрон, так и асинхрон. При асинхроне студенты получают задания 
из различных математических разделов, но по одной методической проблема-
тике. В данном случае при организации интерактива при обсуждении и раз-
решении поставленной методической проблемы мы получим больший спектр 
обсуждаемого материала. 

Пример 2.  Учитель планирует на уроке алгебры изучать с классом ре-
шение системы двух линейных уравнений с двумя переменными графическим 
способом. Какие сведения нужно повторить с учениками на этапе актуализации 
знаний?
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1 Правило умножения одночлена на многочлен

2 Выражение одной переменной через другую в равенствах, содержащих пере-
менные

3 Решение линейных уравнений
4 Построение графика линейной функции
5 Разложение на множители способом группировки
6 Решение текстовых задач
7 Правило сложения многочленов

Приведите примеры заданий для актуализации знаний по указанной теме.  
Комментарий. В приведенном примере мы рассмотрели в качестве триг-

гера небольшое творческое задание, способствовавшее организации дискуссии 
в решении проблемы разработки урока на основе проблемной ситуации, в ко-
торой нужно было высказать гипотезу об алгоритме решения систем линейных 
уравнений графическим методом. Для организации самостоятельной деятель-
ности учащихся на этапе актуализации знаний важно повторить материал, 
который помог бы им выдвигать продуктивные идеи и строить гипотезы. 

В качестве триггера могут выступать и математические софизмы, и зада-
ния, содержащие заведомо сделанные математические ошибки, и т. д. Имеется 
интересный опыт применения в конструкте «осмысление» приема «выступи 
экспертом». Данный прием состоит в том, что студенту предлагается неболь-
шой фрагмент работы коллеги (студента), выполненной заранее или в ходе 
организации работы в асинхроне. Перед студентом ставится задача прове-
рить и проанализировать эту работу с точки зрения правильности реализации 
изучае мой методической темы. 

Интерактив. При организации работы с этим конструктом вызывает ин-
терес использование средств обучения, предоставляемых возможностями 
элект ронных ресурсов. Для организации общей дискуссии (или обсужде-
ния ситуации с преподавателем) студенты с большим интересом откликают-
ся на просмотр видеоматериалов, в которых записаны фрагменты уроков 
(или этапов уроков). 

Просмотр материалов обычно организуется в синхроне. Эффективным 
вариантом проектирования дискуссии после просмотра является диффе-
ренцированная работа, предложенная в асинхроне, целью которой являет-
ся выявление достоинств работы (для одной группы), недостатков работы 
(для другой группы) и конструктивных предложений по совершенствованию 
работы (для третьей группы). При таком подходе к подготовке и проведению 
дискуссии студенты получают существенно больший образовательный опыт.

Такой прием назовем «Я эксперт». Некоторой модернизацией описанного 
приема может служить и организация дискуссии на занятиях по математиче-
ским дисциплинам, когда проводится не лекция, а практическое занятие по ре-
шению задач. Работу можно организовать, предложив студентам, например, 
такое задание: 
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а) укажите несколько способов решения задания;
б) выберите рациональный способ решения;
в) опишите достоинства своего способа решения, укажите его недо-

статки, если они есть. 

«Найдите область определения функции 
29 1

1 6
xy
x

−
= −

+
».

В данной модели целесообразно организовать работу в асинхроне, выделяя 
несколько потоков. Дискуссия, которая организуется при проверке работы, 
будет создавать образовательный опыт студента.

Проба. На первый взгляд, этот конструкт в большей степени применим 
в подготовке учителей, преподающих предметы естественного цикла (физика, 
химия, биология), поскольку он обеспечивает формирование опыта студентов 
через имитационное действие. Вместе с тем при обучении геометрии (и осо-
бенно стереометрии) при организации работы по методическим дисциплинам 
мы имеем возможность реализовывать данный конструкт. Особенность его ис-
пользования будет обусловлена наличием определенных средств обучения, 
связанных с работой с моделями математических объектов.

При подготовке этапа проектирования занятия используем модель (табл. 2), 
дополнив ее описанием той работы, которую должен выполнить преподаватель. 

Таблица 2
Дополненная модель организации занятия

Пространство Принципы

Деятельность 
преподавателя 
для подготовки 

занятия
Аудитория Онлайн Мультиформатность

Коммуникация 
+ 

кооперация

Выбор используемого 
конструкта, 
выбор форм 
работы, 
выбор цифровых 
ресурсов, обеспечи ваю-
щихся средства 
для обсуждения

Интеркоммуникация Разработка плана 
обсуждения (отбор 
вопросов, которые 
требуют решения), 
выбор способа 
фиксации требуемых 
выводов
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На этапе конструирования занятия преподаватель конкретизирует свою 
проектную деятельность.

Результаты исследования

В ходе исследования были проведены занятия в гибридной аудитории; 
опробованы различные конструкты организации работы студентов; рассмотре-
ны приемы реализации этих конструктов на примере обучения методическим 
курсам; описаны возможные модели проведения занятий, способствующие 
совершенствованию методической подготовки будущих учителей. Для препо-
давателей будут полезны описания методических трактовок конструктов, при-
меняемых для методической подготовки будущих учителей; интересно будет 
и описание приемов, которые можно использовать в конструктах (творческие 
задания, кейсы при осмыслении; организация различных дискуссий, групповой 
дифференцированной работы в асинхроне при интерактиве и др.).

Заключение

В статье представлены результаты исследования, проведенного в течение 
2022/2023 учебного года при обучении магистрантов 1-го курса в гибридном 
формате. Отметим, как повлияло обучение в гибридном формате на результаты 
работы магистрантов: 

– улучшилась посещаемость магистрантов (принцип мультиформатности); 
– увеличилась активность (принцип интеркоммуникативности); 
– повысился уровень творческой активности (принцип самонаправлен-

ности); 
– вырос интерес (многомерный характер образовательной деятельности 

и высокая технологичность организации обучения). 
Следствием всех указанных изменений в отношении к самому процессу 

обучения явилась удачная сдача модульного экзамена по педагогическому 
блоку дисциплин.
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Введение 

Система профессионального образования продолжает развивать-
ся, и будущее обучения — за индивидуализацией и адаптируемо-
стью [1–3]. Адаптивное обучение, инновационный подход, кото-

рый адаптирует учебный опыт к индивидуальным потребностям, — лидеры 
в этой трансформации. Платформы адаптивного обучения создают персонали-
зированные пути обучения, используя передовые алгоритмы и аналитику, ос-
нованную на данных. Это не только оптимизирует вовлеченность сотрудников, 
но и обеспечивает эффективное сохранение знаний.

Технологии адаптивного обучения для системы профессионального об-
разования направлены не только на повышение навыков, но и на расширение 
прав и возможностей сотрудников на пути их развития. 

Платформы адаптивного обучения предлагают целевые изменения и ре-
сурсы, выявляя сильные и слабые стороны обучающегося в данной системе. 
В ходе обучения каждый пользователь системы имеет возможность проследить 
прогресс своего обучения, его уверенность растет, что приводит к непрерыв-
ному циклу улучшений в получении новых навыков.

Методы исследования 

Для решения проблемы исследования изучался опыт реализации адаптив-
ного обучения в системе профессионального образования. Проведен обзор 
научной и научно-методической литературы для выявления образовательных 
трендов, предпочтений пользователей и эффективности применения платфор-
мы LMS (сокр. от англ. Learning Management System — система управления 
обучением) в обучении.

Результаты исследования 

Решения корпоративного адаптивного обучения предлагают ряд существен-
ных преимуществ, которые позволяют изменить подходы к организации разви-
тия сотрудников. Данные решения приводят к трансформационным изменениям 
в сфере обучения, удовлетворяя индивидуальные потребности в обучении. 
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Рассмотрим наиболее значимые преимущества в развитии адаптивного 
обучения сотрудников системы профессионального образования.

Использование разнообразных стилей и темпов обучения. Одна из основ-
ных сильных сторон адаптивного обучения заключается в его способности 
адаптироваться к разнообразным стилям и темпам обучения сотрудников. 
В любой корпоративной среде сотрудники имеют различный уровень знаний 
и предпочтения в обучении. 

Предлагаемые решения для адаптивного обучения учитывают все разли-
чия, адаптируя представление образовательного контента к индивидуальным 
потребностям каждого участника процесса обучения. Независимо от того, 
учится ли сотрудник лучше всего с помощью наглядных пособий, интерактив-
ного моделирования или текстовых материалов, адаптивный подход гаранти-
рует, что контент соответствует его предпочтениям, повышая вовлеченность 
и сохраняя знания.

Поощрение ответственности и мотивации. Персонализация является клю-
чевым фактором формирования чувства ответственности за процесс обучения. 
Сотрудники, которые чувствуют, что он соответствует их требованиям, больше 
вкладываются в свое развитие. Повышенная осознанность обучения приводит 
к более высокому уровню мотивации, существенно влияет на общую вовлечен-
ность учащихся и предрасположенность к достижению более высоких результа-
тов. Сотрудники с большей вероятностью будут активно участвовать в процессе 
обучения, ставить цели и брать на себя ответственность за свой прогресс, делая 
ставку на индивидуальный путь обучения. 

Повышение производительности. Соответствие между персонализиро-
ванным обучением и повышением успеваемости является значительным пре-
имуществом решений адаптивного обучения. Когда сотрудники взаимодейст-
вуют с контентом, который соответствует их потребностям в обучении, 
они с большей вероятностью усваивают концепции, применяют новые навыки 
и преуспевают на своих должностях. Аспект настройки гарантирует, что со-
трудники получат соответствующий уровень задач, избегая ловушек моно-
тонности и разочарования. В результате их компетентность и уверенность 
растут, что приводит к повышению производительности труда и способствует 
успеху.

Оптимизированная эффективность обучения. При традиционном обу-
чении универсальный подход обычно приводит к потере времени, поскольку 
сотрудники ориентируются в уже известном материале. Адаптивное обучение 
решает эту проблему, разумно адаптируя процесс обучения. Сотрудники боль-
ше не тратят слишком много времени на изучение уже освоенных концепций. 
Вместо этого они направляют свои усилия на те области, которые нуждаются 
в улучшении, эффективно используя свое время. Такой упрощенный подход 
экономит время и позволяет более эффективно усваивать знания.

Повышенная экономия времени и производительность. Адаптивные 
решения для обучения позволяют значительно сэкономить время за счет 
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концентрации внимания на областях, требующих улучшения. Оптимизиро-
ванная траектория обучения обеспечивает быстрое освоение сотрудниками 
контента и более глубокое понимание сложных тем. Время, сэкономленное 
на пропуске лишнего контента, может быть направлено на выполнение дру-
гих продуктивных задач, что в конечном итоге повышает производительность 
труда.

Бесшовная интеграция адаптивного обучения. Бесшовная интеграция адап-
тивного обучения с системами управления обучением является ключевым эле-
ментом для раскрытия всего потенциала персонализированного образования. 
Объединение технологий и педагогики имеет множество преимуществ, которые 
находят отклик в организации обучения. Вот некоторые из наиболее важных:

1) повышение доступности и охвата: сочетание адаптивного обучения 
с системой LMS гарантирует, что учебный контент будет легко доступен всем 
сотрудникам, независимо от их местоположения или часового пояса, присутст-
вия на рабочем месте или удаленной работы. Такая доступность разрушает 
барьеры, позволяя всем заинтересованным участвовать в обучении на равных 
условиях;

2) аналитика на основе данных: интеграция адаптивного обучения с LMS 
позволяет беспрепятственно собирать и анализировать бесценные данные, 
которые позволяют получить детальное представление об индивидуальном 
процессе обучения, выявить сильные стороны, области, требующие улучше-
ния, и модели вовлеченности. Такие данные расширяют возможности как обу-
чающихся, так и администраторов. Сотрудники могут принимать взвешенные 
решения о путях обучения, а организации получают представление об эффек-
тивности программ обучения, что позволяет постоянно совершенствовать их  
и осуществлять соответствующие изменения;

3) индивидуальные пути обучения: адаптивные технологии обучения при 
полной интеграции с LMS открывают путь к созданию персонализированных 
учебных маршрутов для каждого сотрудника. LMS выступает в роли средства 
передачи контента, который корректируется на основе данных, получаемых 
в режиме реального времени, таких как результаты оценки, темп обучения 
и характер взаимодействия. Такая синхронизация позволяет сотрудникам полу-
чать индивидуальный материал, отвечающий их потребностям, обеспечивая 
высокую вовлеченность и актуальность процесса обучения;

4) адаптация в реальном времени: адаптивное обучение в реальном време-
ни становится более эффективным за счет интеграции с LMS, которая позво-
ляет адаптивной системе оперативно вносить необходимые коррективы. Если 
сотрудник демонстрирует владение определенной темой, содержание может 
быть легко адаптировано для предоставления более сложного и полезного 
материала, гарантируя, что процесс обучения будет оставаться интересным 
и полезным для обучающегося;

5) персонализированная обратная связь и поддержка: адаптивное обучение, 
интегрированное с LMS, также позволяет предоставлять персонализированную 
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обратную связь и механизмы поддержки. По мере того как сотрудники изучают 
контент, система может выявлять области, вызывающие затруднения, и ока-
зывать необходимую поддержку, например предоставлять дополнительные 
ресурсы или разъяснения. Такая адресная поддержка не только способствует 
усвоению материала, но и воспитывает у сотрудников чувство постоянного 
развития и роста;

6) масштабируемость и согласованность: интеграция адаптивного обуче-
ния с LMS обеспечивает масштабируемость и последовательность в построе-
нии обучения. Организации могут эффективно предоставлять индивидуаль-
ный контент многим сотрудникам, поддерживая единый стандарт обучения 
для всех. Такая последовательность обеспечивает получение всеми работни-
ками одинаковых базовых знаний и гарантирует эффективное обучение. 

Заключение 

Будущее развития сотрудников тесно связано с преимуществами, которые 
дает адаптивное обучение. Интегрируя адаптивное электронное обучение, 
корпоративные решения по адаптивному обучению и передовые технологии 
адаптивного обучения для образовательных организаций могут по-настоящему 
раскрыть потенциал сотрудников. Такой трансформационный подход оптими-
зирует результаты обучения и создает основу для более гибкой, квалифициро-
ванной и готовой к будущему организации.
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Введение

Современное высшее образование ставит перед преподавателями за-
дачу не только передать суть изучаемой дисциплины, но и развить 
у будущего специалиста необходимые навыки и умения, которые 

помогут ему быть конкурентоспособным на рынке труда. Независимо от на-
правления подготовки, студент, согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования (далее — ФГОС ВО), ко-
торый представляет собой совокупность обязательных требований при реа-
лизации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования, должен изучить ряд профильных, гуманитарных и технических 
дисциплин. В таких гуманитарных дисциплинах, как философия, история, 
социология, психология, технологии социально-психологической адапта-
ции и командная работа развивают большое количество универсальных 
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компетенций (УК). При изучении гуманитарных дисциплин основной упор 
следует делать не на теоретические знания, а на практическое применение 
полученных знаний в реальных жизненных ситуациях.

В информационном обществе XXI века ключевым навыком является 
информационная компетентность. Доступ к информации обширен, однако 
ее качество и достоверность не всегда гарантированы. Поэтому развитие ин-
формационной компетентности помогает успешно маневрировать в потоке ин-
формации, принимать обоснованные решения и профессионально развиваться. 
Информационная компетентность представляет собой способность индивида 
эффективно и критически взаимодействовать с информацией в разнообразных 
форматах и ситуациях. Она включает в себя: навыки и умения поиска, оцен-
ки, выбора, использования и обмена информацией, развитие критического 
мышления и способность различать достоверные и недостоверные источники 
данных. Для развития компетентности для успешной жизнедеятельности и ра-
боты в условиях современного информационного общества также важно уметь 
обработать информацию, воспроизвести ее и распространить при помощи 
средств информационно-коммуникационных технологий. Так, во ФГОС ВО 
бакалавриата УК-1 «Системное и критическое мышление» требуется владение 
навыками поиска, критического анализа и синтеза информации, что соответст-
вует основным элементам информационной компетентности. 

Методы исследования

Повышение уровня информационной компетентности в гуманитарных 
науках имеет свои особенности. Необходимо не только обладать навыками 
работы с информацией, но и понимать контекст, культуру и специфику гу-
манитарного образования. Существует множество способов совершенство-
вания информационной компетентности у студента вуза в гуманитарных 
дисциплинах:

– развитие навыков критического мышления. Мотивируя студентов чи-
тать и анализировать научные тексты, профессиональную литературу, резуль-
таты исследований и другие материалы, относящиеся к гуманитарным наукам, 
преподаватели развивают у них критическое мышление — способность ана-
лизировать информацию с позиций логики, умение выносить обоснованные 
суждения, решения и применять полученные результаты как к стандартным, 
так и к нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам [1, с. 51];

– активное участие в дискуссиях и обсуждениях. Возможность профес-
сио нального общения с одногруппниками в рамках изучаемой дисциплины, 
общение с преподавателями и другими специалистами в области гуманитар-
ных наук может стимулировать студента к более глубокому изучению мате-
риала, а также развить способность анализировать и оценивать получаемую 
в ходе бесед информацию;
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– выполнение исследований. При выполнении собственных исследований 
перед студентами ставится задача не только обработать информацию из доступного 
источника, но и уметь критически ее оценить и правильно подать. Важно помнить 
о необходимости критического отношения к информации, проверке ее достовер-
ности и использовании разнообразных источников для получения полной картины 
по изучаемой проблеме. Такие работы, как социальные опросы, рефераты и эссе, 
помогут в развитии навыков написания информационных запросов. 

Перед преподавателем вуза ставится задача разработать не просто комплекс 
мероприятий для реализации УК в рамках дисциплины, но и сделать процесс 
обу чения увлекательным и интересным. Для этого можно использовать различ-
ные педагогические технологии [2; 3]. З. З. Кирикова дает следующее определе-
ние: «Педагогическая технология — это целостный, системный и продуманный 
педагогический инструмент педагога» [3, с. 1]. Можно сделать вывод о том, что 
проектный подход, кейс-метод, игровое обучение относится к педагогическим 
технологиям. 

Для анализа эффективности развития информационной компетентности в изу-
чении гуманитарных дисциплин в высшей школе был выбран проектный подход. 
В научной литературе работа над проектами в процессе обучения трактуется как 
проектная методика, метод проектов, проектный подход и др. Термин «проектный 
подход» понимается нами как «базисная категория методики, которая определяет 
стратегию обучения и выбор метода обучения, реализующего такую стратегию», 
как «точку зрения на сущность предмета, которому надо обучать» [4, с. 200]. 

При использовании проектного подхода в гуманитарных дисциплинах 
можно выделить ряд преимуществ:

1) развитие информационной компетентности за счет необходимости поиска, 
обработки и анализа информации;

2) формирование навыков групповой деятельности за счет работы в коман-
дах;

3) развитие механизма «проблема – решение», имитирующего процесс 
работы в любой должности;

4) повышение уровня ответственности за результат работы как в коллек-
тиве, так и индивидуально;

5) рост интереса к дисциплинам, активизация познавательной деятельности 
вне учебных занятий.

Для разработок проектов необходимо определить их типологию. Практи-
чески полностью подходящей можно считать типологию проектов, предлагае-
мую Е. С. Полат [5, с. 224], которая составлена для школьного образования 
по следующим признакам:

1) число участников (индивидуальный, парный, групповой проект);
2) предметная область (монопредметный, межпредметный, надпредмет-

ный проект);
3) продолжительность (мини-проекты, краткосрочные, недельные и годич-

ные проекты);
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4) метод, доминирующий в проекте (исследовательский, творческий, игро-
вой и др.);

5) характер контактов (среди участников одного класса, школы, города, 
региона и т. д.);

6) характер координации проекта (непосредственный, скрытый).
Для успешной работы со студенческими проектами можно определить 

критерии разработки проектов, на которые могут опираться педагоги вузов:
1) число участников;
2) предметная область;
3) продолжительность;
4) метод, доминирующий в проекте;
5) какие компетенции будут развиваться в рамках работы.

Результаты исследования

В рамках освоения дисциплины «Технологии социально-психологической 
адаптации» [3, с. 1] на базе Национального исследовательского университета 
«МИЭТ» были разработаны и экспериментально проверены образовательные 
проекты для студентов. В данной работе будет подробно рассказано о проек-
тах для двух направлений подготовки бакалавриата: 45.03.02 «Лингвистика», 
профиль «Лингводидактика и переводоведение» и 09.03.04 «Программная ин-
женерия», профиль «Инженерия программного обеспечения и компьютерных 
систем». 

Для лингвистов был разработан проект «Один месяц из жизни иностран-
ного студента». Данный проект, согласно выделенным критериям разработки 
проектов, является групповым, межпредметным, краткосрочным, творческим, 
исследовательским и развивающим. Компетенция, которую необходимо сфор-
мировать в дисциплине, — УК-5 «Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах». 

Во втором семестре 2023/2024 учебного года перед студентами ставится за-
дача проекта — создать макет буклета для иностранного студента, приехавшего 
в Россию для учебы в НИУ МИЭТ. В буклете должны быть отражены такие  
важные элементы успешной адаптации, как разница в культурных особенно-
стях, национальной кухне, одежде. Для создания буклета студентам необхо-
димо проанализировать не только русскоязычные источники, но и поработать 
с информацией на языке их целевой аудитории. По мере работы над проектом 
обучающиеся получают дополнительную задачу: буклет необходимо создать 
в необычном формате — в телеграм-канале с информационными сообщения-
ми (постами) и визуальным сопровождением. Результатом работы стала за-
щита проектов — демонстрация каналов команд, разработанных на высоком 
уровне. 
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Во втором семестре 2022/2023 учебного года был проведен похожий проект, 
но результатом его являлась сравнительная презентация. На защиты обоих ва-
риантов проекта были приглашены пять иностранных студентов, которые входи-
ли в состав жюри проекта. После защиты им предлагалось ответить на следую-
щие вопросы:

1. Насколько полно была представлена информация? (Варианты ответов: 
в полной мере, достаточно, недостаточно).

2. Насколько красочно были оформлены разработки? (Варианты отве-
тов: ярко и красоч но, достаточно, недостаточно).

3. Насколько полезен был бы Вам такой буклет? (Варианты ответов: в полной 
мере, достаточно, недостаточно).

4. Насколько интересно Вам было бы изучить такой буклет? (Варианты 
ответов: в полной мере, достаточно, недостаточно).

Результаты опроса иностранных студентов отображены на рисунках 1, 2.

Рис. 1. Результаты опроса во втором семестре 2022/2023 учебного года

Рис. 2. Результаты опроса во втором семестре 2023/2024 учебного года
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Можно сделать вывод о том, что проекты, в которых развитие информаци-
онной компетентности происходило не только при помощи ознакомления и об-
работки информации, но и креативного ее распространения, находят больший 
отклик у студентов, а также являются более проработанными за счет интереса 
студентов к выполнению заданий.

Следующим проектом стало задание «Социальная и психологическая 
адаптация молодого специалиста». Данный проект, согласно выделенным 
критериям разработки проектов, является групповым, межпредметным, кра-
ткосрочным, творческим, практико-ориентированным и развивающим УК-3 
«Способен осуществ лять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде».

Во втором семестре 2023/2024 учебного года перед студентами ставится 
задача проекта — создание сайта для молодого специалиста, в котором будут 
приведены советы по социально-психологической адаптации на новом рабо-
чем месте и в новом коллективе. Для удобства работы студентам предлагается 
собрать сайт на блочном конструкторе сайтов Tilda, не требующем навыков 
программирования. 

Каждой группе студентов были выданы «компании», в которые они «прини-
мают» будущих сотрудников: молодой технологический стартап, государст венная 
компания, частный бизнес в сфере ИТ и др. Среди студентов были распределены 
роли: руководитель (директор), кадровый специалист, опытный сотрудник, моло-
дой сотрудник, который проработал в компании 3 месяца, — а также распределены 
элементы сайта, за которые отвечает каждый член команды: условия премирования 
и оценки эффективности работы, преимущества работы в компании, способы 
взаимодействия с коллективом, раздел «что может пойти не так и как это можно 
решить», полезные контакты служб внутри компании. Источником информации 
для реализации проекта служат действующие компании, сайты и сервисы которых 
студентам необходимо проанализировать, обобщить и структурировать в своей 
разработке. Также была отмечена важность грамотного, красочного и понятного 
представления материала.

На защиту проектов были приглашены специалисты кадровой службы 
университета, специалисты студии технологического предпринимательства, 
а также молодые преподаватели — сотрудники или владельцы компаний. 

Во втором семестре 2022/2023 учебного года был проведен похожий проект, 
но результатом его являлся чек-лист «Обрати внимание при трудоустройстве», 
защита которого проходила перед сотрудниками предприятий-партнеров. 
После защиты каждого проекта членам жюри предлагалось оценить работы 
по пятибалльной шкале по следующим критериям:

1. Соответствие разработки выделенным критериям.
2. Актуальность информации для молодого сотрудника.
3. Красочность выполнения задания.
4. Применили бы Вы похожую разработку у себя в компании?
Ниже представлены результаты опроса членов жюри (см. рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Результаты опроса во втором семестре 2022/2023 учебного года

Рис. 4. Результаты опроса во втором семестре 2023/2024 учебного года

Можно сделать вывод о том, что проекты, в которых развитие информа-
ционной компетентности происходило не только при помощи ознакомления 
и обработки информации, но и грамотного ее оформления, находят больший 
отклик у студентов и работодателей, а также являются более проработанными 
за счет интереса студентов к выполнению заданий.

При опросе студентов направлений подготовки 45.03.02 «Лингвистика», про-
филь «Линг водидактика и переводоведение» и 09.03.04 «Программная инжене-
рия», профиль «Инженерия программного обеспечения и компьютерных систем» 
можно отметить высокий уровень удовлетворенности опрашиваемых работой 
над проек тами. Студенты, работавшие над заданиями в 2022/2023 учебном году, 
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характеризовали свой уровень работы над информацией как средний, неко-
торые оценили его как недостаточный. В 2023/2024 учебном году ситуация 
кардинально поменялась за счет «большего объема информации, с которой 
необходимо было работать» и «необычных способах представления результата 
в рамках гуманитарной дисциплины». Можно сделать вывод о положительном 
влиянии грамотно организованной работы с проектным подходом над разви-
тием информационной компетентности. 

Для дальнейшего развития информационной компетентности студентов 
в гуманитарных дисциплинах целесообразно продолжать использовать проект-
ный подход в обучении и применении исследовательских навыков. Этот под-
ход будет способствовать не только глубокому пониманию предмета, но также 
развитию критического мышления и навыков решения задач в процессе их ра-
боты в реальном проекте, который требует дополнительного сбора, анализа 
и оценки информации из различных источников. Проекты будут способство-
вать сотрудничеству студентов в процессе работы и подготовят их к трудовой 
деятельности.  

Заключение

Проектный подход позволит не только углубить понимание материала 
студентами, но и будет способствовать развитию критического мышления 
и навыков решения проблем в ходе работы. В реальных проектах, где потре-
буется дополнительный сбор, анализ и оценка информации из различных 
источников, использование проектного подхода будет способствовать со-
трудничеству и коммуникации между студентами в процессе их совместной 
работы над завершением проектов, подготавливая их к будущему взаимодейст-
вию в академическом и профессиональном окружении. Участие студентов 
в проек тах, соответствующих их интересам и увлечениям, повысит их мотива-
цию к обучению. Это обогатит образовательный опыт студентов, поможет им 
стать компетентными специалистами в условиях постоянно изменяющегося 
мира.
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