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ИТОГИ XX ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ИНФО-2023

Уважаемые коллеги!

В октябре 2023 года издательство «Образование и Информатика» объявило конкурс научно-практических 
работ по методике обучения информатике и информатизации образования ИНФО-2023.

Было организовано жюри конкурса, в которое вошли представители Российской академии образования, 
ведущие методисты, члены редакционных коллегий журналов «Информатика и образование» и «Информа-
тика в школе», сотрудники объединенной редакции ИНФО.

В конкурсе приняли участие как работники образования — учителя, преподаватели вузов, работники 
учреждений дошкольного образования, педагоги системы дополнительного образования, методисты, — так 
и студенты педвузов из разных регионов Российской Федерации, а также из стран ближнего зарубежья.

Представляем лауреатов (1-е место) и дипломантов (2-е место) конкурса ИНФО-2023.

Все победители представлены в алфавитном порядке.

лауреаты конкурса (1-е место)

Белоус Светлана Олеговна, 
заместитель директора по УВР, учитель информатики,  
Тебисская средняя школа имени 75-летия Новосибирской области,  
с. Тебисское, Чановский район, Новосибирская область, Россия 
Жукова Вера Николаевна, 
методист по информатизации, учитель физики и информатики,  
средняя общеобразовательная школа № 3,  
г. Черепаново, Черепановский район, Новосибирская область, Россия 
Королев Юрий Владимирович, 
учитель информатики, Ордынская средняя общеобразовательная школа № 2,  
р. п. Ордынское, Ордынский район, Новосибирская область, Россия 
Рифлинг Александр Александрович, 
учитель физики, математики, информатики, астрономии, Черновская средняя школа,  
с. Черновка, Кочковский район, Новосибирская область, Россия 
Чернова Ольга Николаевна, 
учитель математики и информатики, Чистоозерная средняя общеобразовательная школа № 2, 
р. п. Чистоозерное, Чистоозерный район, Новосибирская область, Россия 
Щукина Ирина Андреевна, 
старший преподаватель кафедры математики и информатики,  
Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования; 
учитель информатики, Новосибирская классическая гимназия № 17,  
г. Новосибирск, Россия

Ребко Ольга Васильевна, 
аспирант кафедры методологии и управления образовательными системами, психолого-педагогический 
факультет, Педагогический институт, Марийский государственный университет,  
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Россия 
Токтарова Вера Ивановна, 
профессор кафедры прикладной математики и информатики, физико-математический факультет, 
Институт цифровых технологий, Марийский государственный университет,  
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Россия
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Дипломанты конкурса (2-е место)

Баракина Татьяна Вячеславовна, 
заместитель декана по УВР, доцент кафедры предметных технологий начального 
и дошкольного образования, факультет начального, дошкольного и специального образования, 
Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия

Бондарева Карина Дмитриевна, 
студентка 5-го курса, факультет начального образования, Институт детства, 
Московский педагогический государственный университет, г. Москва, Россия 
Исаева Марина Андреевна, 
студентка 5-го курса, факультет начального образования, Институт детства, 
Московский педагогический государственный университет, г. Москва, Россия

Бурняшов Борис Анатольевич, 
доцент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин, 
Северо-Кавказский филиал Российского государственного университета правосудия,  
г. Краснодар, Россия

Громова Светлана Фаутовна, 
доцент кафедры высшей математики и информатики, социально-педагогический факультет, 
Сургутский государственный педагогический университет,  
г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская область, Россия 
Кукушкина Екатерина Федоровна, 
студентка направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки — Математика и Информатика), кафедра высшей математики и информатики, 
социально-педагогический факультет, Сургутский государственный педагогический университет, 
г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская область, Россия

Лобанов Алексей Александрович, 
учитель информатики, директор ЧОУ «Школа «Таурас», Санкт-Петербург, Россия 
Лобанова Татьяна Юрьевна, 
учитель информатики, Ангарский лицей № 1, г. Ангарск, Иркутская область, Россия

Все представленные выше лауреаты (1-е место) и дипломанты (2-е место) конкурса ИНФО-2023 будут 
награждены дипломами соответствующего достоинства от издательства «Образование и Информатика». 
Их работы будут опубликованы в журналах «Информатика и образование» и «Информатика в школе» 
(в соответствии с рекомендациями членов жюри конкурса в зависимости от тематики и содержания работы).

В качестве приза победители конкурса ИНФО-2023 получат подписку в печатном виде на 2024 год на жур-
налы «Информатика и образование» и «Информатика в школе».

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что с 2022 года электронные версии журналов 
«Информатика и образование» и «Информатика в школе» размещаются на сайте издательства в режиме 
открытого доступа (Open Access), поэтому электронная подписка победителям не оформляется (как это 
было в предыдущих конкурсах).

Также по результатам конкурса отмечены жюри и рекомендованы к публикации в журналах «Инфор-
матика и образование» и «Информатика в школе» работы следующих авторов:

Батршина Гузель Сайфулловна, 
доцент кафедры технологий композиционных материалов,  
Институт технологий и материалов, Уфимский университет науки и технологий,  
г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия

Блинов Дмитрий Михайлович, 
методист, Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников,  
Институт развития образования, г. Ижевск, Удмуртская Республика;  
заместитель директора по информационной безопасности, учитель физики и информатики,  
средняя общеобразовательная школа № 50, г. Ижевск, Удмуртская Республика, Россия
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Бородина Елена Юнатановна, 
учитель информатики, Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского языка, 
р. п. Кольцово, Новосибирская область, Россия 
Климова Наталья Анатольевна, 
учитель информатики, Станционно-Ояшинская средняя общеобразовательная школа, 
р. п. Станционно-Ояшинский, Мошковский район, Новосибирская область, Россия 
Пузанкова Кристина Викторовна, 
учитель информатики, средняя общеобразовательная школа № 10,  
г. Татарск, Новосибирская область, Россия 
Роенко Марина Александровна, 
учитель математики и информатики, гимназия № 1 имени Героя Советского Союза В. Н. Тимонова, 
г. Карасук, Карасукский район, Новосибирская область, Россия 
Старовойтова Ольга Алексеевна, 
заместитель директора, учитель информатики, Красногривенская средняя общеобразовательная школа, 
с. Красная Грива, Доволенский район, Новосибирская область, Россия 
Щукина Ирина Андреевна, 
старший преподаватель кафедры математики и информатики,  
Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования; 
учитель информатики, Новосибирская классическая гимназия № 17,  
г. Новосибирск, Россия

Быкова Ирина Альбертовна, 
старший преподаватель кафедры теории и методики обучения информатике, физико-математический 
факультет, Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского,  
Ярославль, Россия;  
учитель информатики, средняя школа № 26, г. Ярославль, Россия 
Морозов Максим Леонидович, 
магистрант кафедры теории и методики обучения информатике, физико-математический факультет, 
Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского,  
г. Ярославль, Россия

Бычкова Дарья Дмитриевна, 
доцент кафедры вычислительной математики и информационных технологий, 
физико-математический факультет, Государственный университет просвещения,  
г. Мытищи, Московская область, Россия 
Проданец Алина Васильевна, 
студентка направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки — Математика и Информатика), физико-математический факультет, 
Государственный университет просвещения, г. Мытищи, Московская область, Россия

Варнавский Александр Николаевич, 
доцент департамента компьютерной инженерии, Московский институт электроники и математики 
им. А. Н. Тихонова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
г. Москва, Россия

Герасимова Ирина Владимировна, 
доцент кафедры химии и методики преподавания химии, факультет естественно-научного образования, 
Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия 
Курганова Наталья Александровна, 
доцент кафедры прикладной информатики и математики, факультет математики, информатики, 
физики и технологии, Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия

Дроздова Владислава Евгеньевна, 
студентка направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки — Математика и Информатика), физико-математический факультет, Ярославский 
государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, г. Ярославль, Россия 
Озерова Дарья Максимовна, 
студентка направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки — Математика и Информатика), физико-математический факультет, Ярославский 
государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского,  
г. Ярославль, Россия 
Плясунова Ульяна Валерьевна, 
доцент кафедры теории и методики обучения информатике, физико-математический факультет, 
Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского,  
г. Ярославль, Россия
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Егоров Константин Борисович, 
ректор, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь, Россия 
Захарова Вера Анатольевна, 
доцент кафедры теории и технологии обучения и воспитания младших школьников, 
факультет педагогики и методики начального образования, Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь, Россия 
Половина Изабелла Петровна, 
доцент кафедры прикладной информатики, информационных систем и технологий, факультет 
информатики и экономики, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
г. Пермь, Россия 
Скорнякова Анна Юрьевна, 
декан математического факультета, Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, г. Пермь, Россия

Зубрилин Андрей Анатольевич, 
доцент кафедры физики, информационных технологий и методик обучения, физико-математический 
факультет, Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева, 
г. Саранск, Республика Мордовия, Россия

Калмыкова Светлана Владимировна, 
доцент Высшей школы административного управления, Институт промышленного менеджмента, 
экономики и торговли, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; 
директор Центра открытого образования, Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия

Кочергина Татьяна Ивановна, 
учитель информатики, гимназия № 26, г. Омск, Россия

Назаров Дмитрий Михайлович, 
заведующий кафедрой бизнес-информатики, заведующий кафедрой информационной безопасности,  
Институт цифровых технологий управления и информационной безопасности, 
Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Россия 
Салалайко Данил Павлович, 
администратор информационной безопасности, АО «Точка», Екатеринбург, Россия; магистрант 
направления подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (профиль — Цифровая бизнес-аналитика), 
кафедра бизнес-информатики, Институт цифровых технологий управления и информационной 
безопасности, Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Россия 
Симбирцев Руслан Арзуевич, 
аналитик данных службы безопасности, АО «Точка», Екатеринбург, Россия; магистрант направления 
подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (профиль — Цифровая бизнес-аналитика), 
кафедра бизнес-информатики, Институт цифровых технологий управления и информационной 
безопасности, Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Россия

Орещенков Игорь Сергеевич, 
администратор веб-сервера, интернет-портал «Банки РБ», г. Молодечно, Минская область, Беларусь

Панжиева Назокат Нормахматовна, 
докторант, Термезский государственный университет, г. Термез, Узбекистан

Попов Владислав Сергеевич, 
старший преподаватель кафедры «Информационные системы и телекоммуникации», 
факультет «Информатика и системы управления», Московский государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет), г. Москва, Россия;  
аспирант Института педагогического образования и социальных технологий, 
Тверской государственный университет, г. Тверь, Россия

Соловьянюк-Кротова Валентина Григорьевна, 
учитель информатики и физики, куратор проектной деятельности, Павловская гимназия, 
Истринский район, Московская область, Россия

Участники конкурса, чьи работы рекомендованы к публикации, получат сертификат об участии в кон-
курсе и публикации вместе с авторским экземпляром журнала, в котором будет опубликована работа.

Остальные конкурсанты могут получить сертификат об участии, который будет подготовлен по индиви-
дуальному запросу.

Следите за информацией о новых конкурсах в журналах «Информатика и образование» и «Информатика 
в школе», а также на сайте ИНФО: https://infojournal.ru/
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ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕллЕКТА 
В  РАБОТУ ПЕДАГОГА: 
ИНСТРУМЕНТЫ ДлЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 
И  РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕлЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
В. И. Токтарова1, О. В. Ребко1 
1 Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Россия

 molochki@yandex.ru

Аннотация
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в образование стало одной из самых противоречивых инноваций нашего вре-

мени. С одной стороны, сквозные цифровые технологии уже прочно вошли в производственную практику, и работодатели все 
чаще ищут сотрудников, умеющих работать с нейросетевыми технологиями. С другой стороны, педагоги сталкиваются с рядом 
негативных явлений при использовании ИИ студентами. Настороженность вызывает и отсутствие достоверных статистических 
данных в отношении позитивного влияния ИИ на качество образования.

Авторы статьи исследуют возможности применения интеллектуальных инструментов и сервисов на различных этапах 
разработки образовательных продуктов. Отмечается ведущая роль педагогического дизайна как основного методологического 
инструмента для улучшения качества образования и эффективной интеграции ИИ. Анализируются современные определения 
понятия «педагогический дизайн», выводятся его общие характеристики, приводится описание наиболее распространенных 
моделей реализации. Описываются этапы создания образовательного продукта, раскрывается содержание каждого из них с по-
зиции использования функциональных возможностей инструментов ИИ. Особенности применения интеллектуальных сервисов 
иллюстрируются на примере разработки курса «Управление проектной деятельностью» для магистрантов первого года обучения 
по профилю «Цифровая педагогика» в Марийском государственном университете. Приводятся запросы для анализа потребностей 
целевой аудитории, формирования тематического плана обучающего курса, создания учебных материалов, внедрения курса 
в практику. Для этих и других задач подбираются инструменты и сервисы ИИ. Сделан вывод о том, какие действия необходимо 
предпринять в сфере профессионального образования для ускорения его технологизации и снижения рисков от применения 
интеллектуальных цифровых технологий. Авторы приходят к заключению о высокой актуальности педагогического дизайна 
и широком распространении практики внедрения ИИ при его реализации.

Ключевые слова: искусственный интеллект, профессиональное образование, педагоги, цифровая трансформация образо-
вания, педагогический дизайн, сквозные цифровые технологии, интеллектуальные инструменты и сервисы.

Для цитирования:
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1. Введение

Рост технических возможностей и вычислитель-
ных мощностей современных компьютеров привел 
к тому, что на сегодняшний день искусственный 
интеллект (ИИ) и машинное обучение становятся 
ключевой движущей силой для развития многих 
отраслей. Образование не остается в стороне от обще-
мировых тенденций. В последние годы технологии 
генеративных нейросетей и искусственного интел-
лекта применяются все активнее для разработки но-
вых образовательных решений, которые позволяют 
повысить качество и эффективность образования, 
делают его более доступным и гибким, учитывают 
современные вызовы и потребности обучающихся.

Статистические данные показывают, что наи-
более чувствительными к использованию возмож-
ностей ИИ в настоящий момент являются секторы 
корпоративного и высшего образования. По дан-
ным международной маркетинговой платформы 
Holon IQ1, перспективы применения ИИ именно 
в этих сферах оцениваются на 8,3 и 8,2 балла соот-
ветственно из возможных 10. При этом 26 % из ана-
лизируемых образовательных организаций по всему 
миру заявили о широком использовании ИИ для 
учебной аналитики и интеллектуальной поддержки 
принятия управленческих решений и еще 35 % орга-
низаций планировали использовать ИИ в этих целях 
к концу 2023 года. Главным мотивом интеграции 
технологий ИИ в образовательный процесс было на-
звано повышение количественных и качественных 
результатов обучающихся2.

В 2021 году в нашей стране был принят нацио-
нальный стандарт «Технологии искусственного 
интеллекта в образовании. Общие положения 
и терминология»3, в котором определяются основ-
ные понятия технологий искусственного интеллекта 

1 Artificial intelligence in education. 2023. Survey insights. 
Holon IQ. 27.02.2023. https://www.holoniq.com/notes/
artificial-intelligence-in-education-2023-survey-insights

2 Там же.
3 ГОСТ Р 59895-2021 Технологии искусственного интел-

лекта в образовании. Общие положения и терминология. 
https://docs.cntd.ru/document/1200181910

и направления использования этих технологий в об-
разовательной сфере. Согласно данному документу 
наиболее актуальным является применение техноло-
гий компьютерного зрения, обработки естественного 
языка и речи, интеллектуальной поддержки приня-
тия решений. Искусственный интеллект предлагает-
ся внедрять для автоматизации проверки домашних 
заданий, реализации адаптивного обучения, упроще-
ния и автоматизации подготовки педагога к заняти-
ям, проектирования и разработки образовательных 
продуктов, автоматизации самостоятельной работы 
обучающихся, сбора данных и прогнозирования 
результатов обучения, создания индивидуальных об-
разовательных траекторий, а также в других целях, 
необходимых для повышения качества образования.

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2023 года № 2894-р было 
утверждено стратегическое направление в области 
цифровой трансформации образования4, в котором 
устанавливается необходимость усиления традици-
онных форм образования за счет внедрения сквозных 
цифровых технологий и в первую очередь искус-
ственного интеллекта и больших данных.

Однако, несмотря на разработанную законода-
тельную базу и постоянно обновляющийся перечень 
инструментов и сервисов на основе ИИ для образова-
ния, педагоги не всегда готовы стать проводниками 
цифровой трансформации в своих образовательных 
учреждениях. Согласно исследованию П. В. Сысое-
ва [1], из 426 преподавателей высших учебных за-
ведений 18,1 % полностью согласны с тем, что ИИ 
позволяет разрабатывать качественные учебные 
материалы, и только 9,1 % респондентов готовы 
доверить нейросетям разработку программы курса 
и тематического плана. При этом 36,3 % преподава-
телей считают себя открытыми к технологическим 
изменениям и согласны с тем, что интеграция ис-

4 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 18 октября 2023 года № 2894-р «Об утверждении стра-
тегического направления в области цифровой трансфор-
мации образования, относящейся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации». 
http://publication.pravo.gov.ru/document/00012023102
70020?ysclid=lq2cc8qp4663699990&index=2
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кусственного интеллекта и других сквозных техно-
логий требует от педагогов пересмотра традиционных 
взглядов и подходов к обучению.

Очевидно, что педагогическое сообщество на-
стороженно относится к экспансии нейросетей и ис-
кусственного интеллекта в образование. На наш 
взгляд, скептическое отношение может быть вы-
звано революционностью предлагаемых технологий 
и отсутствием надежных статистических данных, 
говорящих о позитивном влиянии ИИ на процесс 
обучения. В настоящий момент использование ин-
струментов и сервисов ИИ в образовательной сфере 
носит в основном экспериментальный характер, а до-
ступ к ним может быть ограничен по техническим 
и финансовым причинам. Тем не менее необходимо 
признать, что инструменты на основе ИИ уже стали 
частью современного быта и трансформации многих 
бизнес-процессов [2], что должно в значительной сте-
пени ускорить принятие интеллектуальных сервисов 
академическим сообществом.

В рамках данной работы авторы ставят своей 
целью исследовать образовательный потенциал сер-
висов и инструментов искусственного интеллекта, 
а также показать возможности их использования 
на различных этапах педагогического дизайна 
и разработки образовательного продукта (на при-
мере обучающего курса «Управление проектной 
деятельностью»).

2. Материалы и методы

При проведении исследования были использо-
ваны теоретические и эмпирические методы. Мето-
дологическую базу исследования составили труды 
отечественных и зарубежных ученых в области 
цифровой трансформации образования и искус-
ственного интеллекта. Источниковой базой исследо-
вания послужили нормативные документы в сфере 
цифровизации образования и науки, программные 
документы, стандарты в сфере искусственного интел-
лекта и статистические данные. Эмпирическую базу 
исследования составили различные интеллектуаль-
ные инструменты и сервисы: Perplexity, ChatGPT, 
HeyGen, BotHub и многие другие, — выбор которых 
осуществлялся на основе их функциональных и ин-
теллектуальных возможностей в отношении педа-
гогического дизайна образовательных продуктов.

3. Педагогический дизайн 
образовательных продуктов: 
сущность и модели реализации

Внедрение цифровых технологий в педагоги-
ческую практику невозможно без переосмысления 
прежних стратегий, методов, приемов обучения 
и в целом того, как люди воспринимают и использу-
ют учебную информацию в современном мире. Педа-
гогический дизайн в широком понимании данного 
явления является способом не только разработки 

учебных материалов и формирования учебной среды, 
но и выстраивания образовательного процесса в це-
лом, создания успешного образовательного опыта.

Педагогический дизайн – это:
•	 целостный процесс анализа потребностей и це-

лей обучения и разработка системы способов 
передачи знаний для удовлетворения этих по-
требностей [3];

•	 деятельность по форматированию содержания, 
подготовленного специалистом-предметником, 
с целью сделать его доступным и понятным для 
обычного пользователя (обучающегося) [4];

•	 системный подход к построению учебного 
курса с опорой на содержание, стиль и после-
довательность изложения, а также способы его 
представления1;

•	 искусство, основывающееся на научных под-
ходах к процессу создания учебных материа-
лов, методов, форм, средств и алгоритмов их 
внедрения [5];

•	 систематизированный подход к созданию 
новых образовательных решений с исполь-
зованием когнитивной психологии, педаго-
гики (в том числе андрагогики), эргономики 
и других наук, изучающих особенности чело-
веческого восприятия и познания, принципы 
обеспечения эффективности обучения [6].

Несмотря на разницу в подходах исследователей, 
можно сделать вывод о том, что педагогический ди-
зайн понимается как системный подход к обучению, 
состоящий из трех фундаментальных аспектов:

1. Главная цель педагогического дизайна 
заключается в том, чтобы сделать образова-
тельный процесс доступным и понятным для 
обучающихся и удовлетворить их потребности.

2. Основой педагогического дизайна является 
анализ потребностей аудитории и определение 
образовательных целей и результатов.

3. Педагогический дизайн включает в себя 
разработку дидактических средств и выбор 
оптимальных способов доставки учебного 
материала учащимся, а также определение 
содержания, стиля и последовательности его 
изложения.

В рамках нашего исследования мы определим 
педагогический дизайн как комплексный подход 
к проектированию и разработке средств и форм 
предоставления учебного контента обучающимся 
с целью развития у них требуемых компетенций.

Создавая образовательный продукт, педагогиче-
ский дизайнер может руководствоваться одной или 
несколькими моделями, сложившимися и доказав-
шими свою эффективность в мировой практике. Вы-
бор конкретной модели зависит от многих факторов:

•	 цели обучения;
•	 аудитории;

1 800 слов про педагогический дизайн. HRbazaar. 31.10.2008. 
https://hrbazaar.ru/articles/800-slov-pro-pedagogicheskij-
dizajn/
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•	 условий;
•	 предмета изучения;
•	 материально-технической базы и т. д.
Рассмотрим несколько наиболее часто исполь-

зуемых моделей.
Модель ADDIE — наиболее часто используемая 

и хорошо зарекомендовавшая себя в педагогической 
практике модель педагогического дизайна. Название 
происходит от аббревиатуры на английском язы-
ке: Analysis, Design, Development, Implementation 
и Evaluation — ее составляющие представляют собой 
пять стадий педагогического дизайна: анализ, про-
ектирование, разработка, реализация/внедрение, 
оценка1.

Модель Киркпатрика включает в себя четыре 
уровня оценки обучения и определения способно-
стей (реакция, обучение, поведение и результаты), 
на каждом из которых требуется отдельный подход 
к оцениванию. Эта модель учитывает как формаль-
ный, так и неформальный стиль обучения2.

Модель MRK (англ. Morrison, Ross, & Kemp 
Mo del — модель Моррисона, Росса и Кемпа) основы-
вается на целостном и гибком подходе к проектиро-
ванию и разработке образовательных онлайн-курсов. 
Модель MRK состоит из девяти компонентов3:

•	 образовательная проблема;
•	 обучающийся и контекст;
•	 анализ учебного материала;
•	 образовательные цели;
•	 упорядочение контента;
•	 педагогические стратегии;
•	 проектирование сообщения/запроса;
•	 разработка инструкции;
•	 инструменты оценки.
Модель PODSIR основывается на принципах 

адаптивности и ориентации на субъект обучения. На-
звание происходит от аббревиатуры на английском 
языке: Plannig, Orientation, Design, Select, Iterate 
и Review, — составляющие которой представляют 
собой взаимосвязанные этапы работы над проектом4:

•	 планирование;
•	 ориентация;
•	 проектирование;
•	 выбор;
•	 итерация;
•	 обзор.

1 Kurt S. ADDIE model: Instructional design. Educational 
Technology. 29.08.2017. https://educationaltechnology.
net/the-addie-model-instructional-design/

2 Kurt S. Kirkpatrick model: Four levels of learning 
evaluation. Educational Technology. 06.09.2018. https://
educationaltechnology.net/kirkpatrick-model-four-levels-
learning-evaluation/

3 Strauss K. Instructional design models, theories & 
methodology: Ross and Kemp Model. CI 484 Learning 
Technologies. Summer, 2011. https://k3hamilton.com/
LTech/ross.html

4 Clark D. Plan, Orientate, Design, Select, Iterate, Review 
(PODSIR). Knowledge Jump. Agile Learning Design: An 
Ethos for Creating Learning, Training, and Performance 
Processes. 27.09.2015. https://www.knowledgejump.com/
agile/agile_learning_design.html#PODSIR 

Модель 4C/ID (англ. Four-Component Instruc-
tional Design — четырехкомпонентная модель пе-
дагогического дизайна) отличается разработанной 
научно-теоретической базой. Эта модель состоит 
из четырех компонентов: учебные задачи, вспомога-
тельная информация, своевременная информация, 
частичная практика5.

Модель Книрка и Густафсона (англ. Knirk 
and Gustafson Instructional Design Model) имеет упро-
щенный дизайн и состоит из трех основных этапов: 
определение проблемы, дизайн и разработка [7].

Названные модели педагогического дизайна раз-
нообразны по сложности и различаются по эффектив-
ности. Выбор необходимой модели каждый раз опре-
деляется целями и стратегиями авторов конкретного 
образовательного продукта, но общим для всех моде-
лей является фокус на образовательный результат.

В процессе педагогического дизайна образователь-
ного продукта возможно использование не только 
одной, но и нескольких моделей одновременно. К при-
меру, можно взять модель ADDIE в качестве осно-
вы [8, 9] и дополнить ее элементами других моделей, 
исходя из специфики целевого объекта и используе-
мых технологий дизайна. Такой подход преобразует 
процесс создания образовательного продукта из про-
стой последовательности этапов в единую систему 
с множеством последовательных итераций [10].

4. Интеграция инструментов ИИ 
на различных этапах педагогического 
дизайна образовательного продукта

Несмотря на существенное различие моделей 
педагогического дизайна, их структура в целом 
укладывается в пять основных этапов разработки 
образовательного продукта. Каждый этап предпола-
гает определенный набор действий и, соответственно, 
свои инструменты и методы работы.

Опрос, проведенный нами среди педагогов из ин-
дустрии коммерческого образования рынка EdTech 
в июле-августе 2023 года, показал, что 82,42 % ре-
спондентов уже используют нейросети и сервисы ИИ 
для работы над образовательным продуктом [11]. 
В основном искусственному интеллекту делегируют 
создание презентаций, составление тестов и заданий 
для викторин, написание несложных текстов, гене-
рацию и обработку изображений. Однако применение 
ИИ в разработке образовательного продукта может 
быть гораздо более широким.

Рассмотрим основные этапы педагогического 
дизайна [12] и их трансформацию посредством инте-
грации инструментов ИИ на каждом из них.

4.1. Этап 1. Анализ
На данном этапе идет сбор и анализ разно-

образных данных. Задача педагога — выявить свою 
целевую аудиторию, ее особенности, стремления, 

5 Four-component instructional design (4C/ID). https://
www.4cid.org/
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потребности, цели и проблемы, которые необходимо 
решить посредством создаваемого образовательного 
продукта [13]. Может быть проанализирован также 
текущий уровень знаний и навыков обучающихся. 
Если речь идет не о создании образовательного про-
дукта с нуля, а о редизайне уже имеющейся образова-
тельной программы, то на этом этапе целесообразно 
проанализировать и пересмотреть существующий 
тематический план и степень его усвоения преды-
дущими обучающимися, а также оценить их удов-
летворенность программой/курсом [14]. На основе 
этой информации подбираются наиболее удобные 
и эффективные форматы обучения, определяются 
актуальные темы, которые будут удовлетворять 
предпочтениям обучающихся и соответствовать 
требованиям госстандартов.

С применением передовых методов анализа дан-
ных и машинного обучения искусственный интеллект 
может эффективно идентифицировать перспективные 
области для изучения, которые соответствуют как 
требованиям образовательных институтов, так и ожи-
даниям отрасли. Алгоритмы ИИ могут сканировать 
актуальные научные публикации, отчеты о тенден-
циях в отрасли и запросы работодателей, выявляя 
ключевые темы и направления развития. Искусствен-
ный интеллект может анализировать потребности 
рынка труда, основываясь на запросах работодателей 
и требованиях к профессиональным навыкам. Анализ 
вакансий, требований к кандидатам и профильных 
компетенций может подсказать, какие области знаний 
будут востребованы в будущем. Это позволит выявить 
новые перспективы для исследований и обучения, ко-
торые могут быть важными как для образовательных 
учреждений, так и для EdTech-компаний.

Например, на этапе анализа искусственный 
интеллект может быть использован для того, чтобы 
определить актуальность образовательного продукта 
и инициировать его создание (табл. 1).

В качестве примера приведем работу с сервисом 
Perplexity в рамках создания обучающего курса 
«Управление проектной деятельностью» для маги-

странтов первого года обучения по профилю «Цифро-
вая педагогика» в Марийском государственном уни-
верситете. Предварительно нейросети задана роль 
педагогического дизайнера и методолога и указано, 
что целевая аудитория — магистранты в возрасте 
от 21 года до 35 лет.

Запрос. Опиши особенности данной целевой ауди-
тории и предположи, какие знания и навыки хотят 
получить магистранты во время обучения.

Результат выдачи. Особенности целевой ауди-
тории (студенты магистратуры в возрасте от 21 года 
до 35 лет):

•	 статус: они находятся в процессе формирова-
ния своей профессиональной идентификации 
и определения своих целей и приоритетов 
в карьере;

•	 уровень образования: магистранты имеют ба-
зовые знания, но еще не имеют опыта в управ-
лении проектами;

•	 интересы: студенты, возможно, имеют интерес 
к развитию своей карьеры, повышению своих 
профессиональных навыков и знаний;

•	 способность к обучению: студенты уже имеют 
опыт обучения и знакомы с различными мето-
дами обучения, такими как онлайн-обучение, 
адаптивные и интерактивные методы и др.

Предположительно студенты хотят освоить сле-
дующие знания, навыки и инструменты:

•	 теоретические знания: знания о теоретических 
подходах, методах и понятийном аппарате 
в области управления проектами;

•	 навыки управления проектами: интегриро-
ванные навыки, необходимые для управления 
проектами, а также гибкие и профессиональ-
ные навыки;

•	 инструменты и методы: инструменты систем-
ного анализа, методы математического модели-
рования социально-экономических процессов, 
информационные технологии и программные 
продукты в сфере управления проектами, про-
граммами и портфелями проектов.

Таблица 1 / Table 1

Инструменты и сервисы ИИ на этапе анализа
AI instruments and services at the analysis stage

Этап 1. Анализ

Инструменты Операции

Perplexity (https://www.perplexity.ai)
GigaChat (https://developers.sber.ru/gigachat)
Gemini (https://bard.google.com)
OpenAI GPT-3.5 и выше (https://openai.com)

•   анализ целевой аудитории и выявление ее особенностей;
•   анализ рынка труда и требований работодателей;
•   поиск наиболее релевантных тем и форматов обучения;
•   анализ имеющегося теоретического материала;
•   определение перспективных областей для изучения

Forecast (https://www.forecast.app) •   прогнозирование временных и бюджетных параметров проектов 
образовательных продуктов;

•   автоматическое прогнозирование нагрузки и оптимального рас-
пределения задач;

•   анализ статистических данных и паттернов для принятия обосно-
ванных решений в планировании занятий, ресурсов и др.
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Комментарий. Данная нейросеть имеет воз-
можность выхода в интернет и анализирует реле-
вантную информацию из открытых источников. 
Ответы дополняются ссылками на них. Кроме того, 
сервис предлагает обратить внимание на связанные 
запросы. Так, в нашем случае нейросеть предложила 
дополнить информацию следующими запросами: 
«Какие практические навыки могут быть приобрете-
ны студентами в области управления проектами?», 
«Какие карьерные возможности открываются для 
выпускников в области управления проектами?», 
«Какие университеты в России предлагают маги-
стратуру в области управления проектами?» и др.

4.2. Этап 2. Проектирование
Основная цель данного этапа заключается в под-

боре наиболее эффективного способа донесения учеб-
ной информации до обучающихся. Закладывается 
общая канва образовательного продукта в соответ-
ствии с образовательными целями. На этом этапе про-
изводится выбор средств обучения, разрабатываются 
сценарий и стратегии обучения, подготавливаются 
учебные материалы, создается дизайн интерфейсов 
и графических материалов.

Искусственный интеллект способен идентифи-
цировать инновационные подходы и технологии, 
которые могут обогатить образовательный процесс 
и сделать его более результативным. Умение ИИ об-
рабатывать разнообразные типы данных, включая 
текст, аудио и видео, позволяет создавать мультимо-
дальные образовательные ресурсы, привлекательные 
и эффективные для студентов. ИИ способен анализи-
ровать индивидуальные характеристики студентов 
и предоставлять персонализированные рекоменда-
ции по выбору инструментов и методов.

Рассмотрим цифровые сервисы, которыми может 
воспользоваться педагог на этапе проектирования 
образовательного продукта (табл. 2).

На данном этапе в качестве примера обратимся 
к нейросети Perplexity как к самому доступному 
с финансовой и технической точки зрения инстру-
менту.

Запрос. Составь тематический план для кур-
са «Управление проектной деятельностью» для 
студентов-магистрантов. Разбей его на модули, 
а модули — на темы. Для каждой темы пропиши 
образовательную цель и подбери подходящий объем 
часов, необходимый для ее эффективного изучения.

Результат выдачи представлен на рисунке 1.
Комментарий. Очевидно, что предложенный 

нейросетью тематический план нуждается в дора-
ботке и коррекции. В данной статье мы приводим 
лишь пример того, как ИИ может быть использован 
в рамках работы педагога по проектированию образо-
вательного продукта, не проводя глубокого анализа 
предметного содержания. Однако даже при таких 
схематичных запросах результат выдачи вполне мо-
жет служить для создания реального тематического 
плана. И у педагога есть два пути: взять за основу 
предложенный ИИ вариант и доработать его само-
стоятельно либо уточнять запрос к ИИ до получения 
удовлетворительного результата.

4.3. Этап 3. Разработка
Если этап анализа предоставляет педагогу необ-

ходимые данные для принятия дальнейших реше-
ний по настройке обучения, а этап проектирования 
определяет общую канву будущего образовательного 
продукта, то разработка предполагает создание кон-
кретного образовательного контента [15]. Генерация 
текстовых данных и изображений, статичной и дина-
мической графики, видеоматериалов является одной 
из ключевых областей применения искусственного 
интеллекта в образовании. Разработка анимации мо-
жет быть основана на анализе движений и динамики 
объектов, что позволяет создавать образовательный 

Таблица 2 / Table 2

Инструменты и сервисы ИИ на этапе проектирования
AI instruments and services at the design stage

Этап 2. Проектирование

Инструменты Операции

Perplexity (https://www.perplexity.ai) 
GigaChat (https://developers.sber.ru/gigachat)
Gemini (https://bard.google.com)
MetaMinder (https://learn.metaminder.com)

•   создание структуры образовательного продукта;
•   составление тематического плана курса;
•   определение образовательных результатов;
•   составление тезисного плана занятий;
•   подбор оптимальных форм обучения и форматов учебных мате-

риалов

LearningStudioAI (https://learningstudioai.com) •   полный цикл создания онлайн-курсов;
•   сбор образовательной аналитики;
•   настройка обучения под особенности и возможности пользова-

теля;
•   наличие собственной системы CRM

Coursebox (https://www.coursebox.ai) •   генерация структуры и содержания учебных материалов;
•   составление прототипа образовательного продукта по заданной 

тематике
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контент, демонстрирующий процессы и явления, 
которые трудно понять только по тексту. Алгоритмы 
ИИ способны также генерировать аудиоматериалы, 
включая звуки, речь и музыку. Это может быть по-
лезно для создания аудиовизуальных образователь-
ных материалов, а также для обогащения текстового 
контента аудиокомпонентом.

Отметим, что ИИ способен создавать персона-
лизированные образовательные материалы в за-
висимости от индивидуальных потребностей и ха-
рактеристик обучающихся. Анализ данных о стиле 
обучения, уровне знаний и интересах студентов 

позволяет ИИ адаптировать материалы так, чтобы 
они были наиболее понятными и релевантными для 
каждого студента.

Спектр инструментов и сервисов ИИ на этой ста-
дии наиболее широк (табл. 3). При сборе материала 
для данной статьи мы насчитали более 600 нейрон-
ных сетей для генерации аудиовизуального и тексто-
вого материала, а также для решения универсальных 
задач.

Как видно из приведенного списка, большинство 
сервисов позволяет генерировать контент, анализи-
руя успеваемость и возможности обучающихся для 

Рис. 1. Фрагмент ответа нейросети Perplexity

Fig. 1.  A fragment of the Perplexity neural network response 

Таблица 3 / Table 3

Инструменты и сервисы ИИ на этапе разработки
AI instruments and services at the development stage

Этап 3. Разработка

Инструменты Операции

1. Создание теоретического контента

Tome (https://tome.app)
Gamma (https://gamma.app)
Prezo (https://www.prezo.ai)

•   генерация текста и распределение его по слайдам в соответ-
ствии с запросом пользователя;

•   преобразование текста в слайды;
•   генерация дизайна презентаций
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более точной настройки процесса обучения. В каче-
стве примера мы воспользовались сервисом HeyGen 
для озвучивания учебной презентации по теме 
«Бенчмаркинг» (рис. 2). Сначала был выбран один 
из предложенных шаблонов, затем загружена зара-

нее созданная преподавателем презентация, создан 
аватар и заданы нужные язык и скорость озвучки. 
Заметим, что HeyGen разработал ролики на несколь-
ких языках, что является актуальным в условиях 
мультиязычной среды вуза.

Этап 3. Разработка

Инструменты Операции

HeyGen (https://www.heygen.com) •   озвучивание текста на различных языках;
•   создание дикторов-аватаров и генерация видео с озвучива-

нием текста лекции;
•   монтаж сгенерированных видео в соответствии с целями 

и задачами преподавателя

MaxText (https://maxtext.ru)
RoboGPT (https://robogpt.co)
НейроТекстер (https://neuro-texter.ru)
Cram101 (https://cram101.com)

•   генерация текстов в соответствии с запросом пользователя;
•   пересказ учебного материала;
•   поиск информации в больших объемах текста;
•   создание кратких обзоров и конспектов

Кандинский 3.0 (https://www.sberbank.com/promo/
kandinsky)
Шедеврум (https://shedevrum.ai)
Нейрохолст (https://neuro-holst.ru)

•   генерация изображений по текстовому описанию;
•   редактирование изображений;
•   насыщение изображений деталями;
•   создание мультимедийных объектов для учебного материала;
•   генерация обучающего видео;
•   создание промороликов курсов

2. Создание практических заданий

Smart Sparrow (https://www.smartsparrow.com) •   создание интерактивных и адаптивных заданий, основанных 
на ответах студентов;

•   разработка интерактивных сценариев и заданий, которые 
анализируют ответы студентов и предоставляют индивиду-
альную обратную связь;

•   отслеживание успеваемости и прогресса студентов

Labster (https://www.labster.com) •   виртуальные лаборатории и симуляции с использованием 
искусственного интеллекта;

•   предоставление адаптивных рекомендаций и подсказок для 
более глубокого усвоения материала

ZapWorks (https://zap.works) •   создание практических заданий с использованием допол-
ненной и виртуальной реальности;

•   разработка адаптивных заданий и тестов

Floop (https://floopedu.com) •   организация обратной связи на практических занятиях;
•   анализ и оценка работ студентов;
•   создание персонализированных заданий

3. Создание оценочных заданий и автоматическая проверка знаний студентов

Brightspace by D2L (https://www.d2l.com/brightspace)
Zzish (https://www.zzish.com)
DreamBox (https://dreambox.com)

•   создание адаптивных заданий;
•   оценка успеваемости студентов и выявление областей, тре-

бующих дополнительного внимания;
•   автоматическая проверка заданий и тестов с предоставле-

нием обратной связи

4. Организация проектной и совместной деятельности обучающихся

Scoro (https://www.scoro.com) •   управление проектами, задачами, финансами и коммуни-
кациями;

•   автоматическая оптимизация расписания занятий с учетом 
индивидуальных предпочтений студентов;

•   генерация отчетов и аналитики

Notion (https://www.notion.so) •   организация заметок, задач, документов и баз данных;
•   автоматическая классификация и анализ данных, катего-

ризация и структурирование материалов

Окончание таблицы 3 / 
End of the table 3
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4.4. Этап 4. Реализация/внедрение

Переход на этап внедрения образовательного 
продукта в практику — наиболее сложный во всем 
процессе разработки, так как здесь вся предыдущая 
подготовка проходит «проверку на прочность», идет 
сбор образовательной аналитики для итогового этапа 
оценки [16].

На этом этапе благодаря технологиям ИИ можно 
построить для каждого обучающегося индивидуаль-
ную траекторию изучения материала, что позволит 
адаптировать образовательный процесс к индиви-
дуальным потребностям, способностям и темпу обу-
чения студента. Алгоритмы машинного обучения 
способны выявлять закономерности в успеваемости, 

а также анализировать прогресс в решении заданий 
и тестов [17]. Это позволяет создать персонализиро-
ванный учебный план, который учитывает индиви-
дуальные потребности и цели обучающегося. Важно, 
что ИИ способен адаптировать траекторию обучения 
в реальном времени. Алгоритмы машинного обуче-
ния могут анализировать прогресс, предпочтения 
и интересы студентов на основе их взаимодействия 
с учебным материалом, выявлять, какие темы вызы-
вают наибольший интерес и активность, и на основе 
этого адаптировать предлагаемый материал (табл. 4).

В качестве примера для курса «Управление про-
ектной деятельностью» нами был настроен на роль 
тьютора инструмент BotHub. Желательно предвари-
тельно дообучить нейросеть, чтобы убедиться, что ее 

Рис. 2. Скриншот озвучивания текста учебной презентации с помощью нейросети HeyGen

Fig. 2. A screenshot of the text-to-audio process for a presentation with the help of HeyGen 

Таблица 4 / Table 4

Инструменты и сервисы ИИ на этапе внедрения
AI instruments and services at the implementing stage

Этап 4. Реализация/внедрение

Инструменты Операции

1. Цифровые ассистенты и помощники

BotHub (https://bothub.chat) •   создание интеллектуального ассистента для студентов и преподавателей;
•   возможность настройки интеллектуального ассистента в качестве цифро-

вого тьютора для студентов;
•   сбор обратной связи
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ответы и разъяснения будут совпадать с материалом 
курса. После этого студент может обратиться к дан-
ному чат-боту за разъяснением понятий и наиболее 
сложного материала по предмету (рис. 3).

4.5. Этап 5. Оценка
Если на первом этапе мы подробно рассматривали 

«точку А», т. е. исходное состояние обучающихся, об-
разовательной программы, стандартов и рынка труда, 

то на итоговом этапе оценки нам необходимо проана-
лизировать «точку Б», т. е. достигнутые результаты 
и в целом весь процесс создания и работы по запуску 
образовательного продукта. Здесь основными данны-
ми являются учебная аналитика, собранная за время 
прохождения обучения, а также обратная связь от сту-
дентов и других заинтересованных сторон.

Этап оценки эффективности образовательного 
продукта характеризуется большим количеством 

Рис. 3. Фрагмент работы инструмента BotHub в качестве цифрового тьютора студента

Fig. 3. A fragment of BotHUb work as a student’s digital tutor

Этап 4. Реализация/внедрение

Инструменты Операции

Manybot (https://manybot.io)
Fasttrack (https://fstrk.io/)

•   конструирование чат-ботов;
•   автоматизация взаимодействия с пользователями;
•   проведение опросов, игр, квестов;
•   аналитика диалогов

2. Построение индивидуальных образовательных траекторий

AdaptiveU (https://www.adaptiveu.io) •   анализ данных об обучении и предоставление наиболее подходящих обу-
чающих материалов;

•   анализ успеваемости и вовлеченности студентов;
•   автоматическая генерация персонализированных заданий с учетом уровня 

сложности и предпочтений студентов

BenchPrep (https://www.benchprep.com)
Kiddom (https://www.kiddom.co)

•   создание персонализированных учебных материалов и заданий;
•   автоматическая адаптация учебных материалов к индивидуальным по-

требностям и уровню знаний каждого студента;
•   анализ успеваемости студентов;
•   предоставление индивидуальных рекомендаций;
•   мониторинг и оценка учебного прогресса студентов в режиме реального 

времени

Окончание таблицы 4 / 
End of the table 4
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образовательных данных, на основе которых можно 
судить об эффективности процесса обучения и не-
обходимости его модификации [18]. Алгоритмы ИИ 
способны анализировать поведенческие паттерны 
студентов во время обучения, выявляя наиболее ре-
зультативные методы и способы. Анализ эффектив-
ности образовательных материалов путем отслежи-
вания успеваемости студентов и их взаимодействия 
с контентом позволяет находить слабые места в мате-
риалах и вносить корректировки с целью улучшения 
их дидактического оформления.

На данном этапе можно воспользоваться от-
дельными специальными инструментами для сбора 
и анализа данных (табл. 5) или соответствующим об-
разом настроить нейросети широкого назначения — 
Gemini, Perplexity, ChatGPT и др.

Очевидно, что многообразие интеллектуальных 
инструментов и сервисов, а также универсальный 
характер нейросетей и конструкторов ИИ позволяют 
легко интегрировать их в разные этапы разработки 
образовательных продуктов, независимо от того, 
какой модели педагогического дизайна следует их 
автор.

5. Заключение

Технологии искусственного интеллекта все боль-
ше проникают в образование, требуя менять его, 
пересматривать подходы к обучению, искать новые 
формы и стратегии. В особенности это касается про-
фессионального образования, которому приходится 
намного быстрее, чем ранее, реагировать на непре-
рывно обновляющиеся требования рынка труда 
[19–21]. Поэтому всем участникам и авторам этой 

сферы образования необходимо предпринимать 
определенные ключевые действия:

•	 готовиться к дальнейшей технологиза-
ции: разработчики непрерывно совершенству-
ют и расширяют возможности искусственного 
интеллекта. Поэтому следует поощрять педа-
гогов к исследованию потенциала данной тех-
нологии, изучению способов ее эффективного 
применения для развития знаний, умений 
и навыков обучающихся и минимизации ри-
сков ее негативного влияния на развитие лич-
ности и общества [21];

•	 следить за трендами и изменениями: 
не стоит забывать, что технология генератив-
ного искусственного интеллекта находится 
на ранней стадии своего развития. Сейчас 
трудно в полной мере оценить перспективы ее 
развития и предсказать масштабы изменений, 
которые она за собой повлечет. Однако у педа-
гогов есть возможность следить за текущими 
тенденциями, прогнозировать изменения 
и своевременно отвечать на них;

•	 изучать успешные примеры интегра-
ции технологий в образование: одного 
мониторинга текущей ситуации может быть 
недостаточно. Необходимо более глубокое ис-
следование успешных и неудачных практик 
внедрения ИИ в процесс обучения. Так можно 
отследить преимущества и недостатки инстру-
ментов ИИ, перенять полезный опыт и принять 
меры по минимизации рисков.

В поисках оптимального пути интеграции искус-
ственного интеллекта в образование педагоги все чаще 
обращаются к практике педагогического дизайна, 

Таблица 5 / Table 5

Инструменты и сервисы ИИ на этапе оценки
AI instruments and services at the evaluation stage

Этап 5. Оценка

Инструменты Операции

Blackboard Analytics (https://www.blackboard.com/
es-lac/teaching-learning/data-and-analytics) 

•   анализ образовательных данных и создание отчетов для 
принятия решений;

•   изучение успеваемости студентов, выявление уровней по-
нимания материала;

•   предоставление рекомендаций по улучшению учебного 
опыта студентов;

•   мониторинг активности студентов и выявление паттернов 
в их поведении

Ellucian Insights (https://www.ellucian.com/solutions/
ellucian-insights)

•   анализ данных и обеспечение прозрачности оценки и про-
гноза;

•   прогнозирование и моделирование результатов обучения;
•   визуализация данных и создание отчетов для принятия 

решений

Performance+ (https://www.d2l.com/brightspace/
performance) 

•   анализ данных обучения, включая информацию о достиже-
ниях студентов;

•   прогнозирование успехов студентов;
•   предоставление рекомендаций для индивидуальных стра-

тегий обучения;
•   мониторинг образовательного процесса
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адаптируя его модели к требованиям современного 
цифрового мира [22]. В результате такого синтеза мы 
становимся свидетелями трансформации образова-
тельного ландшафта. Появляется возможность, со-
храняя классическую глубину и фундаментальность, 
делать образовательный процесс более гибким, инди-
видуализированным, отвечающим требованиям совре-
менного рынка труда и интересам общества знаний.
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Аннотация
Согласно федеральным государственным образовательным стандартам в учебном плане для студентов социально-экономи-

ческого и гуманитарного направлений подготовки среднего профессионального образования (СПО) и высшего образования (ВО) 
присутствуют дисциплины, обеспечивающие овладение компетенциями в области информационно-коммуникационных техно-
логий. Наряду с курсом информатики к ним относятся дисциплины блока «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности»: «Информационные технологии в деятельности суда» (СПО), «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» (по ряду специальностей СПО), «Информационные и коммуникационные технологии в судебной деятельно-
сти» (ВО), «Информационные технологии в менеджменте» (ВО), «Информационные технологии в переводоведении» (ВО) и ряд 
других дисциплин.

На основе анализа научной литературы и массива учебных пособий — практикумов, предоставляемых студентам и пре-
подавателям ведущими российскими электронными библиотечными системами (ЭБС), а также собственной педагогической 
работы в процессе преподавания информатики и блока учебных дисциплин «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» автор предлагает модель набора учебных задач, решаемых в ходе изучения этих дисциплин. Актуальность темы 
статьи обусловлена необходимостью эффективно использовать время, отводимое учебными планами социально-экономического 
и гуманитарного направлений подготовки СПО и ВО на изучение информатики и информационных технологий в профессио-
нальной деятельности. Новизна предъявляемых автором результатов подтверждается отсутствием в базе российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ) статей и докладов по рассматриваемой теме.

Ключевые слова: практические занятия по информатике и информационным технологиям, модель набора учебных задач, 
многозадачность, среднее профессиональное образование, высшее образование.
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Abstract
According to the federal state educational standards, the curriculum for socio-economic and humanitarian students of 

secondary vocational education (SVE) and higher education (HE) includes disciplines that provide mastery of competencies in 
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1. Введение

Анализ учебных программ по специальностям 
социально-экономического и гуманитарного на-
правлений среднего профессионального и высшего 
образования показывает, что в структуре учебного 
времени, отводимого на дисциплины, обеспечи-
вающие овладение компетенциями в области ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
преобладают практические занятия. Часто бывает 
и так, что по этим дисциплинам предусмотрены 
только практические задания и ни одной лекции. 
Например, учебным планом ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный университет правосудия» по 
специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская 
деятельность» на изучение дисциплины «Информа-
ционные и коммуникационные технологии в судеб-
ной деятельности» предусмотрено: практических 
занятий — 28 часов, лекций — 01. Учебным планом 
колледжа (факультета среднего профессионального 
образования) ЧОУ ВО «Московский университет 
имени С. Ю. Витте» по специальности 38.02.04 «Ком-
мерция (по отраслям)» на изучение дисциплины 
«Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности» предусмотрено: практических 
занятий — 66 часов, лекций — 02. В этой ситуации 
неизбежной оказывается необходимость изучения 
студентами теоретической («знаниевой») составля-
ющей учебного предмета в ходе выполнения заданий 
на практических занятиях.

Цель статьи — на основании научной литературы 
и практикумов, доступных студентам и преподавате-
лям в ведущих российских электронных библиотеч-
ных системах (ЭБС), с помощью анализа собственной 

1 Учебный план и календарный учебный график. Специаль-
ность 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность». 
Российский государственный университет правосудия. 
25.01.2022. https://rgup.ru/sveden/files/40.05.04,_
ochnaya_ forma_ obucheniya. pdf

2 Учебный план по специальности среднего профессио-
нального образования 38.02.04 «Коммерция (по отрас-
лям)». Московский университет имени С. Ю. Витте. 
23.03.2023. https://www.muiv.ru/upload/umm_files/UM
M/000013719/000013719_000000000.pdf?1691563002

преподавательской деятельности, в частности, рабо-
ты со студентами по изданным автором практикумам 
[1–4], создать модель набора учебных задач практи-
ческого занятия по дисциплинам «Информатика» 
и «Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности», которая позволит студентам осва-
ивать теоретическую базу предмета и одновременно 
овладевать не только ИТ-компетенциями, но также 
теоретической базой и компетенциями изучаемой 
профессиональной области.

2. Анализ содержания практикумов 
по дисциплинам «Информатика» 
и «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности»

Учебные пособия по дисциплинам «Информати-
ка» и «Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности» («ИТ в профессиональной 
деятельности»), используемые для нашего исследо-
вания, были отобраны по следующим критериям:

•	 тип пособия — практикумы и сборники лабо-
раторных работ;

•	 пособия предназначены только для социально-
экономического и гуманитарного направлений 
подготовки;

•	 пособия доступны студентам и преподава-
телям в российских ЭБС Znanium, «Лань», 
IPR BOOKS, «Университетская библиотека 
online», BOOK.ru и (или) в eLIBRARY;

•	 к предмету анализа не относятся пособия, ко-
торые авторы позиционируют как учебные или 
учебно-методические, но которые при этом не 
содержат полного набора практических работ 
в соответствии с рабочей программой дисци-
плины (см., например, [5]).

Всего было отобрано 38 учебных пособий, издан-
ных с 2011 по 2023 год в столичных и региональных 
издательствах, в том числе в Воронеже, Иркут-
ске, Казани, Краснодаре, Новокузнецке, Санкт-
Петербурге, Саратове, Ставрополе, Ростове-на-Дону, 
Ульяновске, Ярославле и др.

the field of information and communication technologies. Along with the course of informatics, they include disciplines of the 
block “Information technologies in professional activity”: “Information Technologies in Court Activity” (SVE), “Information 
Technologies in Professional Activity” (for several specialties of SVE), “Information and Communication Technologies in Judicial 
Activity” (HE), “Information Technologies in Management” (HE), “Information Technologies in Translation Studies” (HE) and 
several other disciplines.

Based on the analysis of scientific literature and an array of manuals — workshops provided to students and teachers by leading 
Russian electronic library systems (ELS), as well as own pedagogical work in teaching informatics and the block of academic courses 
“Information Technologies in Professional Activity”, the author proposes a model of training tasks set to be solved during the study of 
these courses. The relevance of the article subject is conditioned by the necessity to effectively use the time allocated by the curricula 
of socio-economic and humanitarian training areas of vocational education and higher education for the study of informatics and 
information technologies in professional activities. The novelty of the results presented by the author is confirmed by the absence of 
articles and reports on the topic in the Russian Science Citation Index (RSCI) database.

Keywords: informatics and information technologies practical trainings, model of a training task set, multitasking, secondary 
vocational education, higher education.
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Анализ практикумов по дисциплине «Информа-
тика» показал следующее:

1. Работа с теоретическим материалом по инфор-
матике организована авторами в практикумах 
по-разному:
•	 в большей части практикумов (53 %) даны 

технические характеристики ИТ-
инструментария, используемого в ходе 
практических занятий (см., например, 
[6, 7]);

•	 в ходе выполнения заданий практикума 
предусмотрено получение студентами 
теоретических сведений по информа-
тике: 8 % практикумов открывается теоре-
тическим разделом (см., например, [8]), или 
текст задания практической работы снабжен 
пунктом «Справка» (см., например, [4]).

2. Получение студентами теоретических сведе-
ний по изучаемой профессиональной области 
организовано в ходе выполнения заданий 
в 10,5 % практикумов [2, 9].

3. Часть практикумов (10,5 %) обеспечивает от-
работку студентами навыков работы с отдель-
ными стандартными ИТ-инструментами в изу-
чаемой профессиональной области: например, 
«Практикум по информатике. Статистическая 
обработка химического эксперимента сред-
ствами электронных таблиц» И. В. Протасовой 
и И. В. Нечаева [9], «Статистический анализ 
данных с помощью программных средств. 
Практикум» Э. И. Дяминовой, Л. Н. Титовой 
и А. С. Филипповой [10].

4. Отработку студентами навыков работы со 
специализированным программным обеспече-
нием в изучаемой профессиональной области 
поддерживает также малая часть практику-
мов (10,5 %): например, задания практикума 
по информатике Н. А. Зверевой предусма-
тривают изучение студентами медицинского 
колледжа порядка работы медицинских ав-
томатизированных информационных систем, 
создания медицинских баз данных [11].

5. 26 % практикумов, как следует из их заглавия, 
посвящены отработке отдельных тем (раз-
делов) программы дисциплины «Информа-
тика»: например, лабораторный практикум 
Т. В. Жидченко и А. А. Емелина «Система 
управления базами данных LibreOffice Base 
в GosLinux» [12]. Заметим, что чаще всего это 
прикладные программы офисных пакетов:
•	 проприетарное программное обеспе-

чение (ПО), например, Microsoft Office 
[13, 14];

•	 свободно распространяемое ПО, напри-
мер, OpenOffice [15, 16].

Отдельно стоит отметить, что даже если в на-
звании практикума по информатике название про-
граммного продукта не указано, то задания зачастую 
ограничены овладением навыками работы в приклад-
ных программах пакета Microsoft Office. На момент 

написания статьи в ЭБС IPR BOOKS1, например, из 
десяти доступных практикумов название конкретного 
продукта компании Microsoft было вынесено в заго-
ловок в пяти пособиях (см., в частности, [14, 17]), еще 
три не упоминали ПО Microsoft в названии, но исполь-
зовали его инструменты (например, см. [18]), а два 
оставшихся посвящены вопросам программирования.

Изучение прикладных программ Microsoft Office 
становится главной задачей и некоторых практику-
мов по блоку дисциплин «ИТ в профессиональной 
деятельности» (см., например, [19, 20]) или одной 
из главных задач (см., например, [21, 22]).

На наш взгляд, изучение программ пакета 
Microsoft Office в качестве главного инструмен-
та в изданных в последние годы практикумах по 
информатике и некоторых практикумах по блоку 
дисциплин «ИТ в профессиональной деятельности» 
является ошибкой:

•	 курс на импортозамещение ПО, используе-
мого для государственных и муниципальных 
нужд, был принят Правительством РФ еще 
в 2015 году2;

•	 российские альтернативы приложениям 
Microsoft Office уже существуют: с 2015 года 
доступен десктопный вариант пакета МойОфис, 
а с 2018 года — кроссплатформенный пакет 
Р7-Офис;

•	 зависеть от капризов компании Microsoft, 
то официально отменяющей продажу своего 
пакета программ в России (с марта 2022 года), 
то негласно разрешающей его продажу (на мо-
мент написания статьи), не могут ни учебные 
учреждения, ни коммерческие компании;

•	 с 31 марта 2022 года введен запрет на гос-
закупки импортного ПО без согласования 
с уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти на объектах значимой 
инфраструктуры страны, а с 1 января 2025 года 
такое ПО нельзя будет использовать, даже если 
оно было приобретено ранее3.

На момент написания статьи соотношение прак-
тикумов по работе с прикладными программами 
Microsoft Office и со свободно распространяемыми 
офисными программами составляет примерно 20:1. 
Единственным доступным (в ЭБС «Лань»4 и в интер-

1 Электронно-библиотечная система IPRBOOKS. http://
www.iprbookshop.ru/

2 Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 года 
№ 1236 (с изм. на 30 ноября 2023 года) «Об установлении 
запрета на допуск программного обеспечения, происходя-
щего из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд». https://docs.cntd.ru/document/420316861

3 Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 
2022 года № 166 «О мерах по обеспечению техноло-
гической независимости и безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Феде-
рации». http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202203300001

4 Электронно-библиотечная система «Лань». https://e.
lanbook.com/userinfo
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нет-магазинах) практикумом, обеспечивающим фор-
мирование у обучающихся умений и навыков работы 
в прикладных программах российских офисных паке-
тов, является практикум, изданный нами в 2023 году 
[3], тогда как в Германии, стратегическом партнере 
США, практикумы с национальной альтернативой — 
офисным пакетом SoftMaker Office выходят регуляр-
но по мере его обновления [23]. А в КНР министерство 
образования в рамках проведения национального 
экзамена для студентов на владение компьютерными 
знаниями проверяет умение пользоваться программа-
ми китайского пакета WPS Office [24].

Анализ практикумов по блоку дисциплин «ИТ 
в профессиональной деятельности» показал:

1. Значительная часть практикумов (31,5 %) под-
держивает отработку студентами навыков ра-
боты со специализированным программным 
обеспечением в изучаемой профессиональной 
области:
•	 в 10,5 % практикумов есть отдельные темы, 

предусматривающие овладение про-
фессиональными ИТ-инструментами 
и информационными системами: напри-
мер, моделирование в BizAgi Process Modeler 
[1, 25], решение учетных задач в программно-
техническом комплексе автоматизированного 
картотечного учета спецконтингента [26];

•	 8 % практикумов охватывают широкий 
спектр специализированных ИТ- ин-
струментов: например, наш практикум 
по информационным технологиям в пере-
водоведении и зарубежной филологии под-
разумевает работу студентов с разными 
типами онлайн-словарей, браузерными рас-
ширениями онлайн-перевода, лингвистиче-
скими корпусами, поисковыми системами 
терминов и дефиниций, терминологически-
ми словарями, базами (банками) данных, 
онлайн-сервисами машинного перевода, 
онлайн-сервисами проверки правописания, 
системами автоматизированного перевода [2], 
а практикум «Информационные технологии 
в животноводстве» О. В. Филинской наряду 
с решением зоотехнических задач в MS Excel 
предусматривает работу с российским ПО для 
животноводства «Коралл» и «Селэкс. Молоч-
ный скот. Племенной учет в хозяйствах» [27];

•	 10,5 % практикумов полностью посвящены 
овладению навыками работы с отдель-
ными ИТ-инструментами и информа-
ционными системами в соответствии 
с заявляемыми целями учебного курса: 
например, в курсе «Информационные техно-
логии в экономике» студенты осваивают про-
граммные продукты «1С:Предприятие» и про-
грамму «Ваш финансовый аналитик» [28];

•	 выполнение заданий 8 % практикумов по-
зволяет студентам расширить знания в изу-
чаемой профессиональной области (см., 
например, [27]).

2. В 13,5 % практикумов основы использования 
прикладных программ отрабатываются на 
материале, не относящемся к будущей профес-
сиональной деятельности обучающихся: напри-
мер, будущие юристы рассчитывают схемы по-
гашения займа, производят оценку инвестиций, 
разрабатывают сводную таблицу с подведением 
итогов по полю «продано» [29, 30].

3. Специфика формирования задач 
на практических занятиях по дисциплинам 
«Информатика» и «Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности»

В наборе знаний, умений и навыков, которыми 
согласно федеральным государственным образо-
вательным стандартам (ФГОС) студенты разных 
направлений подготовки по информатике и блоку 
учебных дисциплин «ИТ в профессиональной де-
ятельности» должны овладевать в учреждениях 
среднего профессионального образования (СПО), 
как правило, присутствуют, помимо информацион-
но-технологических компетенций, компоненты от-
дельных компетенций изучаемой профессиональной 
области. Так, ФГОС специальности 40.02.01 «Право 
и организация социального обеспечения» предусма-
тривает при изучении дисциплины «Информацион-
ные технологии в профессиональной деятельности» 
овладение среди прочих компетенцией ОК-9: «Ори-
ентироваться в условиях постоянного изменения 
правовой базы»1. Чтобы время, отводимое учебными 
планами на освоение названных дисциплин, исполь-
зовалось эффективно, практические занятия по ин-
форматике и ИТ в профессиональной деятельности 
для студентов СПО и ВО социально-экономического 
и гуманитарного направлений подготовки должны 
содержать многозадачные задания.

Многозадачность практического занятия, на наш 
взгляд, отчасти укладывается в понятие «интегри-
рованное занятие», под которым обычно понимают 
«особый тип занятия, объединяющего в себе обучение 
одновременно по нескольким дисциплинам при изу-
чении одного понятия, темы или явления» [31]. При-
мером тому может служить интегрированное занятие 
по дисциплинам «Нормирование труда и сметы» 
и «Информатика» на тему «Составление сметы» [31].

Некоторые авторы считают, что решение задач 
предметной деятельности является основой для 
организации занятий как по информатике, так и по 
информационным технологиям в профессиональной 
деятельности [32], с чем мы полностью согласны.

1 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 мая 2014 года № 508 (ред. от 14.09.2016) 
«Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего профессионального образо-
вания по специальности 40.02.01 “Право и организация 
социального обеспечения”». https://fgos.ru/fgos/fgos-40-
02-01-pravo-i-organizaciya-socialnogo-obespecheniya-508/
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Поскольку обучение по всем дисциплинам (вклю-
чая, например, написание студенческих учебных 
работ, научно-исследовательскую работу студента 
(НИРС)) требует от обучающихся как минимум вла-
дения текстовыми редакторами, задание практиче-
ского занятия по информатике и/или блоку учебных 
дисциплин «ИТ в профессиональной деятельности» 
должно быть, в частности, посвящено также овла-
дению стандартными учебными компетенциями 
или компетенциями НИРС. Кроме того, в планах 
научных работ и практикумах встречаются задания, 
формирующие иные компетенции, например, ком-
муникативные [33].

Исходя из сказанного, сформулируем требова-
ния, которые предъявляются к формированию задач 
практического задания.

Во-первых, занятие должно быть многоза-
дачным (и задания в нем тоже).

Во-вторых, в зависимости от цели обучения мож-
но выделить пять типов задач, решаемых 
в ходе практического занятия по информа-
тике и блоку учебных дисциплин «ИТ в про-
фессиональной деятельности»:

•	 задачи по овладению ИТ-компетенциями;
•	 задачи по овладению компетенциями в изуча-

емой профессиональной области;
•	 задачи по овладению стандартными учебными 

компетенциями;
•	 задачи по овладению компетенциями НИРС;
•	 задачи по овладению иными компетенциями.
В-третьих, задачи практического занятия 

можно разделить на три категории в зави-
симости от периодичности их выполнения:

•	 задачи, обязательные для выполнения на каж-
дом занятии;

•	 задачи, которые следует выполнять с установ-
ленной периодичностью;

•	 задачи, выполняемые на определенном коли-
честве занятий (в зависимости от особенностей 
учебных планов конкретных учреждений об-
разования).

4. Модель набора учебных задач 
практического занятия: конструирование 
и пример использования

Чтобы создать модель набора учебных задач прак-
тического занятия по дисциплинам «Информатика» 
и/или «Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности» в соответствии с описанными 
требованиями, распределим типы задач по выделен-
ным нами категориям следующим образом:

1. Задачи, обязательные для выполнения 
на каждом занятии:
•	 задача № 1 «Совершенствование навыков ра-

боты со стандартными ИТ-инструментами» 
(для курса «Информатика» и дисциплин 
блока «ИТ в профессиональной деятельно-
сти»).

2. Задачи, которые следует выполнять 
с установленной периодичностью:
•	 задача № 2 «Получение теоретических зна-

ний в области ИТ» (для курса «Информати-
ка»);

•	 задача № 3 «Применение стандартных ИТ-
инструментов в изучаемой профессиональ-
ной области» (для курса «Информатика» 
и дисциплин блока «ИТ в профессиональной 
деятельности»);

•	 задача № 4 «Получение знаний в изучаемой 
профессиональной области при помощи ИТ» 
(для курса «Информатика» и дисциплин 
блока «ИТ в профессиональной деятельно-
сти»).

3. Задачи, выполняемые на определенном 
количестве занятий по информатике и ИТ 
в профессиональной деятельности в зависимо-
сти от особенностей учебных планов конкрет-
ных учреждений образования:
•	 задача № 5 «Применение специализиро-

ванного ПО в изучаемой профессиональной 
области»;

•	 задача № 6 «Применение стандартных ИТ-
инструментов в учебной деятельности»;

•	 задача № 7 «Применение стандартных ИТ-
инструментов в НИРС»;

•	 задача № 8 «Применение специализирован-
ных ИТ-инструментов для научной работы»;

•	 задачи № 9, обеспечивающие овладение 
студентами иных компетенций.

Представим набор учебных задач одного практи-
ческого занятия по информатике (или блоку дисци-
плин «ИТ в профессиональной деятельности») и их 
взаимосвязи в виде модели (см. рис.).

Проанализируем при помощи предложенной 
модели набор учебных задач, решаемых на прак-
тическом занятии по теме «Интернет-источники 
правовой информации» в ходе изучения дисциплины 
«Информационные технологии в юридической дея-
тельности» (см. табл.).

На рассмотренном практическом занятии реша-
ются задачи шести видов из девяти возможных.

5. Выводы

Практикумы по дисциплине «Информатика» 
и блоку учебных дисциплин «ИТ в профессиональ-
ной деятельности» для социально-экономического 
и гуманитарного направлений подготовки СПО 
и ВО в целях эффективного использования времени, 
отводимого учебными планами на овладение этих 
дисциплин, должны содержать многозадачные зада-
ния, направленные на решение задач, обязательных 
для выполнения на каждом практическом занятии, 
и одновременно на решение одной или нескольких 
задач «необязательных» категорий, перечисленных 
нами в модели, представленной на рисунке.

Требования госстандартов СПО и ВО к содержа-
нию дисциплин «Информатика» и «ИТ в профессио-
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нальной деятельности» для конкретных направлений 
подготовки мало различаются между собой. Поэтому, 
используя описанный в статье подход, по этим дис-
циплинам можно создавать как практикумы для 

конкретных направлений подготовки, так и универ-
сальные практикумы для социально-экономического 
и гуманитарного направлений среднего профессио-
нального и высшего образования.

Рис. Модель набора учебных задач практического занятия  
по дисциплинам «Информатика» и «Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Fig. The model of a training task set for a practical training  
in the courses “Informatics” and “Information technologies in professional activity”

Таблица / Table

Набор учебных задач, решаемых на практическом занятии по теме «Интернет-источники правовой информации»
The training task set to be solved at the practical training on the topic "Internet sources of legal information"

№ 
п/п

Содержание задания Цель обучения

Учебная задача

Тип учебной задачи
Содержание учебной 

задачи

1 Создайте в рабочей папке «№груп-
пы_Фамилия_Имя_Информаци-
онные технологии в юридической 
деятельности» текстовый документ 
«№группы_Фамилия_Имя_интер-
нет-источники правовой инфор-
мации»

Овладение ИТ- ком-
петенциями

Задача № 1 «Совершен-
ствование навыков рабо-
ты со стандартными ИТ-
инструментами»

Работа с инструмента-
ми облачных хранилищ 
Облако Mail.ru или Ян-
декс.Диск

2 Откройте некоммерческую онлайн-
версию справочной правовой си-
стемы (СПС) «КонсультантПлюс» 
и при помощи инструмента (вклад-
ки) «Словарь терминов» найдите 
определение термина «Правовая 
информация»

Овладение компе-
тенциями в изуча-
емой профессио-
нальной области

Задача № 2 «Получение те-
оретических знаний в об-
ласти ИТ»;
задача № 4 «Получение 
знаний в изучаемой про-
фессиональной области 
при помощи ИТ»;
задача № 5 «Применение 
специализированного ПО 
в изучаемой профессио-
нальной области»

Получение учебной ин-
формации при помощи 
СПС
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№ 
п/п

Содержание задания Цель обучения

Учебная задача

Тип учебной задачи
Содержание учебной 

задачи

3 Внесите на страницу текстового 
документа найденное определение 
со ссылкой на источник (вспомните 
правила оформления источника при 
написании конспекта). Примените 
один из шрифтов полноценных ме-
трических аналогов Times New Ro-
man, рекомендованных для ведения 
организационно-распорядительной 
документации ГОСТ Р 7.0.97-2016; 
размер шрифта 11 пт

Овладение ИТ- ком-
петенциями

Задача № 1 «Совершен-
ствование навыков работы 
со стандартными ИТ- ин-
струментами»

Работа в текстовом ре-
дакторе

Овладение стан-
дартными учебны-
ми компетенциями

Задача № 6 «Применение 
стандартных ИТ- инстру-
ментов в учебной деятель-
ности»

Правила оформления 
источника при написа-
нии конспекта

Овладение компе-
тенциями НИРС

Задача № 7 «Применение 
стандартных ИТ- инстру-
ментов в НИРС»

Правила библиогра-
фического описания 
источника

4 Найдите на официальном интер-
нет-портале правовой информации 
Российской Федерации ч. 3 ст. 15 
Конституции РФ

Овладение компе-
тенциями в изуча-
емой профессио-
нальной области

Задача № 2 «Получение те-
оретических знаний в об-
ласти ИТ»

Получение учебной ин-
формации при помощи 
официальных сайтов 
правовой информации

Овладение компе-
тенциями в изуча-
емой профессио-
нальной области

Задача № 5 «Применение 
специализированного ПО 
в изучаемой профессио-
нальной области»

Получение учебной ин-
формации при помощи 
официальных сайтов 
правовой информации

5 Внесите на страницу текстового до-
кумента найденный текст, отформа-
тируйте в соответствии с указания-
ми пункта 3 заданий к настоящему 
практическому занятию

Овладение ИТ- ком-
петенциями

Задача № 1 «Совершен-
ствование навыков работы 
со стандартными ИТ- ин-
струментами»

Работа в текстовом ре-
дакторе

6 Во вкладке «О компании и про-
дуктах» главной интернет-страни-
цы СПС «КонсультантПлюс» в не-
коммерческом проекте «Участие 
в разработке концепции электрон-
ного распространения правовой ин-
формации» найдите приложение 1 
к докладу генерального директора 
ЗАО «Консультант Плюс» Д. Б. Но-
викова «Основные принципы постро-
ения эффективной системы распро-
странения правовой информации»

Овладение компе-
тенциями в изуча-
емой профессио-
нальной области

Задача № 5 «Применение 
специализированного ПО 
в изучаемой профессио-
нальной области»

Работа в СПС

7 Изложенную в приложении ин-
формацию о структуре правовой 
информации оформите в виде та-
блицы по шаблону, приведенному 
на рисунке; названия неофициаль-
ных источников выделите курсивом

Овладение ИТ- ком-
петенциями

Задача № 1 «Совершен-
ствование навыков работы 
со стандартными ИТ- инст-
рументами»

Работа в текстовом ре-
дакторе

8 К отмеченным звездочкой (*) поня-
тиям добавьте определения в виде 
комментариев (вспомните, как 
инструмент «Добавить коммента-
рий» используется при написании 
электронного конспекта)

Овладение стан-
дартными учебны-
ми компетенциями

Задача № 6 «Применение 
стандартных ИТ- инстру-
ментов в учебной деятель-
ности»

Работа в текстовом ре-
дакторе

Овладение компе-
тенциями НИРС

Задача № 7 «Применение 
стандартных ИТ- инстру-
ментов в НИРС»

Работа в текстовом ре-
дакторе

9 «Привяжите» к наименованиям офи-
циальных источников гиперссылки 
на соответствующие веб-сайты, раз-
местите рядом со ссылками логоти-
пы этих сайтов (см. шаблон)

Овладение ИТ- ком-
петенциями

Задача № 1 «Совершен-
ствование навыков работы 
со стандартными ИТ- ин-
струментами»

Работа в текстовом ре-
дакторе с инструмента-
ми вкладки «Вставка»

Окончание таблицы / 
End of the table
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Аннотация
Образовательный процесс в вузе направлен на формирование у студента определенного набора компетенций и начального 

опыта профессиональной деятельности. Указанный опыт может быть приобретен путем ситуационного обучения, которое осно-
вывается на разборе и решении задач, характерных для определенной профессиональной деятельности. Решение ситуационных 
задач с использованием средств платформы «1С:Предприятие» позволит адаптировать будущего специалиста ИТ-сферы к работе, 
связанной с необходимостью создания предметно-ориентированных информационных систем средствами востребованных про-
граммных продуктов.

В статье продемонстрированы дидактические возможности организации ситуационного обучения будущих специалистов 
ИТ-сферы с использованием средств платформы «1С:Предприятие». Представлены примеры ситуационных задач, решение 
которых предполагает разработку прикладной информационной системы для заданной предметной области средствами плат-
формы «1С:Предприятие». Предложены общие требования к результату разработки информационной системы. Показано, что 
решение ситуационных задач в указанных формулировках требует от студента всестороннего анализа условий разработки и тре-
бований к итоговому продукту, диагностирования и своевременного исправления ошибок на всех этапах работы. Сделан вывод 
о целесообразности включения ситуационного обучения в подготовку будущего специалиста ИТ-сферы как способа погружения 
в будущую профессиональную деятельность.

Ключевые слова: ситуационное обучение, ситуационная задача, кейс, кейс-метод, «1С:Предприятие», платформа, кон-
фигурация.
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Abstract
The educational process in higher education is aimed at developing a certain set of competencies and initial experience of professional 

activity in the student. This experience can be acquired by case-based learning, which is focused on the analysis and solution of problems 
that are typical for a certain professional activity. Solving case-based tasks using the tools of the 1C:Enterprise platform will allow 
adapting the future IT specialist to professional activities related to the development of domain-specific information systems using 
popular software products.

The article demonstrates the didactic possibilities of case-based learning for future IT specialists using the 1C:Enterprise platform 
tools. The article presents examples of case-based tasks, the solution of which involves the development of an applied information 
system for a given subject area using the 1C:Enterprise platform tools. General requirements for the result of information system 
development are proposed. It is shown that the solution of case-based tasks in given formulations requires the student to perform 
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1. Введение

Результат обучения в вузе предполагает сфор-
мированность у выпускника определенного набора 
компетенций и приобретение им начального опыта 
профессиональной деятельности. Компетенции 
включают в себя не только знания и умения, но и спо-
собность и готовность к их применению в решении 
профессиональных задач. В федеральном государ-
ственном образовательном стандарте по направле-
нию подготовки 09.03.03 «Прикладная информати-
ка» определены универсальные компетенции, среди 
которых способность применять системный подход 
в процессе решения поставленных задач (УК-1) и спо-
собность выбирать оптимальные способы их решения 
с учетом имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2), 
а также общепрофессиональные компетенции, в чис-
ле которых — готовность разрабатывать алгоритмы 
и программы, пригодные для практического исполь-
зования (ОПК-7)1. Профессиональные компетенции, 
которые должны быть сформированы у выпускника, 
установлены с учетом профессионального стандарта 
«Специалист по информационным системам». В на-
званном профессиональном стандарте определяются 
трудовые функции, которые преимущественно свя-
заны с технической поддержкой создания и сопро-
вождения информационных систем, выполнением 
работ по созданию и сопровождению информаци-
онных систем, управлением работами по созданию, 
модификации и сопровождению информационных 
систем2.

Универсальные и общепрофессиональные компе-
тенции, определенные в ФГОС по направлению «При-
кладная информатика», а также профессиональные 
компетенции, продиктованные требованиями про-
фессионального стандарта «Специалист по инфор-
мационным системам», могут быть сформированы 
только в ходе прикладного, практического обучения. 
Практический характер оно приобретает при ис-
пользовании ситуационного метода, направленного 
на приобретение опыта, формирование готовности 
к применению знаний и умений в деятельности, ана-
логичной будущей профессиональной. Будущая про-

1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 сентя-
бря 2017 года № 922 (ред. от 08.02.2021) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандар-
та высшего образования — бакалавриат по направлению 
подготовки 09.03.03 “Прикладная информатика”» (с изме-
нениями и дополнениями). http://fgosvo.ru/uploadfiles/
FGOS%20VO%203++/Bak/090303_B_3_17102017.pdf

2 Приказ Минтруда России от 13 июля 2023 года № 586н 
(ред. от 12.12.2016) «Об утверждении профессионального 
стандарта “Специалист по информационным системам”». 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/06.015.pdf

изводственная деятельность специалиста в ИТ-сфере 
связана с поддержкой и разработкой информацион-
ных систем, управлением проектами по их созданию. 
Безусловно, популярными отечественными инфор-
мационными системами для автоматизации различ-
ного вида учета и управления на предприятиях лю-
бого масштаба являются продукты, разработанные 
фирмой «1С». Согласно отчету исследовательского 
агентства CNews Analytics, которое специализиру-
ется на подготовке ежегодных рейтингов в сфере 
информационных технологий и телекоммуника-
ций, фирма «1С» занимает первое место по выручке 
от продаж программных продуктов собственной 
разработки среди ста крупнейших ИТ-компаний 
России3. Поэтому можно утверждать, что на рынке 
труда будут востребованы специалисты, способные 
внедрять, сопровождать и адаптировать решения 
этой компании, а также разрабатывать прикладные 
конфигурации на платформе «1С:Предприятие».

Цель исследования — выявление дидактических 
возможностей организации ситуационного обучения 
будущих специалистов ИТ-сферы с использованием 
средств платформы «1С:Предприятие».

2. Ситуационный метод обучения 
в профессиональной подготовке 
будущего специалиста

Ситуационный метод обучения основывается 
на разборе и решении задач, характерных для опре-
деленной профессиональной деятельности; их так-
же называют ситуационными задачами, кейсами. 
Особенностями ситуационной задачи являются ее 
практико-ориентированный характер, профессио-
нальная направленность, необходимость приме-
нения предметных и интегрированных из разных 
дисциплин знаний. Метод применения ситуацион-
ных задач называют также кейс-методом (англ. Case 
Method). Слово «case», переводимое с английского 
как «коробка, ящик, чемодан», в контексте образо-
вания имеет два значения: первое — учебно-мето-
дический комплекс по определенной теме учебного 
предмета, второе — набор сведений, описывающий 
конкретную практическую ситуацию и предполага-
ющий постановку проблемы [1].

Н. Л. Лежнина в статье «Кейс-метод в обучении» 
[2] рассматривает кейс-метод как средство, позволя-
ющее студенту понять, что полученные абстрактные 

3 CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2022. 
CNews. 05.07.2023. https://www.cnews.ru/reviews/
rynok_it_itogi_2022/articles/rejting_cnews100_v_2022_
gvyruchka_razrabotchikov

a comprehensive analysis of the development conditions and requirements for the final product, diagnosing and timely correction of 
errors at all stages of the solution process. It is concluded that it is expedient to include case-based learning in the training of a future 
IT specialist as a way of immersion in future professional activity.
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модели весьма далеки от реального мира, и предла-
гает использовать ситуационное обучение как способ 
адаптировать теоретические знания к практической 
ситуации. Е. В. Лукиянчина в работе «Внедрение 
кейс-метода в практику высшего образования» [3] 
отмечает, что кейс-метод может стать эффективным 
способом демонстрации актуальности предметных 
знаний в решении профессиональных задач, «транс-
формации учебной деятельности в профессиональ-
ную».

Ситуационное обучение позволяет расширить 
границы содержания одной учебной дисциплины, 
организовать деятельность студентов в рамках не-
скольких предметных областей, создать условия, 
в которых необходимо применять целый комплекс 
технологий и методов. Например, Н. В. Быстрова, 
Е. А. Уракова, В. О. Глазова в статье «Кейс-метод как 
ведущая технология формирования профессиональ-
ных компетенций студентов вуза» [4] определяют 
кейс-метод как «обобщенный способ действий, обе-
спечивающий продуктивное осуществление профес-
сиональной и социально-личностной деятельности». 
При организации ситуационного обучения студен-
ты, решая описанную проблему, вынуждены быть 
активными, самостоятельными, они поставлены 
в условия, где необходимо выполнять отбор и анализ 
информации, осваивать учебный материал.

Согласно исследованию С. Ю. Грузковой 
и А. Р. Камалеевой «Кейс-метод: история разра-
ботки и использования метода в образовании» [5], 
эффективность этого метода состоит еще и в том, 
что он с легкостью может применяться в совокуп-
ности с другими методами обучения. Применение 
кейс-метода позволяет привести процесс обучения 
в соответствие с рядом дидактических принципов, 
к которым В. В. Юшкова в статье «Кейс-метод в про-
фессиональном образовании» [6] относит следую-
щие:

•	 принцип всестороннего развития личности;
•	 принцип направленности обучения на профес-

сиональное развитие студента;
•	 принцип научности содержания обучения 

и связи с практикой;
•	 принцип мотивации, активности, самостоя-

тельности и сознательности студентов.
А. В. Дубаков в работе «Ситуативные задачи как 

средство воспитания коммуникативной компетен-
ции будущего учителя» [7] определяет ситуационную 
задачу как «объект мыслительной деятельности», 
включающий в себя, по мнению автора, описание 
проблемной ситуации, набор условий или ограни-
чений, которые необходимо учитывать в процессе 
решения, функциональные зависимости (возможно, 
в неявной форме) и требования к принятию решения. 
Ситуационная задача в исследовании выступает как 
средство для целенаправленного формирования си-
стемы знаний, умений и качеств, входящих в состав 
коммуникативной компетенции студента.

Ситуационное обучение позволяет студенту при-
обретать не просто профессиональные компетенции, 

но и опыт их реализации. Студент не только обнару-
живает способы применения теоретических знаний 
на практике, но и осваивает новые, выявляя общие 
или частные свойства реальных профессиональных 
ситуаций при исследовании предложенной проблем-
ной ситуации. Большое значение для приобретения 
компетентности имеет моделирование профессио-
нальной ситуации. Это относится и к случаям, когда 
для моделирования требуются специальное оборудо-
вание, предметы труда, контакты с особыми катего-
риями людей. Например, ситуационное обучение ак-
тивно применяется в медицинском образовании как 
способ создания условий для развития диагности-
ческих навыков, принятия решений в критических 
ситуациях, формирования уверенности в лечении 
пациентов [8, 9]. В педагогических вузах студенты 
активно привлекаются к деятельности по разра-
ботке собственных элементов методики обучения 
и их реализации на практике в аспекте заданной 
образовательной ситуации [10, 11]. Использование 
технологий ситуационного обучения в подготовке 
будущего специалиста ИТ-сферы позволяет привлечь 
студентов к решению практико-ориентированных 
задач при командном взаимодействии и применении 
технологий гибкой методологии разработки про-
граммных продуктов, создать ситуации коммуни-
кации с заказчиком [12, 13].

Многие исследователи отмечают, что результат 
применения ситуационного обучения определяется 
главным образом соответствием ситуационной за-
дачи ряду требований. Так, Ш. Т. Халилова в статье 
«Технология конструирования ситуационных задач 
в содержании практического обучения» [14] утверж-
дает, что ситуационная задача должна выразительно 
определять проблему, содержать не только поло-
жительные, но и отрицательные примеры исхода 
событий, описываться достаточным и необходимым 
количеством информации.

М. Чумак и соавторы в работе «Applying case 
method in the training of future specialists» [15] опре-
деляют ряд требований к ситуационному обучению, 
среди которых на первом месте — необходимость 
организации обучения «от простого к сложному», 
переход от решения простых линейных ситуацион-
ных задач, требующих прохождения ограниченного 
количества шагов, к более сложным, решение кото-
рых предполагает многосторонний анализ ситуации. 
Кроме того, авторы говорят о целесообразности при-
менения ситуационного обучения не ранее третьего 
курса, когда студенты уже изучают профессиональ-
ные дисциплины.

И. А. Жаравина в статье «Использование ситу-
ационных задач в адаптации учебного материала 
гуманитарных дисциплин при обучении студентов 
технического вуза по заочной форме» [16] подчер-
кивает взаимосвязи целевого, теоретико-методоло-
гического, мотивационного, содержательного, про-
цессуального и результативного компонентов кейса 
ситуационной задачи и выделяет ряд требований 
к ней, среди которых:
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•	 актуальность в аспекте уровня развития ин-
формационного общества;

•	 связь с изучаемым на данном этапе теоретиче-
ским материалом;

•	 практическая пригодность и типичность в бу-
дущей профессиональной деятельности;

•	 наличие четкой цели;
•	 включение вопросов для активации аналити-

ческой деятельности;
•	 наличие нескольких вариантов решения;
•	 описание, стимулирующее личностное отно-

шение к ситуации.
Таким образом, ситуационное обучение по-

зволяет с помощью определенного набора методов 
погрузить обучающихся в ситуацию решения ре-
альной проблемы с целью развития у них навыков 
применения теоретических знаний на практике, при-
обретения опыта профессиональной деятельности, 
получения новых, значимых для будущей профессио-
нальной деятельности знаний и формирования моти-
вации к саморазвитию. В основе ситуационного 
обучения лежит набор ситуационных задач, 
к которым предъявляется ряд требований:

•	 актуальность для профессиональной области;
•	 связь с изучаемым материалом;
•	 наличие проблемы;
•	 набор условий или ограничений;
•	 определенные требования к результату.

3. Применение платформы 
«1С:Предприятие» для организации 
ситуационного обучения

Рассмотрим возможность применения ситуаци-
онного обучения как способа профессионально-ори-
ентированной подготовки будущих специалистов 
ИТ-сферы с использованием средств платформы 
«1С:Предприятие». Результаты, описанные в статье, 
опираются на опыт организации процесса обучения 
студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная 
информатика» в Нижнетагильском государствен-
ном социально-педагогическом институте (фили-
але) ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет». 
Ситуационное обучение проходило в рамках препо-
давания дисциплины «Предметно-ориентированные 
информационные системы». Основной целью обу-
чения по этой дисциплине является формирование 
профессиональных компетенций в сфере создания, 
адаптации, тестирования и внедрения предметно-
ориентированных информационных систем. Цель 
предопределяется рядом задач1:

1 Рабочая программа дисциплины Б1.В.01.ДВ.05.01 «Пред-
метно-ориентированные информационные системы». 
Нижнетагильский государственный социально-педаго-
гический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский 
государственный профессионально-педагогический 
университет». Нижний Тагил; 2021. 14 с. https://www.
ntspi.ru/sveden/files/B1.V.01.DV.05.01_Predmetno-
orientirovannye_informacionnye_sistemy(1).pdf

•	 получение системы знаний в области пред-
метно-ориентированных информационных 
систем;

•	 формирование умений по ведению базы данных 
и поддержке информационного обеспечения 
для информационных систем;

•	 формирование умений разрабатывать, адап-
тировать, настраивать, эксплуатировать 
и сопровождать предметно-ориентированные 
информационные системы и сервисы;

•	 формирование умений тестировать и внедрять 
информационные системы.

Согласно учебному плану дисциплина препо-
дается в течение двух семестров. В первом семестре 
студенты знакомятся с платформой, средствами раз-
работки прикладных решений, выполняют общие 
для всех лабораторные работы [17–19]. Во втором 
семестре организовано ситуационное обучение: сту-
денты выполняют заказ по разработке информаци-
онной системы, автоматизирующей решение задач 
в конкретной предметной области. Будущие специ-
алисты ИТ-сферы должны спроектировать и раз-
работать информационную систему на платформе 
«1С:Предприятие» в соответствии с индивидуальной 
ситуационной задачей.

3.1. Общие требования к результату разработки 
информационной системы

Общие требования к результату разработки 
информационной системы, как правило, выглядят 
следующим образом:

1. Представить ER-диаграмму (англ. Entity-
Relationship Diagram, ERD) — модель данных, 
позволяющую описывать концептуальные 
схемы предметной области, и отразить в ней 
все объекты конфигурации.

2. Реализовать базу данных, предусмотреть фор-
мы объектов конфигурации.

3. Реализовать возможность загрузки данных 
в базу данных из файла электронных таблиц.

4. Подготовить три аналитических отчета.
5. Разработать одну печатную форму (в случае, 

если в заданной предметной области существу-
ет унифицированная форма, по возможности 
реализовать ее).

6. Реализовать возможность оповещения пользо-
вателя системы при наступлении определен-
ного события.

7. Предложить дополнительные функции для 
разрабатываемой информационной системы 
и реализовать их. Например, автоматический 
подсчет итоговых сумм по документу, под-
становка значений в формы документа из ре-
гистров, проверка правильности заполнения 
реквизитов и т. д.

8. Спроектировать и реализовать работу несколь-
ких групп пользователей.

9. Для каждой из групп пользователей опре-
делить права пользователей и разработать 
индивидуальный интерфейс.
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10. Создать несколько тестовых сценариев для 
основной учетной системы.

11. Подготовить руководство пользователя для 
разработанной системы.

12. Подготовить презентацию для сотрудников за-
казчика, которые будут использовать систему.

3.2. Примеры индивидуальных ситуационных 
задач, решенных на платформе 
«1С:Предприятие»

Ситуационные задачи выдаются в начале семе-
стра, при этом студенты могут выбрать вид задачи 
в соответствии со знакомой им предметной областью. 
В процессе решения ситуационной задачи студен-
ты проходят все стадии разработки программного 
продукта: от формулировки требований до презен-
тации готового результата. В задаче изначально не 
определены объекты метаданных, которые необхо-
димо создать в системе. Студенты сами определяют 
структуру базы данных и механизмы учета, исходя 
из требований к результату разработки.

После проектирования студенты приступают 
к разработке информационной системы. Возможности 
учебной версии платформы позволяют реализовать 
обозначенные требования к разрабатываемым систе-
мам, что дает возможность при необходимости зани-
маться решением ситуационной задачи вне учебной 
аудитории [20]. В каждой ситуационной задаче опре-
делены выходные данные, которые должна выдавать 
система, студент же сам определяет, как организовать 
механизм учета, какие справочники, документы, ре-
гистры необходимо создать в конфигурации.

На любом из этапов проектирования и разра-
ботки информационной системы могут возникать 
ошибки. Прохождение всего цикла разработки про-
дукта от анализа данных до тестирования позволяет 
студенту понять, насколько важно своевременно 
обнаружить и исправить все недочеты, так как уси-
лия, затрачиваемые на исправление одной ошибки, 
на начальных стадиях решения задачи значительно 
менее существенны, чем при ее завершении.

Решение ситуационной задачи позволяет по-
грузить студента в его будущую профессиональную 
деятельность, для которой характерна зависимость 
успешности разработки программного продукта 
от многих факторов — детального анализа пред-
метной области, учета требований заказчика и по-
стоянного взаимодействия с ним, правильного 
выбора и реализации методологии проектирования 
и т. д. При этом, как показывает опыт организации 
ситуационного обучения, схожие результаты могут 
быть получены при разных вариантах решения си-
туационной задачи. Основным критерием проверки 
«правильности» разработанного решения является 
корректность отражения данных в виде отчетов.

Завершается решение задачи тестированием 
информационной системы и представлением ее за-
казчикам. При этом способ тестирования также 
однозначно не определен: студенты должны сами 
выполнить анализ существующих способов тести-

рования информационных систем и выбрать из них 
оптимальный.

3.2.1. Ситуационные задачи: темы и требования

Приведем несколько вариантов индивидуаль-
ных ситуационных задач, решенных студента-
ми — будущими ИТ-специалистами на платформе 
«1С:Предприятие».

Ситуационная задача № 1.
Требуется разработать информационную систему 

«Учет успеваемости студентов». В системе необходи-
мо отразить итоги сдачи сессии каждым студентом, 
переход на следующий курс, назначение стипендии. 
В системе должно быть предусмотрено:

•	 формирование выборки данных в виде списка 
студентов, отлично сдавших сессию, с предъяв-
лением итогов по количеству (различные виды 
группировок — по факультетам, по профилям, 
по курсам, по группам и т. д.);

•	 формирование выборки данных в виде списка 
студентов, которым будет назначена стипен-
дия (студенты, сдавшие сессию на «хорошо 
и «отлично»), с представлением итогов по ко-
личеству (различные виды группировок — 
по факультетам, по профилям, по курсам, 
по группам и т. д.);

•	 формирование отчета по успеваемости студен-
тов в разрезе дисциплин и/или преподавате-
лей.

Ситуационная задача № 2.
Необходимо разработать информационную 

систему «Регистратура в поликлинике». В ней тре-
буется реализовать запись на определенное время 
к определенному специалисту, зафиксировать факт 
посещения врача и результаты посещения. Система 
должна позволять формирование:

•	 выборки данных в виде списка записей к спе-
циалистам с подведением итогов по количеству 
при различных группировках (по специали-
стам, по дням, по отделениям и т. д.);

•	 занятости специалистов по датам с отражением 
свободных интервалов времени;

•	 отчета в виде графика, отражающего самого 
востребованного специалиста поликлиники.

Ситуационная задача № 3.
Необходимо создать систему «Страховая фирма», 

а в ней фиксировать заявки на заключение договоров 
страхования, факты страхования, факты наступле-
ния страховых случаев, выплаты клиентам, опреде-
лять финансовый результат предприятия. В системе 
должно быть предусмотрено:

•	 формирование выборки данных в виде списка 
заявок на страхование с выделением заявок, 
по которым договора были заключены;

•	 формирование выборки данных по наступив-
шим страховым случаям с возможностью 
настройки различных видов группировки 
(по месяцам, по видам страховых случаев, 
по страховым агентам и т. д.);
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•	 формирование отчета в виде графика, отража-
ющего расходы и доходы организации, с рас-
четом финансового результата.

Ситуационная задача № 4.
Необходимо создать информационную систему 

«Салон красоты», в которой зафиксировать записи 
клиентов, факты оказания услуг, приход и расход 
материалов, затрачиваемых при оказании услуг. 
Выходные данные, которые должна выдавать ин-
формационная система, нужно представить в виде:

•	 календаря записей на косметические услуги с воз-
можностью фильтрации по мастерам и отражени-
ем «окон» (промежутков свободного времени);

•	 списка расходов и доходов организации (закуп-
ка расходных материалов, аренда помещения, 
оказание услуг и т. д.) с расчетом финансового 
результата деятельности организации в задан-
ный интервал времени;

•	 графического отчета по самым востребованным 
услугам.

Ситуационная задача № 5.
Необходимо создать систему для риэлтерской 

фирмы, в которой фиксируются продаваемые объ-
екты недвижимости, факт продажи объекта, статус 
сделки, а также определяется финансовый результат 
предприятия. Выходные данные, которые должны 
быть получены в системе, нужно представить в виде:

•	 списка продаваемых объектов недвижимости 
с возможностью фильтрации по различным па-
раметрам (этаж, район, стоимость, количество 
комнат, год постройки, наличие инфраструк-
туры и т. д.);

•	 выборки данных по самым продаваемым объ-
ектам недвижимости в разрезе заданных из-
мерений (этаж, район, стоимость, количество 
комнат, год постройки, наличие инфраструк-
туры и т. д.);

•	 отчета по заключенным сделкам в виде гра-
фика с указанием агента по недвижимости, 
который заключил договор.

3.2.2. Ситуационная задача «Салон красоты»: 
примеры полученных решений и процедур

Рассмотрим в качестве примера некоторые ре-
зультаты, полученные при решении ситуационной 
задачи «Салон красоты».

На этапе проектирования студентам было необ-
ходимо отразить модель предметной области в виде 
ER-диаграммы, элементы которой в последствии 
должны быть реализованы в виде объектов конфи-
гурации (рис. 1).

Все представленные в ER-диаграмме объекты 
реализуются в разрабатываемой конфигурации. 
Использование при разработке информационной 
системы на платформе «1С:Предприятие» объектов, 
уже имеющих определенный набор свойств и мето-
дов, позволяет сокращать временные и трудовые 
затраты разработчика, но при этом создавать гибкие 
и масштабируемые решения. Пример фрагмента 
конфигурации представлен на рисунке 2.

В представленной конфигурации была спроек-
тирована и реализована работа трех пользователей, 
у каждого из которых своя роль, свой набор прав, 
соответствующий его должностным обязанностям, 
свой индивидуальный интерфейс. Преимуществами 

Рис. 1. Ситуационная задача «Салон красоты». Пример ER-диаграммы

Fig. 1. The case-based task “Beauty salon”. An example of ERD
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использования платформы «1С:Предприятие» при 
распределении прав доступа является возможность 
интерактивной настройки ролей и автоматическая 
установка ограничивающего интерфейса. Пример 
окна авторизации пользователя представлен на ри-
сунке 3.

Начальная страница администратора салона 
красоты настроена с учетом его должностных обязан-
ностей: выполнять запись клиента к определенному 
мастеру на определенное время. Пример полученной 
начальной страницы представлен на рисунке 4.

Для оформления записи необходимо предвари-
тельно определить свободное время у мастера, для 
чего выбирается конкретный мастер и желаемая 
дата. Выбор осуществляется с помощью отчета, раз-
работанного на основании запроса с параметром. 

Рис. 2. Ситуационная задача «Салон красоты». 
Пример фрагмента конфигурации

Fig. 2. The case-based task “Beauty salon”. 
An example of a configuration fragment

Рис. 3. Ситуационная задача «Салон красоты». 
Окно авторизации в полученной конфигурации

Fig. 3. The case-based task “Beauty salon”. 
The authorization window in the obtained configuration

Рис. 4. Ситуационная задача «Салон красоты». Начальная страница роли «Администратор»

Fig. 4. The case-based task “Beauty salon”. The start page of the “Administrator” role
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В качестве параметров выступают «Мастер» и «Дата 
записи». Платформа «1С:Предприятие» позволяет 
создавать сложные запросы к базе данных в режиме 
конструктора, что упрощает задачи разработчика 
и уменьшает вероятность его ошибок. Пример сфор-
мированного отчета представлен на рисунке 5.

Факт записи клиента фиксируется с помощью 
документа. Запись формируется в регистре, а далее 
отражается в соответствующем отчете (рис. 6).

По факту оказания услуги формируется доку-
мент «Оказание услуги», записи из которого влияют 
на формирование отчетов по финансовой деятельно-
сти организации, рейтингов мастеров и определение 

самой популярной услуги. Пример отчета «Рейтинг 
услуг» с возможностью просмотра мастеров, которые 
эти услуги оказали, представлен на рисунке 7.

В качестве дополнительной функции студент 
реализовал автоматическую подстановку значения 
цены услуги в документ «Оказание услуги». Пример 
соответствующих процедур, записанных в форме до-
кумента, представлен на рисунке 8.

После разработки конфигурации студент вы-
полняет ее тестирование. В данном случае студент 
выбрал метод «черного ящика». Пример фрагмента 
полученной программы тестовых испытаний пред-
ставлен на рисунке 9.

Рис. 5. Ситуационная задача «Салон красоты». Пример отчета

Fig. 5. The case-based task “Beauty salon”. An example of a report

Рис. 6. Ситуационная задача «Салон красоты». Реализация механизма учета записей к мастеру

Fig. 6. The case-based task “Beauty salon”. A realization of the mechanism of appointment records
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Рис. 7. Ситуационная задача «Салон красоты». Пример отчета

Fig. 7. The case-based task “Beauty salon”. An example of a report

Рис. 8. Ситуационная задача «Салон красоты». Пример процедур, записанных в форме документа

Fig. 8. The case-based task “Beauty salon”. An example of procedures recorded in a document form

Рис. 9. Ситуационная задача «Салон красоты». Пример фрагмента программы тестовых испытаний 
информационной системы

Fig. 9. The case-based task “Beauty salon”. An example of a fragment of information system test program
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4. Выводы

Ситуационное обучение, основывающееся на раз-
боре и решении реальных задач, позволяет студенту 
вуза адаптироваться к будущей профессиональной 
деятельности. Процесс решения подобных задач 
помогает развивать аналитическое мышление обу-
чающихся, рассматривать ситуацию системно, 
определять стратегии правильных решений. Изу-
чение и анализ исследований в области построения 
ситуационного обучения, а также опыт его внедрения 
при проведении занятий в Нижнетагильском госу-
дарственном социально-педагогическом институте 
(филиале) ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» по-
зволили нам сформулировать ряд выводов по орга-
низации обучения будущих специалистов ИТ-сферы:

1. Методика включения в процесс обучения 
ситуационных задач должна быть нацелена 
на решение профессионально-значимых за-
дач. Профессионально-значимой задачей для 
будущего специалиста ИТ-сферы является про-
ектирование, разработка и внедрение предмет-
но-ориентированных информационных систем.

2. Организация разработки предметно-ориенти-
рованных информационных систем должна 
быть реализована с помощью средств, доступ-
ных для студента, актуальных в его будущей 
профессиональной деятельности, имеющих 
информационное сопровождение, позволяю-
щих автоматизировать деятельность предпри-
ятий, относящихся к различным предметным 
областям. На сегодняшний день таким сред-
ством является платформа «1С:Предприятие».

3. Ситуационная задача должна быть сформу-
лирована таким образом, чтобы ее решение 
требовало от студента всестороннего анализа 
условий разработки и требований к итоговому 
продукту, анализа нормативно-правой базы 
в предметной области и в части проектирова-
ния и разработки информационных систем, 
целостного прохождения процесса разработки, 
диагностирования и своевременного исправле-
ния ошибок на всех этапах процесса решения 
ситуационной задачи.
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Аннотация
Современная визуальная культура требует от всех участников коммуникации сложившихся навыков визуальной компетен-

ции. Они необходимы в том числе и для создания учебных, информационных, рекламных и других материалов. Однако такие 
навыки далеко не всегда формируются при обучении в вузе. И даже в программе подготовки будущих специалистов в сфере 
коммуникации визуальная компетенция редко становится целью обучения, из-за чего в проектах обучающихся возникают одни 
и те же ошибки.

Методика развития визуальной компетенции студентов, предложенная в статье, основана на анализе и разработке визуаль-
ной концепции коммуникационного проекта. Автором был обобщен собственный опыт работы с обучающимися по направлению 
подготовки 43.03.01 «Реклама и связи с общественностью» в Уральском федеральном университете имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина.

Проанализированы и систематизированы современные подходы к формированию компетенций, необходимых для работы 
с визуальными образами в цифровой среде: ИКТ-компетенции, медиаграмотность, визуальная грамотность, коммуникативная 
компетенция. Предложен комплекс практических заданий с методическими указаниями по постановке цели и задач проекта, 
анализу контекста коммуникации, сбору визуальных материалов и созданию визуального образа проекта. Методом системати-
зации проектных и дидактических задач выявлены компоненты визуальной компетенции.

Научная новизна исследования заключается в выявлении дидактического содержания всех стадий разработки визуальной 
концепции проекта и систематизации компонентов визуальной компетенции. Представленный комплекс заданий может приме-
няться на практических занятиях по ИКТ и в проектной деятельности студентов. Выявленная система компонентов визуальной 
компетенции может быть использована при разработке методических рекомендаций. Статья адресована медиапедагогам, сту-
дентам, ведущим проектную деятельность, а также специалистам, реализующим коммуникационные проекты с использованием 
визуальных средств.

Ключевые слова: визуальная компетенция, визуальная грамотность, визуальный бриф, визуальная доска, мудборд, циф-
ровые компетенции, цифровая грамотность.
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Abstract
Modern visual culture requires established skills of visual competency from all participants in communication. These skills are 

necessary, among other things, for creating educational, informational, advertising, and other materials. However, such skills are not 
always formed during training at universities. Even in the training program for future communication specialists, visual competency 
is rarely the goal of the study, make the same mistakes occur often in the students’ projects.

The students’ visual competency developing methodology proposed in the article is based on the analysis and development of 
the visual concept of a communication project. The author generalized her own experience of working with students in the direction 
of training 43.03.01 “Advertising and Public Relations” in the Ural Federal University named after the First President of Russia 
B. N. Yeltsin.

Modern approaches to the formation of competencies necessary for working with visual images in the digital environment are 
analyzed and systematized: ICT competencies, media literacy, visual literacy, and communicative competency. A set of practical tasks 
with methodological guidelines for setting the goal and objectives of the project, analyzing the context of communication, collecting 
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1. Введение

В эпоху визуальной коммуникации требования 
к оформлению сообщений, которыми обмениваются 
ее участники, повышаются. Пользователи интуитив-
но оценивают привлекательность и удобство дизайна, 
эмоциональный фон и стилистику оформления ин-
формационных продуктов не только в традиционных 
источниках информации, но и в социальных медиа 
и учебных материалах.

По данным статистического анализа научных 
публикаций, с 2019 года наблюдается всплеск иссле-
дований, посвященных визуальной грамотности [1]. 
Актуальность данной темы обусловлена внедрением 
программ цифровой трансформации и востребован-
ностью навыков визуального представления инфор-
мации. Такие навыки сегодня необходимы не только 
профессиональным дизайнерам, но и целому ряду 
специалистов, чья деятельность связана с цифровы-
ми коммуникациями: педагогам, менеджерам, спе-
циалистам в области маркетинга, рекламы, связей 
с общественностью, информационных технологий 
и т. д. Компетенции в области визуальной комму-
никации требуются для презентации и публикации 
учебных, информационных, рекламных и других 
материалов. Однако такие компетенции далеко не 
всегда формируются в рамках подготовки специали-
стов-недизайнеров. Отчасти эта проблема решается 
по мере развития цифровой среды: например, широко 
распространено использование готовых шаблонов 
оформления презентаций, книг, сайтов и т. п. По-
являются программные продукты и онлайн-сервисы, 
которые предлагают инструментарий и образцы для 
разработки цифровых проектов и предпроектной 
подготовки, а современные графические нейросети 
создают визуализации по описаниям.

Умение работать с такими программами и сервиса-
ми сегодня оказывается востребованным цифровым на-
выком, постепенно входящим в содержание программ 
высшего образования в России. Студенты создают 
презентации, сайты, оформляют учебные и реклам-
ные материалы. Однако опыт показывает, что одного 
освоения информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ)  зачастую оказывается недостаточно. 
Без обучения, направленного на овладение базовыми 
средствами визуальной выразительности, в проектах 
обучающихся возникают одни и те же ошибки:

•	 использование неподходящих или банальных 
решений;

•	 декоративное украшательство макетов случай-
ными элементами;

•	 неудачный выбор шрифтов;
•	 отсутствие баланса в выбранных цвете/контра-

сте/яркости и т. п.;
•	 отсутствие стилистического единства и понят-

ной композиционной структуры и т. д.
Визуальная компетенция, хотя и является не-

отъемлемым условием эффективной коммуникации 
в современной цифровой среде, редко становится от-
дельным компонентом учебного плана при изучении 
ИКТ в подготовке будущих специалистов в сфере 
коммуникации.

Цель данной работы — проанализировать мето-
дику развития визуальной компетенции, основанную 
на анализе и разработке концепции визуального 
образа, охарактеризовать ее дидактический потен-
циал и выявить ее компоненты в процессе проектной 
деятельности студентов. Для этого мы считаем не-
обходимым описать современные методы создания 
дизайна проектов и цели их использования.

Систематизация российского и зарубежного опы-
та применения визуальных продуктов и выявление 
составляющих визуальной компетенции проводятся 
путем анализа профильной и научно-методической 
литературы. Для установления взаимосвязей между 
компонентами визуальной компетенции и этапами 
проектирования визуального образа используется 
системный подход. Материалом исследования по-
служил опыт работы со студентами Уральского фе-
дерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина (УрФУ), обучающимися по на-
правлению подготовки 43.03.01 «Реклама и связи 
с общественностью» и реализующими различные 
ИКТ-проекты (сайты, презентации, рекламные ма-
териалы).

2. Анализ современных подходов 
к формированию визуальной компетенции

В педагогической практике существуют раз-
личные подходы к формированию навыков работы 
в визуальной среде. Традиционным для отечествен-
ных педагогических исследований является подход, 
направленный на развитие художественно-эстети-
ческой культуры личности. Художественно-эстети-
ческая культура личности предполагает:

•	 способность к видению прекрасного в искус-
стве и жизни;

visual materials, and creating a visual image of the project is proposed. By the method of systematization of project and didactic tasks, 
the components of visual competency are revealed.

The scientific novelty of the research consists of revealing the didactic content of all stages of developing the visual concept 
of the project and systematizing the components of visual competency. The presented set of tasks can be applied in practical ICT 
classes and students’ project activities. The revealed system of visual competency components can be used in the development of 
methodological recommendations. The article is addressed to media pedagogues, students conducting project activities, as well as 
specialists implementing communication projects using visual media.
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•	 сформированность эстетических знаний и вку-
са;

•	 развитие художественных способностей.
В содержательном аспекте исследователями вы-

деляются различные уровни развития художествен-
ного восприятия и художественного видения (оценки 
предметов и явлений с точки зрения соответствия их 
художественному идеалу), художественного вкуса, 
эстетического отношения к миру, самовыражения 
личности, художественно-эстетических потребно-
стей и продуктивной эстетической деятельности, 
предполагающей умения, способности и желание 
заниматься искусством [2].

Формирование художественно-эстетической 
культуры направлено на развитие личности через 
приобщение к миру искусства. Вместе с тем, в ХХ веке 
с развитием массовой экранной культуры и графи-
ческого дизайна появились жанры, стили и системы 
визуальных образов, нуждающиеся в грамотной 
идентификации, декодировании и корректном ис-
пользовании. При этом лавинообразно растущий 
поток визуальных сообщений (фильмы, реклама, 
телевидение, комиксы, видео- и компьютерные 
игры), замещающих в структуре медиапотребления 
печатные издания, сформировал среди родителей 
и педагогов запрос на обучение критическому воспри-
ятию и оценке визуального контента. Развиваемые за-
рубежными и российскими педагогами направления 
медиаграмотности и визуальной грамотности включа-
ют в себя развитие навыков критического мышления 
и критического анализа, а также понимания природы 
медийных процессов. Так, А. В. Федоров в статье 
«Медиакомпетентность личности: от терминологии 
к показателям» [3] выделяет основные показатели 
медиакомпетентности: мотивационный, контакт-
ный, информационный, перцептивный, интерпре-
тационный, оценочный, практико-операционный 
(деятельностный), креативный.

Современные исследователи выделяют ряд ком-
петенций, необходимых для работы с визуальными 
образами:

•	 медиаграмотность;
•	 ИКТ-компетенции;
•	 визуальная грамотность;
•	 коммуникативная компетенция и др.
Хотя формирование визуальной компетенции 

часто происходит в ходе изучения ИКТ-дисциплин, 
в структуре информационно-коммуникационных 
компетенций она специально не выделяется. 
Э. П. Комарова и И. Г. Смирнова в статье «Модель 
формирования информационно-коммуникативной 
компетенции студентов в образовательном про-
цессе вуза» [4] выделяют когнитивный, ценност-
но-мотивационный, оценочно-рефлексивный, 
коммуникативный и технологический компоненты 
ИКТ-компетенции. В предложенной авторами моде-
ли визуальную компетенцию можно рассматривать 
как часть коммуникативного компонента, который 
включает в себя «знание, понимание, применение 
языков и других видов знаковых систем, технических 

средств коммуникаций в процессе передачи инфор-
мации с помощью разнообразных форм и способов 
общения (вербальных, невербальных)». Н. А. Рыба-
кова в работе «Информационно-коммуникативная 
компетентность преподавателя: проблемы разви-
тия и реализации в условиях цифрового образова-
ния» [5] отмечает, что каждый элемент содержания 
ИКТ-компетентности1 требует глубокой методиче-
ской проработки и конкретизации содержания. При 
методической конкретизации содержания обнаружи-
вается востребованность визуальной грамотности 
как составляющей ИКТ-компетенции в различных 
сферах профессиональной деятельности. Например, 
специалистам в области рекламы и связей с обще-
ственностью требуются навыки, необходимые для 
проведения медийных кампаний и ведения инфор-
мационно-коммуникационной деятельности.

Исследователи выделяют такие составляющие 
ИКТ-компетенции педагогов, как:

•	 владение методиками создания собственных 
цифровых материалов и реализации сетевых 
коммуникационных проектов [6];

•	 навыки разработки мультимедийных учебных 
пособий [7];

•	 навыки создания средств наглядности, выпол-
няющих иллюстративные и опорные функции 
в дистанционном обучении [8].

М. В. Переверзев, И. Р. Гафуров и В. Ф. Габдулха-
ков в статье «Полифункциональная компетентность 
как условие эффективной подготовки будущих маги-
стров к деятельности в сфере гостиничного сервиса 
и туризма» [9] отмечают необходимость формирова-
ния знаний и способов ведения профессиональной 
деятельности в мультимедийной среде, развития 
воображения и интерфейсного дизайнерского вкуса 
у будущих менеджеров гостиничного и туристическо-
го бизнеса, называя важным условием успешной реа-
лизации современных цифровых коммуникационных 
проектов визуальную грамотность их создателей.

Визуальная грамотность как качество, ко-
торое нужно развивать наряду с навыками чтения 
и письма, активно изучается в зарубежных педаго-
гических исследованиях. Она предполагает спо-
собность кодировать, декодировать и интер-
претировать визуальные сообщения, а также 
мыслить визуально. Исследователи отмечают 
мультидисциплинарность концепции визуальной 
грамотности [10]. Данная концепция сформиро-
валась под влиянием эстетики, искусствоведения, 

1 «ИКТ-компетентность» в статье Н. А. Рыбаковой может 
быть интерпретирована как «ИКТ-компетенция», по-
скольку автор предполагает главным образом освоение 
определенных знаний, умений и навыков, что является 
главным условием формирования компетенции, тогда 
как компетентность предполагает не только освоение 
конкретной компетенции (или набора компетенций), но 
ее (их) практическое применение — то есть деятельность, 
носящую личностный характер. В нашей статье речь идет 
о формировании знаний, умений и навыков в сфере визу-
альной коммуникации, поэтому мы позволили себе огра-
ничиться рамками термина «визуальная компетенция».
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философии, лингвистики, гештальтпсихологии, 
нейрофизиологии, исследований работы правого 
полушария, социологии, культурной антропологии, 
теории обучения дизайну и коммуникации, семио-
тики. Исследователи отмечают, что эклектичность 
концепции затрудняет закрепление определения 
термина «визуальная грамотность» в научной лите-
ратуре [11].

Хотя в отечественной методической литературе 
подчеркивается важность формирования визуальной 
грамотности у студентов, а эмпирический анализ 
исследований свидетельствует о всплеске интереса 
к данной теме, тем не менее содержание самого по-
нятия остается неопределенным. Существующие 
определения визуальной грамотности описывают этот 
феномен в общих чертах как «приобретенный навык, 
который подчеркивает способность видеть, читать, 
декодировать, интерпретировать и понимать визуал» 
[1], либо выделяют особую — визуальную культу-
роведческую грамотность, которая предполагает 
«способность и готовность осознанно воспринимать 
визуальные образы и визуальную информацию в раз-
личных медиасредствах, проводить критическую 
оценку, разумно использовать или творчески кон-
струировать ее с целью межличностной коммуника-
ции» [12]. Е. В. Тройникова в статье «Исследование 
визуальной компетенции в дидактике межкультур-
ной коммуникации» [12] выделяет несколько уровней 
визуальной культуроведческой грамотности:

•	 когнитивный уровень, связанный с овладени-
ем стратегиями работы с визуальным культу-
роведческим контекстом;

•	 эмоционально-оценочный уровень, определя-
ющий совокупность ценностных ориентаций, 
позволяющих личности критически оценивать 
визуальную культуроведческую информацию;

•	 деятельностный уровень, предполагающий 
овладение способами интерпретации и твор-
ческого созидания данного вида информации.

В педагогических исследованиях также исполь-
зуется понятие «визуальной культуры», включаю-
щее в себя развитие насмотренности и художествен-
ного вкуса, общего уровня образования, эрудиции, 
а также понимание современных тенденций развития 
визуальной культуры [13].

Новые условия коммуникации делают особенно 
актуальным развитие деятельностного уровня ви-
зуальной грамотности. Однако проблемы, выявлен-
ные Т. Е. Миковой и В. А. Чупиной в ходе анализа 
результатов практической работы студентов и опи-
санные в статье «Компетенция формообразования 
в подготовке бакалавров-дизайнеров: понятие, ком-
поненты, уровни» [14], свидетельствуют о том, что 
деятельностный уровень должен включать в себя не 
только владение соответствующими компьютерными 
технологиями, но и базовую компетенцию по формо-
образованию визуального произведения, а значит:

•	 освоение его составляющих (очертания, цвет, 
свет, фактура материала, определяющая по-
верхность, ритм, композиционная структура);

•	 владение навыками его вербального описания, 
понимание смысла поиска аналогов для про-
ектной работы.

В перенасыщенном информацией цифровом про-
странстве особую роль играет адресность и релевант-
ность сообщений, их соответствие коммуникативно-
му контексту. В таких условиях необходимо учиться 
вести проектную работу с учетом условий, целей, 
специфики аудитории и контекста коммуникации. 
Поэтому к перечню выделенных выше компонентов 
содержания необходимо добавить коммуникатив-
ную компетентность, которую С. В. Недбаева, 
Д. Н. Недбаев, В. В. Ткаченко в работе «Коммуни-
кативная компетентность: содержание и структура» 
[15] определяют как способность «анализировать 
и давать адекватную оценку ситуации общения; 
выдвигать цель взаимодействия и конструировать 
систему оптимальных способов ее достижения».

3. Визуальная компетенция: 
свойства и способы ее развития

Обобщая опыт представленных выше исследо-
ваний, мы определяем визуальную компетенцию 
как интегративное качество, отражающее знания, 
обеспечивающие критическое восприятие, анализ 
структуры, оценку и интерпретацию визуальной ин-
формации, и умение использовать методы проектиро-
вания, программные продукты и средства визуальной 
выразительности для проектирования визуальных 
продуктов с учетом коммуникативного контекста.

Визуальная компетенция может формиро-
ваться в процессе накопления практического 
опыта. Насмотренность, творческие поиски и опыт 
работы являются естественными способами развития 
визуальной компетенции в профессиональной среде. 
Все современные студенты имеют значительный 
опыт контактов с продуктами визуальной культуры, 
однако для осознанного использования средств 
визуальной выразительности необходимо 
сформировать представления о взаимосвязях 
формы и содержания.

В практике профессионального дизайна существу-
ют методы объяснения сути проекта, облегчающие 
взаимопонимание между дизайнером и заказчиком 
на разных стадиях разработки идеи: на стадии опи-
сания — это составление брифа, на стадии исследо-
вания — анализ аналогичных решений, на стадии 
продумывания дизайна — создание визуальной доски. 
Мы исходим из того, что практические коммуникатив-
ные методы, позволяющие устанавливать связи между 
идеями, ожиданиями, концепциями, с одной стороны, 
и визуальной формой, с другой стороны, обладают зна-
чительным дидактическим потенциалом для развития 
визуальной компетенции. В исследовании коллектива 
авторов Университета Хельсинки [16] показано, как 
работа с разными типами визуальных досок способ-
ствовала расширению понимания концепций и кон-
солидации идей участников проектирования.

Рассмотрим данные методы подробнее.
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3.1. Стадия описания проекта
Чтобы уточнить цели, задачи и контекст ком-

муникации, определить требования к дизайну, 
на стадии описания проекта составляется бриф 
(англ. Brief — краткое изложение, сводка, резюме, 
инструкция). Л. В. Желондиевская описывает три 
фазы выработки концепции визуального образа 
в процессе составления брифа [17]:

1) вербальную фазу работы над брифом, заклю-
чающуюся в подборе образных характеристик 
и понятий;

2) фазу подбора графических форм, выража-
ющих код системы визуальной коммуника-
ции; в результате этого этапа работы создается 
спектр разнообразных изображений, так или 
иначе характеризующих позиции брифа;

3) фазу отбора и творческой переработки 
образцов: «соединять, перемешивать, усили-
вать, ослаблять найденные позиции для фор-
мирования новой изобразительной формы».

В профильных публикациях отмечается, что ви-
зуализация ключевых концепций брифа позволяет 
сократить время предпроектного исследования, из-
бежать большого количества правок, повысить эф-
фективность коммуникации с заказчиком и рабочей 
командой за счет визуальной презентации авторской 
дизайн-концепции [18, 19], установить отправную 
точку в начале разработки дизайна [20], наметить 
пути воплощения художественного замысла [21].

3.2. Стадия исследования дизайна проекта
На стадии исследования дизайна будущего 

проекта ключевую роль играет анализ аналогов 
и референсов (англ. Reference — справка, отсылка, 
пример; изображения или объекты, которые дизай-
неры отбирают и изу чают для разработки собствен-
ных идей). Т. Ю. Китаевская и И. Н. Перуновская 
в поисково-аналитический этап работы над про-
ектом включают сбор, изучение и систематизацию 
информации по объекту проектирования, изучение 
аналогов дизайн-проектов по сходной тематике [22]. 
Работа по аналогам и референсам позволяет собрать 
нужную для проекта информацию. Поиски матери-
алов расширяют визуальный опыт, а также могут 
стать внешним визуальным стимулом, источником 
вдохновения и ключевых идей проекта.

3.3. Стадия разработки визуального образа 
проекта

На стадии разработки визуального образа проекта 
на основе заданной дизайн-концепции из образцов 
собирается композиция, коллаж. В дизайнерских 
публикациях такой коллаж чаще всего называется 
мудборд (англ. Mood Board, «доска настроения»). 
В научных публикациях используются разные обозна-
чения подобных композиций. М. В. Веселкина такую 
композицию называет «палитрой настроения» [19], 
а J. E. Munk, J. S. Sørensen, L. N. Laursen — «визуаль-
ной доской» (англ. Visual Board) [23]. Датские иссле-

дователи, учитывая особенности разных проектов, вы-
деляют также три разновидности «визуальной доски»:

•	 «доска настроения», которая фокусируется 
на создании настроения и истории и апелли-
рует к чувствам;

•	 «доска стиля», которая конкретизирует на-
строение через набор визуальных параметров 
цвета, текстуры, формы и материала;

•	 «концептуальная доска», отражающая бренд, 
идентичность или имидж.

В работах М. А. Сухоленцевой и М. Н. Марченко 
[18], Е. С. Агранович-Пономаревой и Н. И. Аладовой 
[24] мудборд — это визуальное представление кон-
цепции проекта, превью будущего дизайна, в основе 
которого лежит набор подобранных изображений 
(референсов), иллюстраций, паттернов, шрифтовых 
гарнитур и начертаний, специальной цветовой пали-
тры, текстур отделочных материалов и пр.

* * *
Мы отобрали три метода, которые можно последо-

вательно использовать при описании, исследовании 
дизайна и разработке визуального образа проекта: 
бриф, анализ аналогов и создание визуальной доски. 
Хотя использование этих методов описано в научной 
и методической литературе подробно, изучение эф-
фективности их внедрения в педагогическую прак-
тику остается актуальным.

Существуют лишь отдельные работы, описываю-
щие примеры внедрения подобных методов в подготов-
ку будущих специалистов в сфере дизайна. А. Г. Алек-
сеев указывает на эффект развития аналитического 
мышления у студентов, обучающихся на творческих 
специальностях: «Работа с мудбордом дает возможно-
сти для анализа, основанного на подборе тематических 
изображений. Также мудборд предполагает наличие 
ключевых слов, позволяющих минимальными сред-
ствами обозначить наиболее важные моменты, опреде-
ляющие все дальнейшее направление будущей проект-
ной деятельности по созданию целостного образа» [25].

Дискуссионным вопросом является оценка вли-
яния сбора референсов на оригинальность проекта. 
С одной стороны, педагоги высказывают опасения, 
что внешние источники вдохновения могут пода-
влять новые идеи, ограничивая творческий потенци-
ал дизайнера рамками модных тенденций [26]. С дру-
гой стороны, отмечается, что из-за своей абстрактной 
и открытой природы мудборд оставляет достаточный 
простор для интерпретации [27], изменения и рас-
ширения генерирующей идеи [16]. Предлагаются 
методы предотвращения использования готовых 
шаблонов и стимулирования собственных решений 
через сопоставление, анализ, структурирование 
и оценивание референсов [28]. Однако в подготовке 
широкого круга специалистов, работающих в об-
ласти цифровых коммуникаций, важно обеспечить 
базовый уровень визуальной грамотности, предпо-
лагающий не только развитие насмотренности, но 
и грамотное использование визуальных средств, 
в том числе таких, как бриф, референс и мудборд.
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4. Методические подходы к развитию 
визуальной компетенции в проектной 
деятельности студентов

Для раскрытия дидактического потенциала 
представленных выше методов рассмотрим, как 
работа над проектом может способствовать разви-
тию визуальной компетенции. В процессе обучения 
специалистов, чья профессиональная деятельность 
связана с коммуникациями, работа с визуальным 
брифом и визуальной доской помогает соотнести 
содержательные и формальные характеристики 
коммуникационного проекта, изучить возможности 
средств визуальной выразительности, погрузиться 
в контекст современной визуальной культуры.

4.1. Методы создания визуального образа 
проекта

Студенты, обучающиеся в УрФУ по направлению 
подготовки 43.03.01 «Реклама и связи с обществен-
ностью», в рамках изучения дисциплины «Профес-
сионально-ориентированные прикладные програм-
мы» выполняют серию лабораторных работ, в ходе 
которых вырабатывают концепцию проекта и ведут 
поиски визуального образа.

Лабораторная работа № 1 «Концепция дизайна 
и визуальный бриф».

На первом этапе проектирования необходимо 
проанализировать и описать коммуникативную 
ситуацию, сформулировать концепцию и подобрать 
соответствующие визуальные ассоциации. Для вы-
полнения задания необходимо:

•	 сформулировать название проекта, выразить 
его суть в одном предложении;

•	 подобрать существительные, описывающие 
его ценности и философию (например, «надеж-
ность» и «прочность»);

•	 составить ассоциативный ряд, отражающий 
ключевые образы и метафоры проекта;

•	 описать эмоции, которые должны возникать 
у аудитории в процессе коммуникации (напри-
мер, «уважение» и «защищенность»);

•	 составить перечень прилагательных, описыва-
ющих свойства проекта;

•	 подобрать изображения, визуальные образы, 
соответствующие выбранным прилагатель-
ным;

•	 обсудить подобранные изображения, отража-
ющие концепцию и суть сообщения, сделать 
выводы о содержательных и стилистических 
особенностях проекта.

Лабораторная работа № 2 «Анализ аналогов». 
Для этой лабораторной работы использован кейс-
метод: для выполнения задания требуется подобрать 
примеры удачного дизайна, описать воспринимаемые 
достоинства аналогичных решений, указать сильные 
и слабые стороны дизайна, решающего аналогичные 
задачи. Например, если проектирование ведется 

в рамках визуальных коммуникаций бренда, целесо-
образно исследовать решения конкурентов; если же 
проект ведется на основе авторского эстетического вы-
сказывания, то следует искать формы визуального вы-
ражения заданного на первом этапе концептуального 
содержания. Предварительное исследование практик 
дизайна помогает установить связи между формули-
ровками различных составляющих концепции про-
екта и предстоящим выбором визуальных средств.

Лабораторная работа № 3 «Сбор референсов». 
Выполняя задание «Сбор референсов», студенты 

подбирают материалы, соответствующие сформу-
лированной концепции. Поиск референсов можно 
вести в фотобанках, на сайтах музеев, дизайнерских 
сообществ, в сервисе Pinterest1. Обучающиеся погру-
жаются в контекст современной визуальной культу-
ры, с помощью наблюдения осваивают взаимосвязи 
между концепциями и формальными характеристи-
ками дизайна, развивают эстетический вкус, трени-
руют насмотренность. Поиск и анализ референсов 
по вербально заданным параметрам вдохновляет, 
позволяет учащимся исследовать выразительность 
абстрактных, символических или объективных 
изображений, стилистические и структурирующие 
возможности типографики, ассоциативный по-
тенциал цветовых решений, графических стилей, 
пиктографический язык, способы композиционного 
выявления связей и структуры сообщений. Просмотр 
и анализ дизайнерских работ учит студентов вос-
принимать визуальную информацию в различных 
коммуникационных контекстах, оценивать ее с точ-
ки зрения доходчивости, эмоциональной и стилисти-
ческой выразительности, решения стратегических 
задач коммуникационного проекта.

Лабораторная работа № 4 «Создание визуальной 
доски».

Это задание можно выполнять в графических 
редакторах или в специализированных онлайн-сер-
висах (например, Milanote2). В работе над развитием 
визуальной компетенции можно использовать эту 
стадию для закрепления навыков построения компо-
зиции. В процессе создания визуальной доски студен-
ты могут осваивать композиционные средства, меняя 
размеры или расположение объектов. Например, 
выбрать доминанту — изображение, которое луч-
ше всего отражает индивидуальность проекта, или 
разместить в соответствии с выбранной структурой 
дополняющие элементы: типографику, паттерны, 
графику, цветовые схемы. На рисунках 1 и 2 пред-
ставлены примеры работ, выполненных с помощью 
представленной методики в рамках итогового про-
екта «Мой город» по дисциплине «Профессионально-
ориентированные прикладные программы»3.

1 Pinterest — социальный интернет-сервис, фотохостинг. 
См.: https://ru.pinterest.com/

2  Milanote — сервис для организации и хранения идей и про-
ектов в виде визуальных досок. См.: https://milanote.com/

3 Подробнее о проекте «Мой город (2023)» см.: http://pr-best.
tilda.ws/gorod
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* * *
Цикл представленных лабораторных заданий 

направлен на развитие ряда навыков визуальной 
компетенции, необходимых для работы в визуальной 
среде. Дидактическое содержание всех стадий раз-
работки визуальной концепции коммуникационного 
проекта «Мой город» представлено в таблице.

4.2. Компоненты визуальной компетенции, 
развивающиеся в процессе разработки 
визуальной концепции проекта

Работа над визуальным брифом, анализом ана-
логов, референсов и визуальной доской развивает 
различные компоненты визуальной компетенции:

•	 мотивационный компонент: пробужда-
ется интерес к художественному творчеству 
через поиск материалов, изучение работ про-
фессионалов и самостоятельное решение твор-
ческих задач;

•	 коммуникативный компонент: развива-
ется через проектирование коммуникативной 
ситуации, выявление взаимосвязей между 

концепцией, средствами выразительности, 
условиями и задачами коммуникации;

•	 контактный компонент: в процессе актив-
ного поиска аналогов и референсов развивается 
насмотренность обучающихся;

•	 когнитивный компонент: в процессе 
отбора и анализа аналогов и референсов 
по сформулированным критериям на практике 
осваиваются принципы формообразования, 
взаимосвязи художественного образа и содер-
жания;

•	 информационный компонент: работа 
с референсами погружает в коммуникативный 
контекст, особенно если формулировка кон-
цепции и коммуникативных задач позволяет 
конкретизировать поиск;

•	 интерпретационно-оценочный компо-
нент: в процессе отбора аналогов нарабаты-
вается опыт критического анализа визуальной 
продукции;

•	 технологический компонент: развивается 
в процессе поиска референсов на различных 

Рис. 1. Мудборд «Stenograffia». Автор — Валерия Канунникова

Fig. 1. The moodboard “Stenograffia” by Valeria Kanunnikova

Рис. 2. Мудборд «Сургутское зимнее утро». Автор — Полина Свобода

Fig. 2. The moodboard “Surgut winter morning” by Polina Svoboda
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веб-ресурсах и работы с графическими про-
граммными продуктами;

•	 проектный компонент: в процессе конкре-
тизации замысла, поиска визуальных средств 
его воплощения и создания визуального про-
дукта последовательно вырабатываются на-
выки реализации проекта;

•	 креативный компонент: разработка бри-
фа и создание визуальной доски развивают 
способность мыслить творчески, вести поиск 
оптимального решения в рамках поставленных 
задач.

Таким образом, умения устанавливать взаимос-
вязи между условиями коммуникации, концепцией 
проекта и средствами визуальной выразительности 
(цветом, типографическим решением, паттернами, 
иллюстративным материалом) становятся основой 
визуальной компетенции для специалистов в области 
коммуникаций.

5. Заключение

Визуальная компетенция является неотъемлемым 
условием эффективной коммуникации в современной 
цифровой среде и может отрабатываться как отдель-
ный компонент в подготовке информационно-комму-
никационной компетенции будущих специалистов 

в области коммуникаций. Визуальная компетенция 
становится основой достижения обучающимися ви-
зуальной грамотности, которая формируется через 
анализ взаимосвязей ключевых сообщений, их сти-
левых решений и визуальных образов. Это позволяет 
прорабатывать семантические возможности визуаль-
ного языка и формировать базовую визуальную компе-
тенцию специалистов, работающих в цифровой среде.

В настоящей работе выявлены составляющие 
визуальной компетенции, формирующейся у студен-
тов в процессе выполнения последовательной серии 
работ по созданию визуальной концепции проекта.

Перспективным направлением исследований 
этой темы является построение комплексной модели 
визуальной компетенции, дополненной компонента-
ми визуализации и визуального анализа [29], а также 
показателями дизайн-мышления, ориентированного 
на потребности человека [30].
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Аннотация
Различным участникам образовательного процесса важно иметь возможность оценить качество образовательной программы, 

ее сбалансированность и соответствие заявленным образовательным результатам. Одним из способов анализа и оценки учеб-
ного плана образовательной программы высшего образования может стать представленный в статье алгоритм, реализованный 
на языке C++. Он позволяет вычислять различные статистические характеристики учебного плана (например, количество об-
разовательных единиц (дисциплин) и их трудоемкость в зачетных единицах), а также относительный вклад образовательной 
единицы в формирование компетенций — образовательных результатов.

В виде отдельного программного модуля реализована сравнительная оценка основных расчетных показателей по несколь-
ким учебным планам образовательных программ. В алгоритме реализован подход, позволяющий представить данные учебного 
плана в удобном для визуализации виде — как взвешенный неориентированный граф, вершины которого представляют собой 
дисциплины учебного плана, а ребра — междисциплинарные связи, демонстрирующие участие дисциплин в формировании 
одинаковых компетенций. Визуализация такого представления осуществлена с применением программного пакета Gephi.

Программная реализация предложенного в работе алгоритма может представлять практический интерес для научно-педа-
гогических работников и административно-управленческого персонала образовательных учреждений высшего образования.

Ключевые слова: образовательная программа, учебный план, компетенции, образовательные результаты, компетентност-
ный подход, междисциплинарные связи, графовая модель учебного плана, силовой алгоритм визуализации графа.
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Abstract
It is important for various participants of the educational process to be able to assess the quality of the educational program, its 

balance, and compliance with the stated educational results. One of the ways to analyze and evaluate the curriculum of an educational 
program of higher education can be the algorithm presented in the article, implemented in C++. It allows to calculate various statistical 
characteristics of the curriculum (for example, the number of educational units (disciplines) and their labor intensity in credits), as 
well as the relative contribution of an educational unit to the formation of competencies (learning outcomes).

The comparative assessment of the main calculation indicators for several curricula of educational programs is implemented 
as a separate program module. The algorithm implements an approach that allows presenting the curriculum data in a convenient 
visualization form — as a weighted undirected graph, the vertices of which represent the disciplines of the curriculum, and the edges 
interdisciplinary links, demonstrating the participation of disciplines in the formation of the same competencies. Visualization of 
this representation was carried out using the Gephi software package.

The program implementation of the algorithm proposed in the article may be of practical interest to scientific and pedagogical 
staff and administrative and managerial personnel of educational institutions of higher education.

Keywords: educational program, curriculum, competencies, learning outcomes, competency-based approach, interdisciplinary 
links, graph model of curriculum, force-directed algorithm for graph visualization.
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1. Введение

Цифровизация образовательного процесса вклю-
чает в себя разные аспекты [1–3], среди которых 
разработка интерактивных адаптивных обучающих 
курсов [4, 5], проектирование личного кабинета обу-
чающегося [6], создание систем поддержки успеш-
ности обучения, рекомендательных систем и других 
[7, 8]. Одной из важных задач цифровизации обучения 
является получение данных, на основе которых мож-
но судить о проблемах, возникающих у обучающихся 
при освоении образовательной программы (ОП).

На сегодняшний день основным источником ин-
формации об освоении ОП являются данные проме-
жуточной и итоговой аттестации студентов, а также 
данные о текущей успеваемости и посещаемости за-
нятий студентами в разрезе конкретных дисциплин, 
если такая информация цифровизуется и является 
доступной. Подходы, состоящие в разработке пре дик-
тивных моделей на основе таких данных, являются 
весьма популярными и составляют значительную 
часть учебной аналитики [9–11]. Широко распро-
страненной тенденцией становится применение не-
зависимой оценки качества образования [12].

Однако следует отметить, что успешность осво-
ения ОП может зависеть не только от обучающихся 
[13], но и от качества самой программы, которое 
определяется ее педагогическим дизайном, уров-
нем проработанности составляющих ее дисциплин 
и практик, а также квалификацией профессорско-
преподавательского состава, участвующего в ее 
реализации [3, 14].

Создание сбалансированного учебного плана 
(УП) в рамках разработки ОП является непростой 
задачей в силу влияния различных факторов, среди 
которых — изменения ФГОС [15, 16], требующие 
актуализации образовательных программ и модерни-
зации УП, запросы и пожелания работодателей. Так-
же стоит упомянуть реализацию в учебном процессе 
модели «2+2», по которой первые два года студенты 
изучают общеобразовательные дисциплины и только 
с третьего года определяют свою специализацию. 
Переход к такой модели требует унификации нагруз-
ки на начальных курсах обучения, а следовательно, 
изменений в УП.

Если говорить о европейских способах оценки 
качества образовательных программ, то следует 
вспомнить, что еще в конце XX века ЮНЕСКО был 
инициирован подход, основанный на профессиональ-
ных навыках [17]. Затем возник проект Организации 
экономического сотрудничества и развития DeSeCo 
(англ. Definition and Selection of Competencies — 
определение и выбор компетенций), который привел 
к созданию Европейской эталонной системы ключе-
вых компетенций1.

1 Recommendation of the European Parliament and of the 
Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong 
learning. Official Journal of the European Union (OJEU). 
2006. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF

В контексте школьного образования стоит от-
метить активную реализацию проекта Education 
20302, включающего в себя два основных направ-
ления:

•	 разработка концептуальной модели обуче-
ния, отвечающей целям и задачам развития 
до 2030 года;

•	 международный анализ ОП, включающий 
в себя сравнительный анализ, способствующий 
разработке и совершенствованию ОП, в том 
числе на основе компетентностного подхода.

В условиях серьезной образовательной конку-
ренции различным заинтересованным сторонам 
образовательного процесса хотелось бы иметь воз-
можность оценить качество ОП, ее сбалансирован-
ность и соответствие заявленным образовательным 
результатам.

Целью нашего исследования является разработ-
ка подхода к анализу учебного плана как основного 
документа, отвечающего за педагогический дизайн 
ОП. Работа посвящена созданию и программной 
реализации алгоритма обработки данных УП и их 
представления в виде, подходящем для решения 
задачи выявления параметров, характеризующих 
качество ОП с точки зрения достижимости заявлен-
ных образовательных результатов.

2. Материалы и методы

В работе использовались методы анализа воз-
можностей существующего программного обеспе-
чения по созданию и работе с УП, выявления связей 
между реализуемыми компетенциями и учебными 
компонентами УП, в том числе на основе декомпо-
зиции компетенций и учебных компонентов на со-
ставляющие с целью сопоставления осваиваемого 
материала с формируемыми образовательными 
результатами.

В качестве инструментов решения поставленных 
задач были использованы методы формализации, 
алгоритмизации и программирования на языке C++ 
в среде Microsoft Visual Studio, в том числе c исполь-
зованием библиотеки OpenXLSX3 для получения 
данных из таблиц Microsoft Excel. Тестирование 
и отладка программы производилась на УП Инсти-
тута космических и информационных технологий 
Сибирского федерального университета по направ-
лениям укрупненной группы 090000 «Информатика 
и вычислительная техника». Для визуализации 
графовой модели УП использовался программный 
пакет Gephi4.

2 The future of education and skills: Education 2030. The 
future we want. Organisation for Economic Co-Operation 
and Development (OECD); 2018. 23 p. https://www.oecd.
org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20
(05.04.2018).pdf

3 Инструкцию, примеры использования и пр. см.: https://
github.com/troldal/OpenXLSX

4 Gephi. Makes Graphs Handy. The Open Graph Viz Platform. 
https://gephi.org
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3. Результаты

3.1. Исходные данные и постановка задачи
Информационная система (ИС) «Планы», раз-

работанная в ООО «Лаборатория ММИС»1, является 
на сегодняшний день одним из самых распространен-
ных программных комплексов для проектирования 
и хранения компонентов ОП, а также для работы 
с ними. Список образовательных организаций, ис-
пользующих указанное программное обеспечение, 
содержит ведущие вузы России2, в том числе Сибир-
ский федеральный университет, в котором ИС «Пла-
ны» используется для разработки УП, рабочих про-
грамм дисциплин, планирования учебной нагрузки 
и создания индивидуальных планов преподавателей. 
Функционал ИС «Планы» позволяет экспортиро-
вать данные УП в файл электронных таблиц MS 
Excel в формате XLS. Результат операции экспорта 
представляет собой документ (рис. 1), содержащий 
информацию об обучении по ОП на отдельных стра-
ницах (вкладках).

Первая страница документа представляет собой 
титульный лист УП и содержит общую номенклатур-
ную информацию о направлении и специализации. 
Следующая страница содержит календарный учеб-

1 «Лаборатория ММИС»: автоматизация управления учеб-
ным процессом. https://www.mmis.ru

2 Список клиентов «Лаборатории ММИС» см.: https://www.
mmis.ru/order/clients

ный график освоения ОП. Страницы «ПланСвод» 
и «План» содержат таблицы дисциплин с указанием 
распределения часов, зачетных единиц и форм кон-
троля, сводные данные по бюджету времени (в не-
делях, часах, зачетных единицах). На следующих 
страницах описываются основные образовательные 
результаты (компетенции и их индикаторы, соответ-
ствующие дисциплинам). Далее в документе на от-
дельных страницах находятся таблицы, содержащие 
информацию по дисциплинам образовательной про-
граммы. Представлена информация о практиках, 
включая учебную, производственную и преддиплом-
ную, курсовых работах (проектах), государственной 
итоговой аттестации (ГИА). Предлагаемый в работе 
алгоритм получает такой файл в качестве входных 
данных.

ИС «Планы» позволяет произвести проверку УП 
по основным нормативным показателям:

•	 срок обучения;
•	 общая трудоемкость в зачетных единицах (ЗЕ) 

за учебный год или за весь срок обучения;
•	 максимальная учебная нагрузка (неделя, се-

местр, сессия);
•	 число часов, определенных на контактную 

работу, и т. д.
Однако в данной ИС не заложено инструментов, 

позволяющих отслеживать достижение основных 
образовательных результатов (распределение ком-
петенций и их групп) по периодам обучения. Ее 
функционал не позволяет отследить распределение 

Рис. 1. Фрагмент страницы «План» УП по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Fig. 1. A fragment of the page “Plan” of the curriculum in the direction 09.03.01 “Informatics and Computer Engineering”
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компетенций по составляющим УП, оценить их 
вклад в ОП. Поэтому закономерной задачей становит-
ся разработка и программная реализация алгоритма, 
позволяющего произвести предобработку данных 
УП и представить их в виде, удобном для анализа, 
выявления закономерностей и основных характери-
стик УП и ОП, а также сравнительного анализа ОП 
на основе различных подходов и методов, включая 
машинные и экспертные.

Предлагаемый нами алгоритм позволяет вычис-
лять различные статистические характеристики УП, 
такие как количество образовательных единиц ОП 
и их трудоемкость (в ЗЕ) в зависимости от их типа:

•	 дисциплины (обязательные, формируемые 
участниками образовательных отношений, 
по выбору, факультативы);

•	 практики;
•	 ГИА.
Алгоритм также вычисляет относительный 

вклад образовательной единицы в формирование 
компетенций (результатов ОП). В виде отдельного 
программного модуля реализована сравнительная 
оценка основных расчетных показателей по несколь-
ким загруженным учебным планам.

В алгоритме реализован подход, описанный в ста-
тье «Применение силового алгоритма визуализации 
графов для анализа учебных планов образовательных 
программ высшего образования» [18]. Он позволяет 
представить данные УП в виде, удобном для его визу-
ализации: это взвешенный неориентированный граф, 
вершины которого — дисциплины УП, а ребра — 
междисциплинарные связи, демонстрирующие, что 
дисциплины участвуют в формировании одинаковых 
компетенций.

Визуальное представление связей в УП может 
помочь лучше понять его структуру, выявить дис-
циплины с максимальным числом междисципли-
нарных связей, а также произвести декомпозицию 
плана на кластеры наиболее связанных между собой 
дисциплин. Кроме этого, варьируя толщину ребра 
графа, определяемую трудоемкостью связанных 
дисциплин и мощностью множества пересечения их 
одинаковых компетенций, можно увидеть наиболее 
связанные между собой дисциплины УП. Наличие 
тесной связи между дисциплинами может косвенно 
свидетельствовать, например, о том, что они должны 
изучаться примерно в одно и то же время, таким об-
разом давая подсказку разработчикам УП на стадии 
его создания.

3.2. Предобработка данных
На первоначальном этапе было необходимо 

реализовать программный модуль, производящий 
предобработку данных УП в части исправления 
погрешностей, возникающих из-за некорректного 
ввода данных в ИС «Планы» или особенностей за-
полнения УП, например, по разным направлениям 
подготовки или разным поколениям ФГОС. Задачей 
данного модуля было приведение данных к едино-
образному формату.

В данных были выявлены особенности, касаю-
щиеся различий в указании названий дисциплин 
и их индексации. Кроме этого, при преобразовании 
данных УП разных направлений подготовки в фор-
мат, необходимый для дальнейшей работы, из-за 
нестандартизированного оформления иногда воз-
никали избыточные отступы.

Приведем основные типы погрешностей, ис-
правление которых было реализовано в модуле 
предобработки.

Тип «А»: в разных УП данные о кодах компетен-
ций располагаются в разных столбцах соответствую-
щих таблиц (рис. 2). Для исправления проблемы 
типа «А» была использована следующая стратегия: 
определялись строки, после которых образовывались 
дополнительные смещения столбцов. Из этих строк 
выбиралось наименование, всегда находящееся 
в первом столбце. Данные наименования заносились 
в файл настроек программы до ее запуска с целью 
корректного определения и сопоставления компе-
тенций.

Тип «Б»: в разных УП наименования идентичных 
дисциплин могут различаться. Для исправления 
проблемы типа «Б» была использована таблица 
псевдонимов, ставящая в соответствие различным 
вариантам наименования дисциплины единое. 
Данная таблица заполнялась до работы программы 
в специальном файле настройки.

3.3. Описание основного алгоритма
Далее были реализованы программные модули, 

вычисляющие общую статистику по УП, а также 
представляющие полученные данные в удобной для 
визуализации УП форме — в виде графа. Они полу-
чали на вход данные страниц «План» и «Компетен-
ции» УП, прошедшие предобработку, описанную 
в предыдущем пункте.

Основной алгоритм вычисляет относительный 
вклад образовательных единиц УП в формирование 
компетенций и затем на их основе определяет вес 
междисциплинарных связей в соответствии с под-
ходом, предложенным авторами в статье [18].

Алгоритм состоит из следующих этапов:
1. Поиск соответствий названий дисциплин 

и множества входящих в них компетенций.
2. Идентификация записи на вкладке «План» как 

названия дисциплины или модуля.
3. Перебор всех пар дисциплин с целью определе-

ния пересечения множеств связанных с ними 
компетенций для определения весов междис-
циплинарных связей.

Прежде чем перейти к более подробному опи-
санию этапов алгоритма, рассмотрим ряд погреш-
ностей, которые потребовали отдельного внимания. 
(Как и погрешности в п. 3.2, обозначим их буквами 
для удобства дальнейшего рассмотрения.)

Тип «В»: для некоторых образовательных еди-
ниц, таких, например, как «Преддипломная прак-
тика», указан полный набор компетенций, форми-
руемых в ОП. Связь таких образовательных единиц 
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с другими является очевидной и не несет полезной 
информации. Для исправления проблемы типа 
«В» такие образовательные единицы по умолчанию 
исключались из дальнейшего рассмотрения.

Тип «Г»: неясно, является ли запись названием 
дисциплины или модуля, отвечающим за блок дис-
циплин. Для исправления проблемы типа «Г» 
необходимо программно распознавать характеристи-
ку записи в строке УП.

Тип «Д»: неясно, является ли дисциплина обяза-
тельной, факультативной или вводится по выбору. 
Для исправления проблемы типа «Д» необхо-
димо программно определять вид дисциплины.

На рисунке 3 приведен пример индексов и на-
званий, которые требовалось идентифицировать 
в качестве заголовков модулей или наименований 
дисциплин. Идентификация была проведена по-
средством анализа индексов. Жирным выделены 
названия модулей, определенных программно.

Опишем основные этапы алгоритма. Обозначим 
как n количество дисциплин УП, как k — количество 
реализуемых компетенций.

На первом этапе для каждой дисциплины, 
используя страницу УП «Компетенции», 
определялось множество указанных для нее 
кодов компетенций. В целях оптимизации ис-
пользовалась структура данных std::map (словарь), 

хранящая по ключу индексы дисциплин, а в качестве 
значений — множество кодов компетенций. Массив V 
(массив структур) представляет собой исходные дан-
ные, взятые со страницы «Компетенции». Алгоритм 

Рис. 2. Коды в разных столбцах страницы «Компетенции» УП

Fig. 2. Codes in different columns of the “Competencies” page of the curriculum

Рис. 3. Данные страницы «План»,  
содержащие названия дисциплин и модуля

Fig. 3. The data of the “Plan” page 
containing names of disciplines and name of a module
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представлен на рисунке 4. Здесь через I обозначен 
индекс дисциплины, C — код компетенции. Асим-
птотика данного алгоритма — O (n log n k).

На втором этапе производилось постро-
ение дерева вложенности дисциплин (рис. 5). 
Через M обозначен словарь дисциплин, Ptr — роди-
тельский узел дерева. Для построения дерева требо-
валось определить принадлежность каждой из дис-
циплин определенному модулю. Список модулей был 
взят со страницы УП «План», на которой названия 
модулей следовали непрерывно друг за другом.

Для идентификации дисциплин было использо-
вано правило автоматизированного заполнения УП, 
согласно которому индекс родительского модуля 

является префиксом индекса принадлежащей ему 
дисциплины.

При первом запуске алгоритма указатель равен 
фиктивному корневому узлу:

Ptr := Root и Root → Parent := nullptr.
В результате работы алгоритма должно сформи-

роваться дерево вложенности, используя которое ста-
новится возможным учесть погрешности «Г» и «Д». 

Рис. 5. Нахождение узла в дереве вложенности

Fig. 5. Finding a node in a nesting tree

Рис. 4. Составление словаря

Fig. 4. Creating a dictionary



2024;39(1):52–64 Зыкова Т. В., Кытманов А. А., Халтурин Е. А., Вайнштейн Ю. В., Носков М. В. алгоритм анализа…

ISSN 0234-0453 • ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ • 2024 • Том 39 № 1

58

Пример дерева вложенности приведен на рисунке 6. 
Асимптотика алгоритма — O (n log n k).

Опишем методику вычисления трудоемко-
сти компетенции и ее относительного веса. Пусть 
V = {vi} — множество всех дисциплин УП, а K = {kj} — 
множество компетенций, реализуемых в УП. 
Через Kvi

 обозначим множество компетенций, 
в формировании которых участвует дисциплина vi, 
а через | |Kvi

 — их количество. Через Vkj
 обозначим 

множество дисциплин, участвующих в формиро-
вании компетенции kj, а через |vi| — трудоемкость 
дисциплины vi (количество зачетных единиц, при-
ходящееся на нее в УП). Тогда трудоемкость компе-
тенции k Kj ∈  определим по формуле:

 | |
| |

| |
k

v
Kj

v V

i

vi kj i

�
�
� , (1)

а ее относительный вес как:

 W k
k

Vj
j( ) ,=

| |

| |
 (2)

где | |V  — суммарная трудоемкость дисциплин УП 
(общая трудоемкость УП).

На следующем этапе вычислялись веса меж-
дисциплинарных связей. Для этого представим УП 
(дисциплины и междисциплинарные связи, образо-
ванные совокупностью одинаковых компетенций, 
заложенных в дисциплины) в виде взвешенного 
неориентированного графа, вершины которого со-
ответствуют дисциплинам, а ребра — связям между 
ними. Будем считать, что связь между дисциплинами 
существует, если они участвуют в формировании 
по крайней мере одной общей компетенции. Вес 
вершины зависит от трудоемкости (количества ЗЕ), 
выделенной на соответствующую дисциплину. Если 
две дисциплины имеют общие реализуемые компе-
тенции, то между соответствующими им вершинами 
есть ребро, вес которого отражает величину междис-
циплинарной связи. Подробное описание методики 
расчета и формулы для вычисления связи приведены 
в статье [18].

Для определения пересечений множеств ком-
петенций дисциплин производился перебор всевоз-
можных пар дисциплин. Зная мощность пересечения 
пар дисциплин и трудоемкость каждой дисциплины 
(в ЗЕ), стало возможным задать граф списком ребер 
(рис. 7). В данном алгоритме M — словарь дисциплин 
(I — индекс дисциплины (ключ)), C* — множество 
компетенций (значений). Асимптотика данного ал-
горитма — O n k k( log )2 ⋅ ⋅ .

Для того чтобы графы разных УП были едино-
образны, была устранена погрешность «Б». Для этого 
была использована таблица псевдонимов, ставящая 
в соответствие различным вариантам наименования 
дисциплины единое. Данная таблица заполнялась 
до работы программы в специальном файле на-
стройки.

Отметим, что для того, чтобы граф не обладал 
избыточной информацией, была устранена погреш-
ность «В». Для этого в файле настройки программы 
были указаны названия тех дисциплин, которые не 
требовалось учитывать при построении графа.

Чтобы УП, отличающиеся суммой количества ЗЕ 
по всем дисциплинам, отображались единообразно, 
в качестве веса вершины будем использовать не тру-
доемкость соответствующей дисциплины в ЗЕ, а ее 
нормализованную величину:

 W v
v
Wi

i( ) ,�
�

| |
 (3)

где � �W V n| |/  — среднее количество ЗЕ на дисци-
плину.

Для определения веса ребра между вершинами 
(дисциплинами vi и vj) воспользуемся формулой:

 W v v W v W v Ui j i j K( ) ( ) ( ) ,� �� � �1

2
 (4)

где UK — мощность пересечения множеств Kvi
 и Kvj

 
компетенций дисциплин.

После генерации списка весов вершин и ребер 
графа, представляющего УП, для визуализации ис-
пользовался программный пакет Gephi v0.9.7. Для 

Рис. 6. Пример дерева вложенности дисциплин в модули

Fig. 6. An example of nesting tree of disciplines in modules
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более наглядного расположения вершин применялся 
алгоритм укладки графа Forse Atlas (см., например, 
[19, 20]).

Программный алгоритм был реализован на языке 
C++ (компилятор MSVC)1.

3.4. Примеры
Рассмотрим УП направлений подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

1 Полный код программы см.: https://github.com/
ekhalturin-ki15/SPA-SFU

и 09.03.03 «Прикладная информатика», реализуе-
мые в Институте космических и информационных 
технологий Сибирского федерального университета. 
В таблицах 1 и 2 представлены результаты обработки 
УП алгоритмом с вычисленными трудоемкостями 
формирования общепрофессиональных компетенций 
(ОПК), универсальных компетенций (УК) и профес-
сиональных компетенций (ПК).

Общее количество образовательных единиц, со-
ответствующее УП, обозначим как D. Например, 
для УП направления 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» количество образовательных 

Рис. 7. Генерация списка ребер

Fig. 7. Edge list generation
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Таблица 1 / Table 1

Трудоемкость компетенций УП по направлению 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»1

The labor intensity of the competencies  
of the curriculum in the direction  
09.03.01 "Informatics and Computer Engineering"

Группа К |k| W, % |k| W, %

ОПК ОПК-1 39,75 18,07

ОПК-8 13,75 6,25

ОПК-7 9 4,09

ОПК-3 5 2,27

ОПК-2 5 2,27

ОПК-4 3 1,36

ОПК-6 2 0,91

ОПК-5 2,5 1,14

ОПК-9 1 0,45 81 36,82

ПК ПК-4 21,67 9,84

ПК-3 20,67 9,39

ПК-1 18,5 8,41

ПК-2 6,67 3,03 67,5 30,68

УК УК-1 26,58 12,08

УК-4 15,5 7,05

УК-2 9,25 4,02

УК-5 7,33 3,33

УК-9 3 1,36

УК-8 3 1,36

УК-7 2 0,91

УК-10 2 0,91

УК-6 1,33 0,61

УК-3 1,5 0,68 71,5 32,5

|V | 220

D′ 52

1 Приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 19 сентября 2017 года № 929 (ред. 
от 08.02.2021) «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего об-
разования — бакалавриат по направлению подготовки 
09.03.01 “Информатика и вычислительная техника”». 
https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/
Bak/090301_B_3_15062021.pdf

Таблица 2 / Table 2

Трудоемкость компетенций УП по направлению 
09.03.03 «Прикладная информатика»2

The labor intensity of the competencies  
of the curriculum in the direction  
09.03.03 "Applied Informatics"

Группа К |k| W, % |k| W, %

ОПК ОПК-1 30 13,82

ОПК-2 18 8,29

ОПК-5 9,5 4,38

ОПК-4 6,67 3,07

ОПК-7 5 2,30

ОПК-3 5,5 2,53

ОПК-9 4 1,84

ОПК-8 4,66 2,15

ОПК-6 3,5 1,61 86,83 40,02

ПК ПК-2 28,17 12,98

ПК-5 15,5 7,14

ПК-3 11,67 5,37

ПК-8 9,67 4,45

ПК-7 9,5 4,37

ПК-9 6,83 3,15

ПК-1 6 2,76

ПК-6 3,16 1,46

ПК-4 1,5 0,69 92 42,40

УК УК-4 13,5 6,22

УК-5 5 2,30

УК-1 4,5 2,07

УК-8 3 1,38

УК-9 2 0,92

УК-7 2 0,92

УК-3 2,83 1,31

УК-2 2,83 1,31

УК-6 1 0,46

УК-10 1,5 0,69 38,17 17,59

|V | 217

D′ 46

2 Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 19 сентября 2017 года № 922 (ред. от 08.02.2021) 
«Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования — бакалав-
риат по направлению подготовки 09.03.03 “Прикладная 
информатика”». https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20
VO%203++/Bak/090303_B_3_23062021.pdf
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единиц D = 55. На них приходится 244 ЗЕ вместе 
с факультативными дисциплинами (4 ЗЕ). Для 
анализа трудоемкости компетенций не учитывают-
ся в числе дисциплин технологическая и предди-
пломная практики (15 ЗЕ), ГИА (9 ЗЕ). Обозначим 
через D′ количество образовательных единиц УП 
с принятыми допущениями. Таким образом, в рас-
смотрении остается 52 образовательные единицы 
(D′ = 52) с общей трудоемкостью 220 ЗЕ. В качестве 
примера рассмотрим дисциплины «Иностранный 
язык» (УК-4, 9 ЗЕ), «Теория и практика эффек-
тивного речевого общения» (УК-4, УК-5, 3 ЗЕ), 
«Профессионально-ориентированный иностранный 
язык» (УК-4, 3 ЗЕ), «Основы академического пись-
ма» (УК-4, 2 ЗЕ). Формирование компетенции УК-4 
«Способен осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)» распределено между этими четырьмя 
дисциплинами. Учитывая, что трудоемкость осво-
ения дисциплины распределяется поровну между 
всеми компетенциями, формируемыми в результате 
ее изучения, на основе формулы (1) получаем, что 
трудоемкость компетенции УК-4 будет равна:

k( ) .УК , ЗЕ� � � � � �4 9
3

2
3 2 15 5

Относительный вес компетенции УК-4 вычислим 
по формуле (2):

W( ) .УК
,

, ЗЕ� � �4
15 5

220
0 0705

Предложенный в работе алгоритм позволяет вы-
вести общую сравнительную таблицу по нескольким 
УП. Например, в таблице 3 представлены данные 
по двум рассматриваемым УП. Отметим, что, обрабо-
тав большое количество УП по разным направлениям 

и уровням подготовки (бакалавриат, специалитет), 
можно получить наглядную картину распределения 
трудоемкостей по блокам компетенций, а также 
увидеть минимальные и максимальные показатели 
|V|, D (коридоры).

Программный комплекс позволяет вывести 
данные сформированности компетенций за опреде-
ленные периоды. Например, в таблице 4 приведены 
данные по УП направления 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» за первый год обучения, 
а на рисунке 8 приведена графовая визуализация 
междисциплинарных связей УП данного направле-
ния за тот же период.

Таблица 4 / Table 4

Трудоемкость компетенций УП направления 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» за первый 
год обучения
The labor intensity of the competencies of the curriculum 
in the direction 09.03.01 "Informatics and Computer 
Engineering" for the first year of studies

Группа К |k| W, % |k| W, %

ОПК ОПК-1 25 41,3

ОПК-8 13 21,5

ОПК-7 4 6,6

ОПК-9 1 1,7

ОПК-2 1 1,7 44 72,7

УК УК-4 6 9,9

УК-5 4 6,6

УК-2 4 6,6

УК-7 1 1,7

УК-3 1,5 2,5 16,5 27,3

Приведем пример формирования данных для по-
строения графового представления. Рассчитаем веса 
двух вершин графа и ребра между ними. Рассмотрим 
две дисциплины плана: «Физика» (ОПК-1, 8 ЗЕ), 
«Информатика» (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-8, ОПК-9, 
4 ЗЕ). Обозначим физику через v1, а информатику 
через v2. По формуле (3) получим:

W v( ) ,1
8

4 23
1 891= =

,
, ЗЕ

W v( ) ,2
4

4 23
0 946= =

,
, ЗЕ

принимая во внимание, что � �W 220 52/ . Тогда 
по формуле (4) вес междисциплинарной связи между 
этими дисциплинами будет составлять:

W v v( ) ( ) .1 2
1

2
1 891 0 946 1 419� � �, , , ЗЕ

Алгоритм позволяет получить визуальное пред-
ставление в виде графа и для всего УП. Визуализация 

Таблица 3 / Table 3

Сравнительная статистика по УП направлений 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
и 09.03.03 «Прикладная информатика»
Comparative statistics of the curricula in the direction 
09.03.01 "Informatics and Computer Engineering" and 
the direction 09.03.03 "Applied Informatics"

УП ОПК ПК УК |V | D′ D

0903010030_21 36,81 30,68 32,50 244 52 55

0903030031_21 40,02 42,40 17,59 244 46 50

Коридор ЗЕ 244–244

Коридор дисциплин 50–55

Коридор по компетенциям

ОПК 36–40

ПК 30–42

УК 17–32
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данных УП различными методами позволяет понять 
структуру УП, оценить сформированность компе-
тенций на различных этапах обучения, выделить 
их кластеры.

4. Обсуждение

Разработанный программный алгоритм для 
анализа УП позволяет проводить декомпозицию 
плана относительно заложенных компетенций и их 
индикаторов, отслеживать сформированность об-
разовательных результатов на различных курсах 
обучения студентов по выбранной ОП, способствует 
более детальному сравнению разных УП. Визуальная 
графовая модель показывает междисциплинарные 
связи, заложенные в УП и отражающие участие 
дисциплин УП в формировании одинаковых компе-
тенций. Данные результаты являются критериями, 
которые помогают лучше понять структуру УП.

Разработанное программное решение может 
быть масштабировано для использования в раз-
личных образовательных организациях, поскольку 
ИС «Планы» является на сегодняшний день одним 
из самых распространенных программных комплек-
сов для проектирования, хранения компонентов ОП 
и работы с ними.

Как уже было отмечено, существует много допол-
нительных факторов, влияющих на качество ОП, по-
этому оценка их качества должна быть не самоцелью 
для динамически развивающихся образовательных 
организаций, а инструментом для оптимизации об-
разовательного процесса и управления его качеством 
в масштабах вуза (в качестве примера см., например, 
[21]). Поэтому задача создания автоматизированной 
экспертной системы управления образовательным 
процессом остается актуальной.

5. Выводы

Программная реализация предложенного в ра-
боте алгоритма позволяет провести анализ УП, вы-
явить его характеристики, которые помогают судить 
о качестве реализуемой ОП, сильных и слабых сто-
ронах ее педагогического дизайна. Рассмотренный 
алгоритм делает возможным сравнительный анализ 
различных ОП с целью выяснения удачных решений 
с точки зрения дизайна для повышения качества про-
ектирования новых ОП или модернизации существу-
ющих. Кроме того, наличие наглядно представлен-
ных междисциплинарных связей дает возможность 
проводить анализ УП на уровне рабочих программ 
дисциплин и более тонко понимать суть знаниевой 
преемственности с точки зрения формирования об-
разовательных результатов.
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COGNITIVE MODELING 
OF  UNIVERSITY MANAGEMENT SUPPORT 
AS A  HUMAN-MACHINE SYSTEM
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Abstract
On the example of a university, the article discusses the possibilities and features of using a cognitive approach for modeling 

weakly (fuzzy) structured ergatic (human-machine) systems and their management. A methodology for constructing and analyzing 
a cognitive model of educational institution management based on fuzzy cognitive maps is proposed and investigated. Solutions based 
on the use of mathematical and software tools of the decision support system (DSS) “IGLA” on fuzzy models are described. The results 
of their application in the tasks of management support and modeling of weakly (fuzzy) structured organizational, technical, and 
ergatic systems are discussed.

New approaches to the study of fuzzy information objects and results are outlined. The study develops a methodology for increasing 
the structural level of the university management model, including the management of all three missions of the university: educational, 
research, and social.

The research materials presented in the article can be useful for studying the dynamics of complex organizational and technical 
systems. The article addresses scientists, university professors, graduate students, and undergraduates.

Keywords: system of systems, ergatic system, decision support systems, soft model, weakly structured system, cognitive modeling, 
fuzzy cognitive map, structural and target analysis, scenario analysis, visualization.
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Аннотация
На примере университета в статье рассматриваются возможности и особенности использования когнитивного подхода для 

моделирования слабо структурированных (нечетких) эргатических (человеко-машинных) систем и управления ими. Предложена 
и исследована методология построения и анализа когнитивной модели управления образовательным учреждением с помощью 
нечетких когнитивных карт. Описано использование математических и программных средств системы поддержки принятия 
решений (СППР) «ИГЛА», базирующейся на нечетких моделях. Обсуждаются результаты их применения в задачах поддержки 
управления и моделирования слабо структурированных (нечетких), организационно-технических эргатических систем.

Обрисованы новые подходы к исследованию нечетких информационных объектов. В статье разработана методика повышения 
уровня структурированности модели управления вузом, которая охватывает все три функции университета — образовательную, 
исследовательскую и социальную.

Материалы исследования, представленные в статье, могут быть полезны для изучения динамики сложных организационно-
технических систем. Статья адресована ученым, преподавателям вузов, аспирантам и студентам.
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1. Introduction

Digitalization of all aspects of life and activity of 
modern society could not but affect the educational 
sphere. The introduction of elements of artificial intel-
ligence into the university management and education 
requires close interaction between a person and a robot 
assistant. Hybrid intelligence is being formed on the 
basis of a well-proven “human-machine” system. At the 
same time, computers are being given increasing im-
portance in the implementation of all three missions 
of the university: educational, research, and social. 
Obviously, according to H. A. Simon, such a system is 
classified as weakly structured [1, 2]. From the perspec-
tive of experts, some of the parameters of this system 
can be described quantitatively while others can be 
described qualitatively. Additionally, the subjecti vity 
of the description characterizes a certain measure of 
structure [3]. In accordance with state standards1, this 
system has to be classified as an ergatic (ergotechni-
cal) system with hybrid intelligence. In other words, 
the ergatic system “person—information” is formed 
in the process of operators carrying out practical ac-
tivities during intellectualized human-information 
interaction.

It is quite logical to formalize the structure of such 
an ergatic university management system in the form 
of an intelligent decision support system (DSS) and to 
model it during the study based on a cognitive approach.

The purpose of the article is to develop a methodo-
logy for increasing the level of structure of the univer-
sity management model, including the management of 
all three missions of the university.

2. Analysis of existing approaches 
to intelligent decision support tools

Management decision support systems are also 
known as DSS. Their development and operation are 
aimed at providing decision makers with comprehen-
sive information about the state of the analyzed object 
(organization, division, product, financial instrument, 
etc.) and the external environment in which this object 
operates. The result of this provision is a set of solu-
tions — actions that transform the properties of the 
object under study to ensure its long-term effectiveness 
in the context of target indicators (such as profitability, 
liquidity, payback, etc.).

1 GOST R 43.4.1-2011 Information support for equip-
ment and operator activities. System “Person — In-
formation”. (In Russian.) https://files.stroyinf.ru/
Data2/1/4293787/4293787774.pdf

There is a set of DSS classifications. So, accor ding 
to the method of influencing the decision-making pro-
cess, they are divided into:

•	 active: are designed only to provide the decision 
makers with an operational cross-section about 
the state of the object under study;

•	 passive: can model alternatives to balance the 
risks of adopting an option as a target;

•	 combined: suggest interaction in which a spe-
cialist or the Planning, Learning, and Resource 
(PLR) management staff can adjust the options 
offered by the system for optimization reasons, 
thereby contributing to further training of the 
system and improving its effi ciency.

According to this logic, DSS are divided into:
•	 communicative: this type of system involves 

the collective work of several specialists or deci-
sion makers on the development of a solution;

•	 informational: focused on the collection and 
processing of data, including time series. They 
are implemented in the form of internal corporate 
DBMS (Database Management Systems);

•	 documentary: focused on processing the flow of 
internal and external documentation of various 
formats;

•	 intelligent: have learning functions based on 
solving similar problems in previous periods;

•	 modeled: designed for the development of sce-
narios (models) for specified target conditions.

For clarity, we present this classification in the 
form of a diagram in Figure 1.

On the classification shown in Figure 1, the second 
block of varieties is of the greatest interest, namely, 
intelligent and simulated DSS, since they not only sup-
port the decision maker with an up-to-date information 
slice but also provide recommendations for choosing 
one or more alternatives to the original set of solutions.

In the construction of DSS, special attention is also 
paid to the methodological basis on which the system 
builds its work in evaluating alternatives. Therefore, 
the following methods are known:

•	 regression and variance analysis: modeling 
the behavior of the resulting indicator (dependent 
variable) as the input arguments (independent 
variables) of the resulting function (regression 
equation) change. In practice, a linear relation-
ship is established between the input arguments 
and the value of the resulting function. The least 
squares method is used to express it;

•	 multidimensional and discriminant analy-
sis: based on training functions, the initial set of 
alternatives is divided into related groups. Un-

Ключевые слова: система систем, эргатическая система, системы поддержки принятия решений, мягкая модель, слабо-
структурированная система, когнитивное моделирование, нечеткая когнитивная карта, структурно-целевой анализ, сценарный 
анализ, визуализация.
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управления университетом как человеко-машинной системой. Информатика и образование. 2024;39(1):65–73. (На англ.) DOI: 
10.32517/0234-0453-2024-39-1-65-73.
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like cluster analysis, here, the rules for forming 
groups are known and set in advance;

•	 time series analysis: historical statistics are 
decomposed into composite indicators and their 
changes are predicted using algorithmic (simple 
and weighted moving average) and analytical 
(predictive extrapolation by growth curves) 
methods. If the nature of the change in indicators 
is seasonal or cyclical, then an analysis of periodic 
fluctuations or a spectral analysis of a time series 
is carried out. The time series themselves are 
divided by the type of dynamics into stationary 
(without a clear trend) and non-stationary (with 
a trend). In this regard, the methodological basis 
of time series research is expanding due to special 
methods for stationary series:
−	 MA-models (moving average);
−	 AR-models (autoregressions);
−	 mixed models (ARMA);
−	 ARIMA models (integrated moving average 

and autoregression);
•	 survival analysis: the study aims to determine 

the duration of the process from the moment of 
its beginning to the end, with the last event be-
ing a random variable, and the first being clearly 
defined in time. The subject area of such research 
is quite wide (for example, in medicine — life 
expectancy after surgery, immunity resistance 
after vaccination; in personnel management — 
work experience studies; in trade — product life 
cycle studies, etc.). The method is based on the 
use of survival tables (Kaplan—Meier method) as 
well as the Cox regression model, which allows 
not only to estimate the duration of the process 
but also to identify external factors that bring its 
completion closer and assess the degree of their 
influence on the process;

•	 factor analysis: similar to the previously ap-
plied survival analysis, but offers less knowl-
edge-intensive research tools, such as chain 
indexes and coefficients. The most common 
example of factor analysis is the DuPont equa-
tion, which shows the dependence of the return 

on equity of an enterprise on a number of char-
acteristics (production efficiency, efficiency of 
asset use, etc.).

In general, the task of decision making is reduced to 
a sequential narrowing of the set of available alterna-
tives to the target ones. The process is multi-iterative 
[1] and at each iteration is accompanied by a refinement 
of the target criteria.

At the same time, as already noted, it makes sense 
to recommend as many alternatives as possible in order 
to balance the risks of choosing one of them. In risk 
management, this approach is called diversification 
and provides the solution object with an optimal and 
predictable change over time.

In the case of a discrete assignment of selection cri-
teria, the final selection is limited, and, consequently, 
the risks of choosing a target alternative from the 
resulting set also increase. Alternatives that are not 
included in the target set established by the PLR or 
by a specialist within the margin of error are missed. 
In this regard, the efficiency of DSS based only on the 
above methods decreases.

It is possible to significantly increase the efficiency 
of DSS by including fuzzy-oriented methods based on 
the mathematical apparatus of fuzzy set theory in the 
logic of its operation. Their implementation makes it 
possible to take the task of selecting target alternatives 
from the original set to a new level of abstraction by 
adding the concept of “degree of belonging”.

With the help of membership functions of known 
types, the degree of occurrence of an alternative in 
a given target set determined for acceptable estimates 
of an alternative according to decision making criteria 
is estimated (see Table 1).

As can be seen from Table 1, the degree of belon-
ging is characterized by a value in the range [0; 1]. 
Different types of functions are suitable for classifying 
belonging to sets defined by phrases from artificial or 
natural languages. For example, triangular functions 
are used to assess compliance with the requirements of 
the “average value” type, bell-shaped — for “about”, 
trapezoidal — for “range of values”, sigmoid — for 
“more than” or “less than”.

DSS Classification 

By the method of exposure According to the logic of the work 

Active 

Passive 

Combined 

Communicative 

Informational 

Documentary 

Intelligent 

Modeled 

Fig. 1. The DSS classification
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Measures (weighted Hamming distance, Euclidean 
and Mahalanobis measures, etc.) are used to determine 
the distance between the evaluation of an alternative 
by the ith criterion and a vaguely defined target set 
(requirement). The degree of importance (significance) 
of the criteria is determined on the basis of weighting 
coefficients empirically deduced by an expert or by 
a computational method (Saati’s method of hierarchi-
cal analysis).

The permissible error ratio (sensitivity) is also set 
for inclusion in the general package of recommenda-
tions of alternatives that do not fully meet the target 
sets of requirements. Currently, there is one known 
fuzzy benchmarking system [2] that implements this 
approach.

3. Cognitive approach to the study 
of complex systems

When modeling systems using the cognitive ap-
proach, it is common to combine various models 
under the term “cognitive modeling”. This approach 

investigates the structure of the system as well as its 
functioning and development processes. One effective 
type of cognitive model is V. B. Silov’s fuzzy cognitive 
maps (FCM) [4].

A variant of this model type represents the sys-
tem being modeled as a weighted oriented graph. The 
vertices correspond to the factors or concepts descri-
bing the system, and the arcs correspond to the causal 
relationships between them. Each arc has a weight 
that cha racterizes the intensity of the corresponding 
influence [4]. Currently, there is an interest in software 
support for cognitive models. An overview of a num-
ber of exis ting cognitive modeling software systems 
is presented in [4, 5]. Among these tools, the authors 
identified the IGLA decision support system, which al-
lows to automate the construction of V. B. Silov’s FCM 
to a large extent, “to perform their structural-target 
and scenario analysis”, and on this basis “to search 
and simulate control actions to bring the system under 
study to the desired target state” [6]. This software sys-
tem, implemented as a Windows application to provide 
data exchange, implements the functions of importing 

Table 1
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and exporting cognitive models and builds reports on 
the results of cognitive modeling [6, 7].

In modern management practice of organizational 
and socio-economic systems having the properties of 
System of Systems [8], a decision-maker usually has to 
work with poorly structured management tasks and de-
cision-making situations with a set of NON-factors [9].

Among the reasons for this situation, we can note 
the incompleteness of information about the state of 
the system in an insufficiently controlled and dynamic 
external environment.

The uncertainty caused by subjective reasons is not 
limited to the lack of sufficient knowledge about the 
system to make management decisions. It also arises 
from the complexity of the relationship between the 
goals of the development of socio-economic systems 
and the formation of criteria for evaluating manage-
ment decisions. According to [10], it is common for 
management subjects to recognize dissatisfaction with 
the current state of the system, but its ideas about the 
causes and possible solutions are often blurred, fuzzy, 
and contradictory. Formalizing these representations is 
a crucial task in developing models and decision-making 
methods for poorly structured systems and situations.

A cognitive map is called “a causal network that re-
flects a subjective (individual or collective) researcher’s 
idea of the system in the form of a set of semantic ca-
tegories called factors or concepts and a set of causal 
relationships between them” [12].

Thus, a FCM is a sufficiently effective tool for, at 
least, the evaluative analysis of the situation, allows 
identifying trends related to its characteristics and 
development as well as detecting significant factors 
influencing these processes. There is an opportunity to 
search and generate effective solutions for managing 
the system, identifying risks, and developing strategies 
to reduce them [13].

The cognitive model is an effective tool for explor-
atory, evaluative analysis of the situation. It does not 
allow us to obtain accurate, quantitative characteristics 
of the system under study. As noted in [13], knowledge 
of a rough, perhaps even hypothetical model of the sys-
tem allows predicting scenarios for the development of 
situations under different control actions by changing 
the variables of the model.

The purpose of constructing and analyzing FCM is 
to solve the following main tasks [14]:

1. Identification of factors characterizing the simu-
lated system and its environment.

2. Identification of intra-system causal relation-
ships that take place between these factors in 
the process of functioning of the system under 
study and the effects from external factors on 
the components and on the system as a whole.

3. Construction of a directed graph of a causal net-
work combining these factors and the relation-
ships between them.

At the same time [15], the system under study is 
described by a finite set of factors and causal relation-
ships (CR) [16] between them.

Factors can express both relative (qualitative) and 
absolute (measurable) characteristics of the system. 
Factors are associated with state variables expressed 
within a certain scale determined by the hierarchy level. 
Among the factors are:

•	 targeted;
•	 managed;
•	 observed;
•	 external.
CR can be positive if an increase in the value of the 

state variable of the concept-cause leads to an increase 
in the value of the state variable of the effect factor, or 
negative if an increase in the value of this variable leads 
to a decrease in the value of the effect factor.

CR are characterized by the power of influence, 
which, in general, can be both constant and dynamic.

There are three types of system states: initial, 
current, and target, each of which can be described by 
a corresponding fuzzy vector, the components of which 
are the states of its factors.

The belonging of the model to a particular state can 
be estimated by means of fuzzy benchmarking [17].

Fuzzy cognitive modeling distinguishes between 
control and external influence (EI), which is a fuzzy 
vector of influences on a subset of controlled factors. 
The set of components is finite since the number of 
controlled factors is finite and even less than their to-
tal number. External impact is a vector of impacts on 
a subset of external factors.

Typically, two types of analysis are applied to the 
constructed cognitive model: static and dynamic [15].

Within the framework of structural-target (static) 
analysis, the following tasks can be solved:

1. Identification of factors that have a significant 
impact on the target concepts and the system as 
a whole as well as factors that are most sensitive 
to the influence of the system as a whole and 
other individual factors. This makes it possible 
to determine the points of the most effective ap-
plication of control actions.

2. Identification of stable subsets of factors that 
together have a significant impact on the system 
as a whole, allowing us to find and investigate 
complex control actions that simultaneously af-
fect many factors.

3. Finding positive and negative feedback cycles.
Dynamic analysis of the cognitive model involves 

the study of options for the development of the system, 
including:

•	 modeling of self-development scenarios without 
outside interference;

•	 modeling of controlled development scenarios.

4. Cognitive model of regional university 
management

To improve the effectiveness of the university’s 
education quality management system, the methodo-
logy of cognitive modeling can be applied as a human-
machine system. Cognitive modeling has proven to be 
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very promising in the development of fuzzy, poorly 
structured, and poorly formalized systems [18].

Cognitive modeling allows a more detailed under-
standing of the system under study, the identification 
of patterns, and the creation of more accurate models 
[11]. The tools and software mechanisms used for con-
structing and analyzing are described in detail in [12, 
13]. The constructed model allows:

1. To identify the factors that have the greatest 
impact on the entire system as a whole and to 
develop indicators of the quality of education and 
criteria for their assessment, which will ensure 
the achievement of the established goals.

2. To increase the efficiency of processes in the 
simulated system, optimize them by changing the 
parameters of the control chains isolated from 
this model and affecting the functioning of the 
structure.

3. To investigate the structure of the system and 
to get a forecast of its behavior when finding 
optimal management strategies.

4. To predict the state of the system in time and 
conduct an assessment of the current situation.

5. To confirm that the management structure is 
built correctly.

6. To assess the possible consequences of decisions 
and determine whether these decisions can desta-
bilize the system and “what qualitative changes 
will occur in concepts after these decisions are 
implemented” [18].

As a result of the analysis of the subject area under 
consideration, 16 factors (concepts) affecting the qual-

ity of education at a regional university were identified 
(Table 2) [2].

To build a cognitive model of the university’s 
education quality management system as a human-
machine system, the IGLA software package1 was 
used. Let’s take a closer look at the use of cognitive 
modeling based on the IGLA software package in 
relation to the three-component model of university 
management (educational, research, and social). To do 
this, we will form, in addition to 15 factors affecting 
the management of the university, three groups of 
indicators, the significance levels of which (in accor-
dance with those adopted in the system of monitoring 
the quality of education by the Ministry of Science and 
Higher Education of the Russian Federation [19]) are 
shown in Table 3.

Together with the main management factors, the 
indicators recorded by the Ministry of Science and 
Higher Education of the Russian Federation form the 
concepts of the cognitive model presented in Figure 2.

Based on the use of these concepts, a fuzzy cognitive 
matrix was constructed (Figure 3) characterizing the 
connectivity of the main concepts, including positive 
(indicated in red) and negative connections (indicated 
in blue).

The given matrix corresponds to a fuzzy graph, 
which can be weighted, while its edges can be described 
using a technique that implements the method of ana-
lyzing hierarchies of T. Saati [11, 20].

1 DSS IGLA. http://iipo.tu-bryansk.ru/quill/manual.html 
(In Russian.)

Table 2

Initial data for modeling

No in order Factor Type Targeted Group 

1 Fame Managed – Control factors

2 Prestige Managed + Control factors

3 Yield Ungovernable + Control factors

4 Competitors Ungovernable – Control factors

5 Number of students Managed + Control factors

6 Taxes Ungovernable – Control factors

7 Cost of education Managed – Control factors

8 Inflation Ungovernable – Control factors

9 Material and technical base Managed – Control factors

10 The level of digitalization of education Managed – Control factors

11 Teacher qualification Managed – Control factors

12 Management qualification Managed – Control factors

13 Availability of hostel Managed – Control factors

14 Governmental support Observable – Control factors

15 Continuity of education Observable – Control factors

16 Transparency Ungovernable + Indicators
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5. Conclusions

The article describes the experience of using soft 
research methods technology based on fuzzy bench-
marking software, fuzzy cognitive models in solving 
practical problems of managing socio-economic systems 
[7], in particular the university, as a human-machine 
system, including:

•	 strategic management of educational, research, 
and socio-innovative mechanisms of the univer-
sity;

•	 modeling strategies for managing the develop-
ment of an educational institution.

In general, the use of soft and cognitive approaches 
in modeling poorly structured socio-economic systems 

allows us to detect hidden relationships and relation-
ships between factors that have a diverse impact on the 
dynamics of functioning and development, to identify 
factors that most affect the solution of management 
tasks or do not have any noticeable impact on them.
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МОДЕлЬ АРХИТЕКТУРЫ РЕКОМЕНДАТЕлЬНОГО СЕРВИСА 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНДИВИДУАлЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕлЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 
ПРИ  САМОСТОЯТЕлЬНОМ ИЗУЧЕНИИ 
МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНлАЙН-КУРСОВ
Д. А. Алдунин1 
1 ООО «Яндекс.Такси Технологии», г. Москва, Россия
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Аннотация
Инструменты анализа данных в электронном обучении широко используются для улучшения качества массовых открытых 

онлайн-курсов (МООК), повышения успеваемости обучающихся и поддержания их вовлеченности в процесс обучения. Одна-
ко применение этих инструментов и сервисов ограничено рамками определенного курса. Помочь обучающемуся выстроить 
индивидуальную образовательную траекторию, соответствующую его образовательным целям и имеющимся у него знаниям 
и навыкам, сделать это в своем собственном темпе, по собственной программе и собственному графику и использовать при этом 
многообразие онлайн-курсов всей образовательной платформы может рекомендательный сервис. Этот инструмент строится на 
основе математической модели с использованием булева программирования.

Используемая математическая модель примечательна тем, что позволяет разграничить определение набора МООК по заданным 
критериям и построение расписания из этого набора. При этом оптимальный набор курсов будет найден только при условии, что 
из него можно построить такую последовательность курсов, чтобы обучающийся на каждом этапе обладал всеми знаниями и на-
выками, необходимыми для изучения очередного курса. Это позволяет значительно сократить объем необходимых вычислений.

В статье приведен список предпосылок для создания сервиса, описана возможная архитектура микросервисного подхода и обо-
снован ее выбор, представлен пример используемой математической модели, а также оценка перспектив использования сервиса.

Предлагаемое решение может представлять практический интерес для организаций, владеющих платформами электронного 
обучения, как средство повышения доли обучающихся, успешно достигающих своих образовательных целей.

Ключевые слова: электронное обучение, рекомендательный сервис, индивидуальная образовательная траектория, массовые 
открытые онлайн-курсы, МООК, персонализированный учебный план, образовательная аналитика, оптимизация, автономность, 
булево программирование, микросервисная архитектура.
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A MODEL OF RECOMMENDATION SERVICE ARCHITECTURE 
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Abstract
Data analytics tools in e-learning are widely used to improve the quality of massive open online courses (MOOCs), improve learner 

performance, and keep learners engaged in the learning process. However, the application of these tools and services is limited to the 
scope of a particular course. A recommendation service can help a learner to build an individual educational trajectory corresponding 
to their educational goals and existing knowledge and skills, to do it at their own pace, according to their own program and own 
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1. Введение

В настоящее время в области интеллектуального 
анализа данных для перспективных отраслей эко-
номики (например, таких, как информационные 
технологии, энергетика, финансовые технологии, 
агротехнологии, здравоохранение и др.) широко ис-
пользуются инструменты рекомендаций и методы 
принятия решений. Это касается и электронного обу-
чения: поставщики образовательных услуг использу-
ют инструменты анализа данных и образовательную 
аналитику для улучшения качества своих услуг, 
а также для повышения успеваемости обучающихся 
и поддержания их вовлеченности в процесс обучения. 
Стратегия цифровой трансформации отрасли науки 
и высшего образования, опубликованная Министер-
ством науки и высшего образования в 2021 году, 
утверждает, что предиктивная и предписывающая 
аналитика «позволит стране выйти из догоняющей 
позиции в позицию лидера, задающего тренды»1.

Подавляющее большинство существующих моде-
лей и решений ограничиваются одним конкретным 
курсом, обеспечивая в этих рамках анализ данных 
обучающихся, поддержку при принятии решений 
и формирование соответствующих рекомендаций, 
в то время как обучающийся нуждается в поддержке 
и при формировании индивидуальной образователь-
ной траектории (ИОТ) на базе массовых открытых 
онлайн-курсов (МООК), а именно в выборе курсов 
и определении последовательности их прохождения 
на основе собственных знаний, навыков и потреб-
ностей.

На сегодняшний момент поставщики услуг элек-
тронного обучения не удовлетворяют эту потребность 
обучающихся, поскольку, помимо отдельных курсов, 
предлагают только фиксированные наборы курсов 
(специализации на платформе Coursera, Nanodegree 
Program на платформе Udacity, программы XSeries 
на платформе EdX и т. д.). Интеллектуальный под-
бор ИОТ может помочь решить сразу две проблемы: 
во-первых, помочь обучающемуся сделать выбор 
из нескольких тысяч курсов конкретной платфор-

1 Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и выс-
шего образования 14 июля 2021 года. https://spa.msu.ru/
wp-content/uploads/12.pdf

мы; во-вторых, помочь поставщикам контента для 
электронного обучения определить и развивать те 
курсы, в которых заинтересовано большинство обу-
чающихся, а также выявить пробелы и разработать 
новые курсы в областях, где есть спрос, но до сих пор 
нет предложения [1].

Математическое моделирование ИОТ является 
очень многообещающей областью для исследований 
и разработок, поскольку позволяет гарантированно 
и, в отличие от нейросетевого подхода, детермини-
рованно находить оптимальные решения (если они 
существуют). Однако только одно зарубежное иссле-
дование по этой теме было опубликовано в авторитет-
ном научном журнале — «Integrated mathematical 
model of competence-based learning-teaching process» 
P. Różewski и O. Zaikin [2]. Его авторы сосредоточи-
лись на использовании теории очередей для описа-
ния процесса обслуживания большого количества 
студентов ограниченным числом реальных препо-
давателей и их взаимодействием во время изучения 
онлайн-курса.

Также необходимо отметить статью J. Lin, H. Pu, 
Y. Li, J. Lian «Intelligent recommendation system for 
course selection in smart education» [3], в которой 
предлагается алгоритмическое решение проблемы 
топ-N рекомендаций2 курсов для обучающегося. Ав-
торы используют популярную методику SLIM (англ. 
Sparse Linear Method), эффективную для работы 
с разреженными матрицами, часто возникающими 
в рекомендательных системах. Однако задача топ-N 
рекомендаций актуальна для подбора, например, 
фильмов, а не учебных курсов.

Среди отечественных работ наиболее релевантна 
работа И. П. Норенкова и Н. К. Соколова «Синтез 
индивидуальных маршрутов обучения в онтологи-
ческих обучающих системах» [4], в которой также 
используется математическое моделирование. Оно 
выполняется на уровне отдельных учебных модулей 
(тем) и проверки знаний по ним, другими словами, 
на уровне содержания курса. И хотя этот подход 
может быть обобщен для подбора курсов на образо-
вательной платформе, его производительность будет 

2 Задача рекомендации топ-N — это задача выделения 
N объектов с наивысшими прогнозными значениями для 
каждого пользователя.

schedule, and to use the variety of online courses of the whole educational platform. This tool is built based on a mathematical model 
using boolean programming.

The used mathematical model is remarkable because it allows us to distinguish between the determination of an optimal set of 
MOOCs according to the given criteria and the construction of a schedule from this set. In this case, the optimal set of courses will be 
found only if it is possible to build such a sequence of courses so that the learner at each stage has all the knowledge and skills necessary 
to study the next course. This allows for a significant reduction in the amount of computation required.

The article provides a list of prerequisites for creating the service, describes a possible architecture of the microservice approach 
and justifies its choice, presents an example of the used mathematical model, and evaluates the prospects of using the service.

The proposed solution may be of practical interest to organizations that own e-learning platforms, as a means of increasing the 
proportion of students who successfully achieve their educational goals.

Keywords: e-learning, recommendation service, individual educational trajectory, massive open online courses, MOOCs, 
personalized curriculum, educational analytics, optimization, autonomy, boolean programming, microservice architecture.
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значительно ограничена, так как авторы предлага-
ют использовать семантическую сеть в виде графов 
«И/ИЛИ»  (заметим, что поиск оптимального реше-
ния с использованием графа «И/ИЛИ» может быть 
вычислительно сложным).

Таким образом, пока нет ни одного исследования, 
посвященного созданию рекомендательного сервиса 
для МООК, который в полной мере учитывал бы 
специфическую структуру данных в этой предметной 
области и решал соответствующие задачи в режиме 
онлайн в условиях высокой нагрузки на сервис.

Цель данной статьи — описать возможную архи-
тектуру рекомендательного сервиса для автоматиче-
ской генерации оптимальной ИОТ с использованием 
математического моделирования на основе следую-
щих параметров:

1. Знания и навыки, которыми обучающийся уже 
обладает.

2. Знания и навыки, которые обучающийся же-
лает получить.

3. Доступные курсы.
4. Знания и навыки, которые являются пререк-

визитами доступных курсов (требуются для 
успешного изучения).

5. Знания и навыки, которые являются пострек-
визитами доступных курсов (будут получены 
в результате изучения).

6. Функция предпочтений обучающегося в отно-
шении общей стоимости курсов, общих затрат 
времени, общего количества курсов и т. д.

7. Доступность курсов во времени.
8. Количество курсов, которые обучающийся 

готов изучать одновременно.
Использование этих параметров позволит при 

формировании ИОТ каждого обучающегося:
•	 оценивать время, необходимое обучающемуся 

для успешного освоения курса, анализируя 
исторические данные об обучающихся со схо-
жими индивидуальными характеристиками 
и образовательным опытом, используя методы 
машинного обучения;

•	 подбирать индивидуальное расписание для 
каждого обучающегося;

•	 ориентироваться среди тысяч онлайн-курсов 
образовательной платформы.

2. Предпосылки разработки 
рекомендательного сервиса

2.1. Особенности массовых открытых 
онлайн-курсов

Чтобы оценить размер задачи, которая должна 
быть решена рекомендательным сервисом, предста-
вим объем курсов, которые содержат три самые круп-
ные платформы онлайн-обучения1 к началу 2024 года:

1 Pickard L., Ma R., Mendez M. C. Massive list of MOOC 
platforms around the world in 2024. The Report by Class 
Central. 10.04.2023. https://www.classcentral.com/report/
mooc-platforms/

1. Coursera2 (США, существует с 2012 года) — 
более 8370 курсов.

2. XuetangX3 (КНР, существует с 2013 года) — 
более 5000 курсов.

3. EdX4 (США, существует с 2012 года) — более 
4400 курсов.

Российский лидер по количеству подготов-
ленных вузами курсов — платформа «Открытое 
образование»5 (существует с 2015 года) — предлагает 
выбор из 1288 курсов.

Общее количество МООК, профессионально про-
изведенных более чем 950 университетами по всему 
миру, к 2022 году достигало 19 4006. При этом за 
2021 год к ним прибавилось около 3100 новых кур-
сов (в 2020 году — 2800 новых курсов7). Рисунок 1 
показывает тренд.

Но по-настоящему сложной задача создания 
рекомендательного сервиса становится в случае с об-
разовательным контентом, производимым самими 
пользователями. Например, платформа Udemy8, 
которую создатели позиционируют как «маркет-
плейс онлайн-обучения и преподавания», позволяет 
размещать пользовательский контент и потому пред-
лагает сейчас более 213 000 курсов («новые курсы 
добавляются на сайт каждый месяц»9).

Заметим, что при всем разнообразии предло-
жений МООК имеют крайне низкий коэффициент 
удержания клиентов (англ. Customer Retention Rate, 
CRR): нормальным является отсев 90 % обучающих-
ся и более [5–7].

Среди основных причин, по которым обучающи-
еся не завершают обучение на МООК, исследователи 
выделяют [8]:

•	 несоответствие контента курсов ожиданиям 
и целям обучающегося — 20,6 % случаев;

•	 несоответствие уровня сложности МООК 
знаниям и навыкам обучающегося — 23,5 % 
случаев.

2.2. Персонализация обучения
На первый взгляд, использование различных 

технологий искусственного интеллекта (ИИ) можно 
рассматривать лишь как одну из форм электронного 
обучения, предназначенных для того, чтобы сделать 

2 Coursera. Degrees, Certificates, & Free Online Courses. 
https://www.coursera.org/

3 XuetangX: Online Courses from Top Universities. https://
www.xuetangx.com/

4 edX Online Learning. https://www.edx.org/
5 Образовательная платформа «Открытое образование». 

https://openedu.ru/
6 Shah D. By The Numbers: MOOCs in 2021. A decade has gone 

by since MOOCs’ popularization. They’ve now reached 220M 
learners. Here are the stats. The Report by Class Central. 
01.12.2021. https://www.classcentral.com/report/mooc-
stats-2021/

7 Shah D. By The Numbers: MOOCs in 2020. Boosted by the 
pandemic, MOOCs crossed 180 million learners in their ninth 
year. The Report by Class Central. 30.11.2020. https://www.
classcentral.com/report/mooc-stats-2020/

8 Udemy — courses on demand. https://www.udemy.com/
9 Там же.
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его проще или дешевле.Но более глубокий потенциал 
применения ИИ в электронном обучении заключает-
ся в персонализации учебного контента и его пред-
ставления, учитывающей индивидуальные предпо-
чтения и стиль обучения каждого обучающегося. 
В последние годы маркетологи используют термин 
«масштабная персонализация» (англ. Personalization 
at Scale), который предполагает индивидуальную 
настройку всех способов взаимодействия с клиен-
тами с помощью «анализа больших объемов дан-
ных об отдельных пользователях для обеспечения 
максимально актуального обслуживания клиентов, 
с учетом их конкретных потребностей, поведения 
и предпочтений»2. В нашем случае это означает, что 
обучающиеся, которые имеют определенный пробел 
в знаниях и навыках, получают целевые рекомен-
дации по заполнению этих пробелов в персонализи-
рованном формате. Воплотить действительно пер-
сонализированное обучение в реальность позволит 
только соблюдение следующих условий3:

•	 использование ИИ вместо заранее опре-
деленных образовательных траекто-
рий как при выборе курсов, так и в процессе 
обу чения. В этом случае обучающийся полу-
чает больший контроль над направлением 
и содержанием обучения, а поставщик обра-
зовательного контента может лучше понять 
реальные потребности обучающихся и на их 
основе отыскать недостатки в предлагаемых 
им курсах, их составе и содержании;

1 Статистика не включает Китай. Источник: The Report by 
Class Central. 01.12.2021. https://www.classcentral.com/
report/wp-content/uploads/2021/11/2021-graph.png

2 Bohan D.-M. A Marketer’s guide to personalization at scale. 
Bloomreach. 03.02.2023. https://www.bloomreach.com/en/
blog/2023/a-marketers-guide-to-personalization-at-scale

3 E-Learning Trends 2019. Docebo; 2018. 44 p.

•	 использование ИИ для сбора данных, для 
определения пререквизитов и пострекви-
зитов курсов, а также оценки исходных 
знаний и навыков обучающегося с целью 
формирования постоянно обновляющейся 
ИОТ.

2.3. Автономность и автодидактичность 
обучающихся

Сейчас у обучающихся есть широкий выбор 
онлайн-курсов. Однако хотя проблема доступности 
онлайн-обучения из любой точки мира практически 
решена, обучающимся необходимо подбирать курсы 
таким образом, чтобы овладевать именно теми зна-
ниями и навыками, которые им нужны, и именно 
тогда, когда им это нужно.

Автономность обучающегося как «способность 
быть самомотивированным и ответственным за свое 
обучение»4 очень важна при выборе образовательной 
траектории. Она дает ему не только «возможность 
принимать собственные решения и свободу раз-
рабатывать собственные стратегии обучения»5, но 
и существенные преимущества, в том числе:

•	 повышает заинтересованность в получении 
знаний, которая не всегда достигается при 
следовании заранее определенным образова-
тельным траекториям;

•	 развивает нестандартное мышление, способ-
ствующее инновациям и открытиям.

Такой обучающийся часто становится педагогом 
для самого себя, выстраивает направление своего 
обучения сам. Это свойство можно определить как 
автодидактичность, которую тем проще развивать, 

4 Davey K. What is learner autonomy? Docebo. 01.09.2023. 
https://www.docebo.com/glossary/learner-autonomy/

5 Там же.

Рис. 1. Рост количества профессионально произведенных МООК1

Fig. 1. The increase of the number of professionally produced MOOCs
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чем больше используются современные технологии 
обучения. Большинство обучающихся поколения Y 
(им сейчас 25–40 лет) и поколения Z (им сейчас 
10–25 лет) готовы использовать в обучении цифровые 
технологии без значительных усилий. Кроме того, 
они способны формировать собственные ИОТ, отсле-
живать свой прогресс в процессе обучения, а также 
оценивать эффективность этого процесса, используя 
систему управления обучением (англ. Learning Ma-
nagement System, LMS), если она предоставляет такие 
возможности. Благодаря исследованию M. Knowles 
«The adult learner: A neglected species» [9] мы также 
понимаем, что взрослые обучающиеся (поколение Y 
и старше) заинтересованы в том, чтобы участвовать 
в планировании собственного обучения и оценке его 
качества.

Из-за принципиальной автономности и авто-
дидактичности обучающегося, которую усиливает 
онлайн-обучение, поставщикам образовательного 
контента сложно сделать свой материал актуальным 
для широкой аудитории. Поэтому не только обуча-
ющимся, но и онлайн-платформам будет гораздо 
проще, если их пользователи сами смогут найти 
релевантный контент.

Использование рекомендательного сервиса для 
построения ИОТ создает гибкую структуру обучения: 
обучающиеся получают возможность учить-
ся в своем собственном темпе, по собственной 
программе и собственному графику.

3. Архитектура рекомендательного сервиса
3.1. Входные и выходные параметры

Известный американский педагог Малкольм 
Ноулз, основоположник андрагогики (науки об обу-
чении взрослых), определил ключевые особенности 
обучения взрослых, среди которых выделил [9]:

•	 независимую самооценку обучающихся;
•	 опыт обучающихся, который становится ре-

сурсом обучения;
•	 мотивацию к обучению, которая по мере взрос-

ления из внешней становится внутренней, 
и др.

Следуя принципам андрагогики и принимая во 
внимание особенности МООК, описанные выше, 
определим следующие исходные параметры реко-
мендательного сервиса:

•	 курсы и их характеристики (знания и на-
выки, необходимые для завершения курса 
и получаемые в результате изучения; другими 
словами, пререквизиты и постреквизиты кур-
са);

•	 имеющиеся знания и навыки обучающе-
гося;

•	 знания и навыки, которые обучающийся 
желает приобрести во время обучения;

•	 целевая функция, выражающая предпочте-
ния обучающегося (относительная важность 
стоимости, времени обучения, количества 
курсов и т. д.);

•	 доступность курсов во времени;
•	 количество курсов, которые обучающийся 

готов изучать одновременно.
Результатом работы сервиса должно стать рас-

писание, сформированное на основе оптимального 
набора курсов, их последовательности и доступности 
во времени.

3.2. Ключевые компоненты сервиса
Для выполнения указанной задачи рекоменда-

тельный сервис должен включать в себя следующие 
компоненты:

•	 агрегатор курсов;
•	 модуль персонализации;
•	 модуль подбора курсов;
•	 модуль составления расписания;
•	 модуль визуализации.

3.2.1. Агрегатор курсов

Прежде всего должна быть собрана информация 
о курсах. Как указывалось ранее, ключевой инфор-
мацией о курсе, кроме названия, являются его пре-
реквизиты, постреквизиты, продолжительность, 
цена и периоды доступности.

Основной проблемой здесь является сбор инфор-
мации о знаниях и навыках, связанных с курсами. 
Большинство описаний курсов на популярных плат-
формах содержат структурированную информацию 
о постреквизитах, но не содержат информации о пре-
реквизитах. В большинстве случаев поставщики 
контента не предоставляют никаких требований или 
описывают их в нескольких фразах на естественном 
языке. Таким образом, модуль агрегирования 
должен использовать методы интеллекту-
ального анализа текста для определения 
требований к обучающимся.

Еще одна проблема — создание «словаря» зна-
ний и навыков. Это означает, что если одно и то же 
знание или навык на разных курсах называется 
по-разному, агрегатор должен идентифициро-
вать его как одно и то же знание или навык.

Задача извлечения ключевых сущностей из 
неструктурированного текста известна как Named-
Entity Recognition (NER, англ. — распознавание 
именованных объектов). NER-модели позволяют 
определить связанные с курсами знания и навыки 
и их отношение к курсу: являются ли они пререкви-
зитами или постреквизитами. Объединение схожих 
сущностей в одну (например, навыки «организация 
времени» и «тайм-менеджмент» представляют собой 
одно и то же) — также известная задача, называемая 
Entity Linking (EL, англ. — связывание именованных 
сущностей).

3.2.2. Модуль персонализации

Этот модуль предназначен для сбора данных 
об имеющихся знаниях и навыках обучающегося, 
о тех знаниях и навыках, которые он хочет приоб-
рести в процессе обучения, а также для определения 
целевой функции, выражающей предпочтения обу-
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чающегося. Возможные модели обучающегося на 
базе компетенций предложены в статье «Applica-
tion of the adaptive content concept for an e-learning 
resource» [10].

Задача определения начального набора 
знаний и навыков обучающегося может быть 
решена следующими способами:

•	 опрос;
•	 тестирование;
•	 анализ данных о предыдущем опыте обучения 

(приложение к диплому, сертификаты об окон-
чании курсов и т. д.).

Целевая функция обучающегося выража-
ет его предпочтения (наименьшая суммарная 
стоимость, наименьшая суммарная продолжитель-
ность, наименьшее количество курсов и т. д.). Также 
возможно использовать линейную комби-
нацию этих критериев с коэффициентами, 
выражающими относительную важность 
каждого из них, несмотря на то, что они имеют 
разные размерности. Способы нахождения этих 
коэффициентов описаны в статьях о многокритери-
альной оптимизации: см., например, [11, 12].

Кроме того, важно определить количество кур-
сов, которые обучающийся готов изучать одновре-
менно, или количество часов в неделю, которые он 
может потратить на обучение.

3.2.3. Модуль подбора курсов

Модуль решает задачу формирования набора кур-
сов, необходимых для получения желаемых знаний 
и навыков оптимальным согласно целевой функции 
обучающегося способом.

Модель, представляющая эту задачу как за-
дачу целочисленного (булева) программирования, 
предложена в статье «Математическая модель для 
построения оптимальной индивидуальной образо-
вательной траектории обучающегося при изучении 
массовых открытых онлайн-курсов» [13]. Используя 
входящие параметры, перечисленные в 3.1, и целе-
вые функции, перечисленные в 3.2.2, модель пред-
лагает оптимальный набор курсов, необходимых для 
получения знаний и навыков, обозначенных обуча-
ющимся как желаемые с учетом его предпочтений. 
У предложенной модели есть важное преимущество: 
в силу ограничений, накладываемых на допустимые 
решения, она гарантирует, что если оптимальное ре-
шение было найдено, то возможно построить такую 
последовательность курсов, что на каждом ее шаге 
обучающийся будет обладать всеми необходимыми 
знаниями и навыками для изучения очередного кур-
са. При этом найти такую последовательность весь-
ма просто: достаточно выполнить топологическую 
сортировку графа курсов из оптимального набора 
и связанных с ними знаний и навыков. Алгоритм 
поиска всех топологических сортировок графа G(V,E) 
имеет сложность O(V + E).

В той же статье [13] сформулирована задача 
целочисленного программирования с линейными 
ограничениями, в которых все целочисленные 

переменные — булевы. Такие задачи хорошо реша-
ются стандартными пакетами для решения задач 
оптимизации: например, CPLEX, Gurobi, CBC и др. 
Сравнение различных пакетов представлено в работе 
H. D. Mittelmann «Latest progress in optimization 
software» [14].

Апробация программного комплекса, реали-
зующего предложенную модель, с использованием 
пакета Gurobi как лучшего на момент вычислитель-
ного эксперимента согласно бенчмарку [14] была 
произведена на двух наборах данных:

1. 5000 курсов и 1000 наименований знаний и на-
выков — модельные примеры платформы 
Coursera с профессионально подготовлен-
ными МООК;

2. 155 000 курсов и 1000 наименований знаний 
и навыков — модельный пример платформы 
Udemy с пользовательским контентом.

Для проведения вычислительного эксперимента 
использовалась физическая машина со следующими 
характеристиками:

•	 Intel Core i7-9750H CPU 2.60 GHz;
•	 6 физических ядер, 12 логических процессоров, 

соответственно до 12 потоков одновременно;
•	 16 GB RAM.
Для каждого эксперимента генерировался новый 

набор курсов и связанных с ними знаний и навыков, 
имеющий заданный размер. Эксперименты имели 
следующий сценарий:

1. Из доступных знаний и навыков случайным 
образом генерировался набор исходных и це-
левых знаний и навыков обучающегося.

2. Задавалась функция предпочтений обучающе-
гося. В целях воспроизводимости результатов 
всегда использовалась функция минимизации 
суммарной стоимости набора курсов.

3. Производилось заданное количество замеров 
производительности: на машине запускался 
таймер, затем запускался поиск решения, 
когда решение было найдено, таймер останав-
ливался.

Замеры производительности программ-
ного комплекса на модельном примере плат-
формы Coursera с профессионально подготов-
ленными МООК показали:

•	 среднее время поиска оптимального реше-
ния — 0,55 секунды;

•	 среднее количество курсов в решении — 29,45.
Замеры производительности программно-

го комплекса на модельном примере платфор-
мы Udemy с пользовательским контентом 
показали:

•	 среднее время поиска оптимального реше-
ния — 57,64 секунды;

•	 среднее количество курсов в решении — 22,87.
Таким образом, вычислительным эксперимен-

том подтверждена возможность решения задачи 
формирования оптимального набора курсов для обу-
чающегося при изучении МООК за короткое время 
в режиме онлайн.
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3.2.4. Модуль составления расписания

После определения оптимального набора курсов 
должна быть решена задача формирования опти-
мального расписания из курсов, входящих в ИОТ, 
с учетом возможности одновременного изучения 
заданного количества курсов, а также периодов 
времени, в которые доступны выбранные курсы. 
Алгоритм должен также учитывать пререквизиты 
и постреквизиты курсов.

Эта задача сложна для вычисления, что ком-
пенсируется относительно небольшим количеством 
курсов в ИОТ. Хотя задача построения оптимального 
расписания курсов является NP-полной1 (англ. Non-
deterministic Polynomial — недетерминированные 
с полиномиальным временем) [15], время составле-
ния расписания даже из нескольких десятков курсов 
будет существенно меньше периода, необходимого 
для отыскания оптимального набора из тысяч или 
даже сотен тысяч доступных МООК. Приводить 
здесь результаты замеров нецелесообразно, так как 
метрика среднего времени по распределению больше 
похожа на шум, поскольку в значительной мере за-
висит от конкретных данных, на которых решается 
задача.

3.2.5. Модуль визуализации

Последняя, но не менее важная задача — про-
демонстрировать обучающемуся рекомендации 
в понятной и удобной форме интерактивной па-
нели. Представление расписания должно демон-
стрировать процесс приобретения новых знаний 
и навыков и зависимость ИОТ от предпочтений 
обучающегося.

Также имеет смысл показать обучающемуся, как 
может меняться ИОТ в случае изменения предпочте-
ний или набора желаемых знаний и навыков. Таким 
образом, обучающийся может сравнить различные 
ИОТ и сделать осознанный выбор.

4. Схема предлагаемого решения

Выбор микросервисного подхода2 для архитек-
туры рекомендательного сервиса связан со следу-
ющими особенностями работы такого сервиса на 
платформах электронного образования:

•	 большое количество пользователей;
•	 высокая нагруженность (множество обраще-

ний на одного пользователя) [16];
•	 большое количество запросов круглосуточно 

(использование модели «Follow the Sun» (англ. 

1 NP-полные задачи образуют подмножество «самых слож-
ных» задач в классе NP, т. е. во множестве задач, решение 
которых возможно проверить за время, не превосходящее 
значения некоторого многочлена от размера входных дан-
ных.

2 Микросервисная архитектура (англ. Micro Service Archi-
tecture, MSA) — один из подходов проектирования, при 
котором приложение строится как набор небольших 
сервисов, независимых, децентрализованных и взаимо-
действующих друг с другом по сети.

следуй за солнцем)3 из-за наличия пользовате-
лей во всех часовых поясах [17]);

•	 пиковая нагруженность различных видов 
(продолжительная (сезонная) и краткосрочная 
(например, при открытии регистрации на по-
пулярный курс)) [16].

Модель микросервисной архитектуры для про-
граммной системы, реализующей рекомендательный 
сервис по построению ИОТ, представлена на рисунке 2.

К перечисленным ранее модулям добавляется 
оркестратор4, отвечающий за последовательное вы-
полнение этапов обработки запроса пользователя 
и управление нагрузкой.

Возможность создавать для каждого микро-
сервиса изолированные инстансы (независимые 
экземпляры) позволяет эффективно масштабировать 
программную систему при росте нагрузки: владелец 
платформы оплачивает работу дополнительных 
ресурсов только в моменты роста нагрузки и только 
для тех модулей, которые испытывают повышенную 
нагрузку. Микросервисный подход позволяет гибко 
управлять выделением ресурсов, что было бы невоз-
можно для монолитного приложения, которое при-
шлось бы масштабировать целиком [17].

5. Перспективы применения 
рекомендательного сервиса

5.1. Конкурентные преимущества для платформ 
электронного обучения

Представленная модель рекомендательного 
сервиса позволит платформам, предоставляющим 
доступ к МООК, использовать клиентоориентиро-
ванный подход в своих бизнес-процессах, переводя 
свой бизнес на шаг вперед (согласно этапам развития 
организации — Modeling Maturity Levels5 (англ. уров-
ни зрелости управления)). Это делает предложенное 
решение актуальным в контексте стабильного много-
летнего роста рынка электронного обучения, так 
как зрелость предоставляемых услуг может стать 
решающим конкурентным преимуществом.

Прозрачность процесса получения желаемых 
знаний и навыков важна и для самого обучающегося 
как действующего или будущего участника рынка 
труда, где его набор знаний и навыков связан с воз-
можностью построить успешную карьеру и повлиять 
на развитие компании-работодателя [18]. Таким об-
разом, обучающиеся предпочтут тех поставщиков 
услуг электронного обучения, которые делают этот 
процесс понятным и эффективным.

3 Модель «Follow the Sun» подразумевает обслуживание 
пользователей круглосуточно, без учета их географиче-
ского положения и времени суток.

4 Оркестратор — это программа, которая автоматизирует 
потоки данных между различными системами, приложе-
ниями и местами их хранения и управляет ими.

5 Burns Ch., Delany Ch., Clark P., Sterner D. The journey 
toward greater customer centricity. Ernst & Young LLP; 
2013. 19 p. http://customer-centricity.org/wp-content/
uploads/2020/12/201305_ey_customer_centricity.pdf
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5.2. Корпоративное обучение
Использование рекомендательного сервиса для 

построения ИОТ в корпоративном обучении сокра-
тит время и затраты на обучение, поскольку позво-
лит приобретать у поставщиков образовательного 
контента доступ к нужным курсам, отказавшись от 
услуг по консультированию и составлению учебных 
программ, и концентрироваться на получении со-
трудником недостающих целевых знаний и навыков 
без прохождения полной стандартной программы 
обучения.

Кроме того, использование сервиса позволит 
строить ИОТ, объединяющие курсы разных постав-
щиков. В настоящее время невозможность интегра-
ции с несколькими системами электронного обуче-
ния является самой распространенной проблемой 
как для средних, так и для крупных организаций1.

1 E-Learning Trends 2019. Docebo; 2018. 44 p.

5.3. Методологические аспекты
В то время как поддержка обучающихся в рамках 

курсов уже осуществляется различными образо-
вательными сервисами (форумы, формы обратной 
связи, советы по выполнению задач, вызывающих 
затруднения, и т. д.), проблема поддержки обуча-
ющегося при выборе курсов и определении их по-
следовательности обычно решается только путем 
объединения курсов в тематические наборы, что не 
согласуется с целью персонализации процесса обу-
чения. Применение сервиса для рекомендации ИОТ 
поможет решить эту проблему. Рекомендательный 
сервис берет на себя задачу поиска курсов, наи-
более соответствующих образовательному запросу 
обучающегося, среди всего множества доступных 
на платформе курсов и строит из них ИОТ. Кроме 
того, сервис позволяет обучающемуся с легкостью 
сравнить ИОТ, построенные на основании различных 
критериев оптимизации.

Рис. 2. Модель микросервисной архитектуры рекомендательного сервиса

Fig. 2. A microservice architecture model for a recommendation service
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6. Заключение

Рекомендательный сервис по формированию 
ИОТ может решить такие важные проблемы, как 
несоответствие курсов, выбираемых обучающимися, 
образовательным целям или имеющимся знаниям 
и навыкам обучающихся. Такой сервис будет вос-
требован не только обучающимися, но также постав-
щиками контента для электронного обучения и даже 
(опосредованно) работодателями.

Предлагаемая архитектура может быть значи-
тельно расширена за счет:

•	 применения методов машинного обучения для 
оценки ожидаемой продолжительности курса 
для конкретного обучающегося на основе исто-
рических данных об обучающихся со схожим 
опытом [19, 20];

•	 ручной подготовки информации о пререкви-
зитах и постреквизитах курсов квалифициро-
ванными методистами;

•	 расширения предложенной математической 
модели для работы с отсутствующими зна-
ниями и навыками, а также с оценками, по-
казывающими уровень владения знаниями 
и навыками. В предложенной реализации ИОТ 
может быть построена только в том случае, 
если на каждом этапе у обучающегося будут все 
необходимые знания и навыки, чтобы присту-
пить к очередному курсу. Однако это строгое 
условие можно заменить на разработанную 
методистами образовательной платформы 
систему штрафов: в таком случае отсутствие 
знания или навыка лишь понизит рейтинг 
ИОТ в сравнении с полноценными вариантами, 
но она все еще сможет оказаться оптималь-
ной, если будет существенно выигрывать по 
стоимости, продолжительности или другому 
критерию оптимальности.

Предложенный рекомендательный сервис решает 
задачу построения оптимальной ИОТ по заданным 
критериям за время, позволяющее не потерять 
фокус внимания обучающегося [21], находящегося 
на странице платформы электронного обучения: до 
одной секунды на данных размера, соответствующего 
образовательной платформе Coursera.
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КОНТЕНТ-АНАлИЗ  
СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ КИТАЯ 
В  РАМКАХ ПОНЯТИЙ «УНИВЕРСИТЕТ 4.0» 
И  «ОБРАЗОВАТЕлЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА»
И. В. Владимиров1  , П. Ван1, В. Чжао1, Р. Р. Гасанова1
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Аннотация
Планирование развития является необходимым условием для достижения поставленных целей. Стратегический план 

развития вуза дает возможность не только понять, каким видят его будущее авторы документа, но и познакомиться с планом 
последовательных действий для достижения поставленных целей. Анализ стратегий развития лучших университетов Китая 
дает богатый материал для изучения планов структурной и функциональной трансформации вузов в современных условиях.

На основе рейтинга университетов QS World University Rankings выделены 12 лидирующих университетов Китая, включая 
Гонконг и Тайвань. Проведен контент-анализ стратегий развития этих университетов с позиции концепции «университет 4.0» 
и признаков понятия «образовательная экосистема». Данные структурированы в виде таблиц и диаграмм, на основе анализа 
которых сделаны следующие выводы: все 12 университетов в своих стратегиях развития упоминают все функциональные ком-
поненты концепции «университет 4.0». Все компоненты понятия «образовательная экосистема» отмечены во всех 12 учебных 
заведениях с разной степенью выраженности. Это говорит о том, что большинство рассматриваемых университетов (до середины 
2020-х годов) превратятся в образовательные экосистемы, а также перейдут на новый этап развития — университет 4.0, задавая 
общий тренд развития другим вузам Китая.

Ключевые слова: университет 4.0, образовательная экосистема, высшее образование, управление образованием, стратегии 
развития университетов, Китай, Гонконг, Тайвань.
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OF UNIVERSITY DEVELOPMENT STRATEGIES IN CHINA 
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Abstract
Development planning is a prerequisite for achieving the objectives. The strategic plan of university development gives an 

opportunity not only to understand how the authors of the document see its future but also to get acquainted with the plan of successive 
actions to achieve the set goals. The analysis of the development strategies of the best universities in China provides rich material for 
studying the plans for the structural and functional transformation of universities in modern conditions.

Based on the QS World University Rankings, 12 leading universities in China, including Hong Kong and Taiwan, are identified. 
The content analysis of the development strategies of these universities from the position of the concept of University 4.0 and 
attributes of concept educational ecosystem was carried out. The data is structured in the form of tables and diagrams, based on the 
analysis of which following conclusions are made: all 12 universities mention in their development strategies all functional components 
of the University 4.0 concept. All components of the educational ecosystem concept are noted in all 12 universities with different 
degrees of expression. This suggests that all the universities under consideration (before mid and/or late 2020s) will turn into an 
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1. Введение

Современный мир описывается многими учены-
ми с помощью понятий VUCA1 и BANI2, которые 
отражают нарастающую скорость изменений в эко-
номике и социуме, а также повышенную неопреде-
ленность, тревожность и даже непостижимость этих 
изменений. Они являются результатом развития 
экономики, основанной на цифровых технологиях, 
а также Четвертой промышленной революции на-
чала XXI века, основой которой стал интернет.

В современном дискурсе гуманитарных наук 
появляются специфические термины, отражающие 
текущую ситуацию в экономике и социуме: напри-
мер, «цифровая платформа», «цифровая культура», 
«информационное общество», «цифровая трансформа-
ция», «цифровая грамотность». К 2018 году исследо-
ватели насчитывали уже около 293 слов и 102 аббреви-
атур на эту тему [1]. При этом меняется и образование, 
которое теперь представляет собой специфическую 
область экономики, направленную в большей мере 
на подготовку STEM-специалистов3. (В тезаурус сферы 
образования также вошли новые термины: например, 
«онлайн-образование», «цифровизация образования» 
и др.) Самые большие изменения происходят в сфере 
высшего образования, в которой активно идет цифро-
визация, перестраивающая процессы не только полу-
чения знаний, умений и навыков, но и взаимодействие 
всех его участников. В новых условиях складывается 
и новый тип высшего учебного заведения — универ-
ситет 4.0, который помогает обучающемуся:

•	 приобрести актуальные теоретико-приклад-
ные знания и навыки;

•	 накопить опыт работы в научной среде;
•	 выработать навыки ведения предприниматель-

ской деятельности в инновационной среде;
•	 освоить имеющиеся и разработать новые спо-

собы решения национальных и глобальных 
проблем.

1 VUCA — аббревиатура (англ. Volatility, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity — нестабильность, неопределен-
ность, сложность, неоднозначность), впервые появивша-
яся в книге экономистов У. Бенниса и Б. Нануса «Лидеры: 
стратегии принятия ответственности» в 1985 году.

2 BANI — аббревиатура (англ. Brittle, Anxious, Nonlinear, 
Incomprehensible — хрупкий, тревожный, нелинейный, 
непостижимый) предложена футуристом Дж. Кашио в 
2016 году.

3 STEM — аббревиатура (англ. Science, Technology, Engi-
neering and Mathematics — наука, технология, инженерия 
и математика), предложенная учеными Национального 
научного фонда США в 2001 году и обозначающая тренд 
в образовательной и профессиональной сферах, основан-
ный на тесной связи этих дисциплин.

Согласно исследованию World Economics4, 
лидером мировой экономики в 2022 году являлся 
Китай. Он же становится в последние годы одним 
из мировых лидеров в области высшего образования. 
Система высшего образования Китая включает в себя 
около 2565 высших учебных заведений, 51 из кото-
рых входит в 1000 лучших университетов мира [2]. 
По абсолютному количеству вузов Китай занимает 
4-е место в мире после США, Индии и Индонезии. 
Однако, учитывая показатели роста китайского на-
селения, правительство страны считает, что этого 
недостаточно: в 2021 году Китай занимал 1-е место 
в мире по показателям «численность студентов» 
и «численность преподавателей вузов», но только 
18-е место — по показателям конкурентоспособности 
образования [2].

Система высших учебных заведений в Китае 
обширна, хорошо финансируется правительством 
и постоянно развивается. Одновременно с проведе-
нием курса на доступность высшего образования для 
широких масс Китай формирует кластер элитных 
университетов, цель которых — выход на ведущие 
позиции в мировых рейтингах. Так, согласно нацио-
нальному проекту «Университеты и дисциплины 
мирового класса» («Шуан и лю»), Китай планирует 
превратить свою систему высшего образования в ми-
рового лидера к 2050 году [3]. Но уже сейчас вузы 
Китая являются ведущими в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, а сама система высшего образования 
стала фактором, оказывающим геополитическое 
влияние на культуру и экономику стран, весьма 
далеких от Китая.

В связи с этим представляется интересным 
рассмотреть, как китайские университеты-лидеры 
соответствуют концепции «университет 4.0», опи-
сывающей структурное и функциональное развитие 
университетов ближайшего будущего.

2. Основные понятия и термины

«Университет 4.0» — это концептуальное по-
нятие, описывающее тип вуза самого ближайшего 
будущего, который способен решать четыре задачи, 
стоящие перед образованием:

•	 вести образовательную деятельность;
•	 развивать научную работу;
•	 сотрудничать с бизнесом;
•	 откликаться на вызовы национальных и гло-

бальных проблем.

4 G r o s s  D o m e s t i c  P r o d u c t  ( G D P ) .  h t t p s : / / w w w .
worldeconomics.com/Indicator-Data/Economic-Size/
Revaluation-of-GDP.aspx

educational ecosystem, as well as move to a new stage of development — university 4.0, setting a general trend of development for 
other universities in China.
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China, Hong Kong, Taiwan.

For citation:
Vladimirov I. V., Wang P., Zhao W., Gasanova R. R. Content analysis of university development strategies in China within the 

framework of the concepts of “University 4.0” and “educational ecosystem”. Informatics and Education. 2024;39(1):84–95. (In Rus-
sian.) DOI: 10.32517/0234-0453-2024-39-1-84-95.



2024;39(1):84–95 Владимиров И. В., Ван П., Чжао В., Гасанова Р. Р. контент-анализ стратегий развития…

ISSN 0234-0453 • ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ • 2024 • Том 39 № 1

86

Такие университеты будут представлять собой 
сложносоставную, многопрофильную, динамич-
ную систему обмена информацией, материальных 
и нематериальных благ, основанную на принципах 
открытости, персонализации и ценности знания. 
В основе функционирования такой образовательной 
системы лежит цифровизация процессов, приводя-
щая к ускорению обмена информацией, повышению 
прозрачности и эффективности взаимодействия всех 
участников.

Университет 4.0 — это сложная личностно-ори-
ентированная система с множеством вертикальных 
и горизонтальных связей, направленная на реализа-
цию талантов человека для решения четырех описан-
ных выше задач. По мнению многих ученых, именно 
решение проблем национального и глобального уров-
ня отличает новое поколение университетов [4, 5].

В. С. Ефимов и А. В. Лаптева в статье «Универси-
тет 4.0: философско-методологический анализ» [6] 
описывают университет 4.0 как инфраструктурную 
платформу для разнообразной деятельности: «Его 
функцией будет в первую очередь формулирова-
ние целей и задач для исследований и разработок, 
разработка базовых парадигм и концептов, а ис-
следования и разработки будут выполняться, с од-
ной стороны, малыми фирмами и организациями, 
с другой — крупными и специализированными, 
высоко машинизированными фабриками произ-
водства знаний». Е. Б. Кузнецов и А. А. Энговатова 
в работе «“Университеты 4.0”: точки роста экономи-
ки знаний в России» [7] отмечают, что университет 
4.0 — это институт общества, реализующий функцию 
поставщика знаний о будущем: «Такой университет 
становится лидером развития высокотехнологичных 
отраслей и способен максимально эффективно прояв-
лять функцию капитализации собственных знаний». 
M. Vogt и C. Weber в статье «The role of universities 
in a sustainable society. Why value-free research 
is neither possible nor desirable» [8] считают, что 
в университете 4.0 будет уделяться особое внимание 
совместному созданию эффективных решений на-
сущных социальных проблем, таких как устойчивое 
развитие, которое предположительно станет не от-
дельной сферой, а неотъемлемой частью управления.

Многие ученые описывают университет 4.0 («уни-
верситет четвертого поколения») как цифровой уни-
верситет, выделяя первостепенную роль цифровых 
интеллектуальных технологий не только в образова-
тельном процессе, но и во всех процессах взаимодей-
ствия его акторов [9]. Однако такой подход является 
весьма поверхностным, ведь исследователи забыва-
ют, что цифровизация образовательных и управлен-
ческих процессов — это всего лишь операционная 
основа нового университета для осуществления его 
четырех функциональных ролей, обусловленных за-
дачей достижения указанных компетенций.

Цифровизация — это, конечно, наиболее веро-
ятный, но не основной вариант реализации данной 
концепции. Иначе говоря, университет 4.0 — это 
скорее философско-эволюционная стадия развития 

университетов, а не технологизированная версия 
уже имеющихся [7]. Теоретически университет 4.0 
вполне мог бы функционировать и в парадигме Тре-
тьей промышленной революции — цифровой (уже 
со второй половине XX века). Проблема лишь в том, 
что понимание важности решения глобальных про-
блем формировалось параллельно с развитием Чет-
вертой промышленной революции. Это яркий пример 
так называемой коэволюции гуманитарного знания 
и технического прогресса [10].

Университет 4.0 может менять концепт про-
мышленного производства, считает проректор 
по цифровой трансформации Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого 
А. И. Боровков: формируется университет 4.0, пред-
полагающий «решение вызовов, которые не может 
преодолеть промышленность»1, — так он обозначил 
задачи вуза нового типа в докладе, представленном 
в рамках образовательной программы Центра транс-
формации образования «Сколково» «Школа ректо-
ров-20: управление трансформацией университета» 
в 2022 году.

Цифровизация выступает лишь технологическим 
средством для функционирования университета 4.0, 
а его структурной моделью становится экосистемный 
подход. Университет 4.0 может быть рассмотрен как 
образовательная экосистема, поскольку, как отме-
чают А. Г. Давыдовский, Л. Н. Воронецкая, А. В. Пи-
щова в статье «Цифровой университет 4.0 как об-
разовательная социотехническая экосистема для 
индустрии 4.0» [11], включает в себя «как минимум 
три основных компонента: антропосоциальный, тех-
нологический и внешнесредовой, представленный 
комплексом социокультурных, социально-экономи-
ческих, историко-политических и других факторов».

P. Luksha, J. Cubista и др. в докладе «Global 
education futures report: Educational ecosystems for 
societal transformation» [12] определяют образова-
тельную экосистему как «динамически эволюциони-
рующую и взаимосвязанную сеть образовательных 
пространств, состоящую из индивидуальных и ин-
ституциональных провайдеров образования, которые 
предлагают разнообразные образовательные ресурсы 
и опыты для индивидуальных и коллективных уча-
щихся на протяжении их жизни». Ю. А. Смирнова, 
С. И. Суйконен и С. В. Чопей в статье «Школа как 
развивающаяся образовательная экосистема: инно-
вационный проект» [13] описывают образовательную 
экосистему как комплекс образовательных техно-
логий и ресурсов, способствующих личностному 
развитию участников образовательных отношений. 
С. Н. Махновец и О. А. Попова в работе «Новая экоси-
стема образования как системообразующий вектор 
качества жизни» [14] описывают образовательную 

1 «Университет 4.0 — формирование федеральной научно-
технологической повестки и регулярное решение актуаль-
ных проблем-вызовов на технологических фронтирах»: 
Алексей Боровков выступил в Сколково. НТИ СПбПУ 
Петра Великого. 18.03.2022. https://nticenter.spbstu.ru/
news/8053
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экосистему как целостную многоуровневую само-
организующуюся и саморазвивающуюся открытую 
систему, нацеленную на формирование целостного 
мировоззрения обучающихся, основанную на ду-
ховных и нравственных ценностях. М. Е. Вайндорф-
Сысоева и М. Л. Субочева в статье «Образовательная 
экосистема: терминологический аспект» [15] заявля-
ют, что образовательная экосистема, с одной стороны, 
является учебной средой, позволяющей организовать 
учебный процесс в дистанционном формате, а с дру-
гой стороны, обладает специфическими особен-
ностями, за счет которых появляется возможность 
влияния на процесс учебно-педагогического взаимо-
действия в условиях цифровизации. По их мнению, 
образовательная экосистема включает в себя такие 
компоненты, как цель, методологические подходы, 
закономерности и принципы обучения, а также раз-
личные уровни формирования и совершенствования 
профессиональных компетенций.

Однако мы предпочитаем придерживаться трак-
товки, которая выдвинута профессором Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоно-
сова И. Г. Хангельдиевой в работе «Образователь-
ные экосистемы — тренд развития современного 
российского образования в ближайшем будущем» 
[16]: образовательная экосистема — «это новая орга-
низационная форма современной полифункциональ-
ной и сложной образовательной структуры». Она, 
как и другие современные экосистемы, созданные 
на основе горизонтальных связей, способна «решать 
чрезвычайно сложные и важные социальные и биз-
нес-задачи» широкого спектра.

Исследования и интерпретации термина «образо-
вательная экосистема» дают возможность выделить 
ее признаки, среди которых:

•	 цифровизация;
•	 сетевизация;
•	 открытость;
•	 сложность;
•	 наличие инновационного ядра.
Мы предлагаем рассматривать понятие «универ-

ситет 4.0» как образовательную экосистему, имею-
щую признаки цифровизации, сетевизации, 
открытости, сложности и инновационности, 
а также решающую четыре ключевые функции 
в рамках:

•	 образовательной деятельности;
•	 научной работы;
•	 сотрудничества с бизнесом и создания 

стартапов;
•	 решения национальных и глобальных 

проблем.

3. Материалы и методы

Материалом нашего исследования стали офици-
альные документы китайских университетов-лиде-
ров — стратегические планы развития вузов (страте-
гии вузов). 12 лучших китайских университетов были 
выделены на основе рейтинга QS World University 

Rankings за 2023 год1. В категорию «китайские уни-
верситеты» вошли вузы Китая, включая Гонконг 
и Тайвань. Университеты Гонконга и Тайваня рас-
смотрены в исследовании для того, чтобы можно было 
увидеть разницу между ними и университетами мате-
рикового Китая, которая формируется вследствие раз-
личий в образовательной и экономической политике.

Стратегии развития вузов были взяты на офи-
циальных сайтах этих университетов и проанали-
зированы с точки зрения использования понятия 
«университет 4.0» и признаков образовательной 
экосистемы методом контент-анализа текста.

Анализируемые понятия включают в себя ха-
рактеристики (контекстные фразы), по которым 
и проходил поиск. Для анализа понятия «универ-
ситет 4.0» использовались следующие направления 
деятельности вуза:

•	 образовательная деятельность;
•	 научная работа;
•	 сотрудничество с бизнесом и создание старта-

пов;
•	 решение национальных и глобальных проблем.
Для анализа признаков образовательной экоси-

стемы был произведен поиск слов и словосочетаний, 
находящихся в семантическом поле понятий:

•	 цифровизация;
•	 сетевизация;
•	 инновационное ядро;
•	 сложность;
•	 открытость.
Кроме того, для анализа была использована ак-

туальная статистическая информация за 2023 год, 
опубликованная на сайтах университетов:

•	 количество предлагаемых программ уровня 
postgraduate;

•	 количество внутренних и иностранных студен-
тов;

•	 количество университетов-партнеров;
•	 количество научно-педагогических работни-

ков.
Полученные данные были структурированы 

в таблицы и столбчатые диаграммы. В результате 
сравнительного анализа таблиц и диаграмм был 
сделан предварительный вывод об уровне развития 
главных вузов Китая, которые задают общие тенден-
ции развития для других вузов страны. Для анализа 
таблиц и диаграмм использовались теоретические 
общелогические методы: сопоставительный анализ, 
синтез, обобщение, индукция, дедукция.

4. Результаты и их обсуждение

Нами рассмотрены позиции китайских универ-
ситетов в двух рейтингах:

•	 в рейтинге университетов QS World University 
Rankings, где вузы мира оцениваются по шести 
показателям, среди которых — индекс акаде-

1 QS World University Rankings 2023. https://www.
topuniversities.com/world-university-rankings/2023
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мической репутации вуза, индекс репутации 
вуза среди работодателей, доля иностранных 
преподавателей вуза, доля иностранных сту-
дентов в вузе и др.)1;

•	 в рейтинге публикационной активности науч-
ных организаций Nature Index China, который 
распределяет вузы и научные учреждения 
Китая по количеству научных статей, опу-
бликованных в ведущих научных журналах, 
вкладу организаций в создание статьи и сте-
пени взаимодействия научных организаций2.

Сведения приведены в таблице 1.

* * *
Для контент-анализа стратегий развития вузов 

как представителей экосистемы университета 4.0 
были исследованы направления деятельности учеб-
ного заведения:

•	 образовательная деятельность;
•	 научные исследования;
•	 сотрудничество с бизнесом и обучение пред-

принимательству;
•	 решение национальных и глобальных проблем.

1 Подробнее о принципах и показателях рейтинга см.: 
https://www.topuniversities.com/university-rankings-
articles/world-university-rankings/world-university-
ranking-methodologies-compared

2 2023 tables: Institutions. China. Nature Index. https://
www.nature.com/nature-index/annual-tables/2023/
institution/all/all/countries-China

Оценка представленности направлений деятель-
ности вуза показана количественно (количество сло-
восочетаний и терминов в тексте стратегий).

Исходя из полученных данных (табл. 2), можно 
видеть, что все 12 университетов в своей стратегии 
упоминают все 4 функциональных компонента, что 
говорит об их стремлении выстроить работу вуза 
по концепции «университет 4.0». При этом реше-
ние глобальных проблем в данных университетах 
указано в списке их приоритетных целей, что под-
тверждается, среди прочего, и упоминанием этой 
цели в самом начале текста стратегии: «Наши ис-
следования принесут устойчивую пользу обществу 
и обеспечат инновационные решения глобальных 
проблем. Перед лицом растущей сложности со-
циально-экономических проблем наше междисци-
плинарное научное сотрудничество, партнерство 
с промышленными предприятиями и инициативы 
по вовлечению общественности принесут надежду 
миру», — отмечает Timothy W. Tong, президент 
The Hong Kong Polytechnic University, в своем при-
ветственном слове3 в стратегии вуза «Shaping the 
Future». Таким образом, большинство университе-
тов — лидеров высшего образования Китая (83 %) — 
планируют соответствовать концепции «универси-
тет 4.0» к 2025 году, задавая общий тренд развития 

3 Message from the President. Strategic Plan 2019/20–
2024/25. Shaping the Future. https://www.polyu.edu.hk/
cpa/splan/StrategicPlan2019/pdfs/4.pdf

Таблица 1 / Table 1

Общие сведения о лучших университетах Китая
General information about the best universities in China

№ 
п/п

Университет
Год 

основа-
ния

Количество 
обучающихся 

(бакалавры, маги-
стры, аспиранты) 
на 2023 год (чел.)

Позиция в рей-
тинге QS World 

University 
Rankings 2023

Позиция 
в рейтин-
ге Nature 

Index: China 
2023

1 Peking University 1898 46 113 12 5

2 Tsinghua University 1911 59 270 14 6

3 The University of Hong Kong 1887 32 020 21 27

4 Fudan University 1905 36 233 34 10

5 The Chinese University of Hong Kong 1963 31 420 38 32

6 The Hong Kong University of Science & Technology 1991 17 600 40 40

7 Zhejiang University 1897 73 108 42 7

8 Shanghai Jiao Tong University 1896 41 400 46 8

9 City University of Hong Kong 1984 23 250 54 42

10 The Hong Kong Polytechnic University 1937 22 250 65 64

11 National Taiwan University 1928 33 494 77 49

12 University of Science & Technology of China 1958 16 718 94 3
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Таблица 2 / Table 2

Признаки соответствия университетов Китая концепции «университет 4.0»
Signs of compliance of universities in China with the concept of University 4.0

№ п/п Университет
Сроки ре-
ализации 
стратегии

Коли-
чество 

страниц 
страте-

гии

Язык 
стратегии

Признаки университета 4.0
(количество упоминаний в тексте 

стратегий)

Образова-
тельная 
деятель-

ность

Научные 
исследо-

вания

Сотруд-
ничество 

с бизнесом 
и обучение 
предприни-
мательству

Решение 
нацио-

нальных 
и гло-

бальных 
проблем

1 Peking University1 2021–2025 94 Китайский 75 39 19 15

2 Tsinghua University2 2021–2025 62 Китайский 58 25 16 12

3 The University of Hong 
Kong3

2016–2025 20 Английский 10 8 2 1

4 Fudan University4 2021–2025 127 Китайский 112 98 38 22

5 The Chinese University of 
Hong Kong5

2021–2025 121 Английский 126 88 42 36

6 The Hong Kong University 
of Science & Technology6

2021–2028 23 Английский 24 22 8 6

7 Zhejiang University7 2021–2025 61 Китайский 85 56 12 7

8 Shanghai Jiao Tong 
University8

2021–2025 56 Китайский 77 49 16 5

9 City University of Hong 
Kong9

2020–2025 64 Английский 50 41 22 14

10 The Hong Kong 
Polytechnic University10

2019–2025 53 Английский 82 42 17 9

11 National Taiwan 
University11

2019–2023 280 Китайский 235 21 41 12

12 University of Science & 
Technology of China12

2020–2035 57 Китайский 60 54 8 6

1 14-й пятилетний план Peking University. Реформы и развитие. https://zys.pku.edu.cn/docs/20211122113124985739.pdf 
(На китайском.)

2 14-й пятилетний план Tsinghua University. План развития. https://www.tsinghua.edu.cn/info/1624/88432.htm (На китай-
ском.)

3 The University of Hong Kong — Asia’s global university. Next decade our vision for 2016–2025. https://sppoweb.hku.hk/
vision2016-2025/index.html

4 14-й пятилетний план развития Fudan University. https://xxgk.fudan.edu.cn/wsswghzddtxxw/list.htm (На китайском.)
5 CUHK 2025. Excellence with purpose and responsibility. Strategic plan 2021–2025. https://www.cuhk.edu.hk/strategicplan/

cuhk2025
6 Strategic plan 2021–2028. The Hong Kong University of Science and Technology. https://strategicplan.hkust.edu
7 14-й пятилетний план развития Zhejiang University. https://www.zju.edu.cn/xxgk/2021/1117/c17948a2442763/page.htm 

(На китайском.)
8 14-й пятилетний план развития Shanghai Jiao Tong University. https://gk.sjtu.edu.cn/Data/List/shswgh (На китайском.)
9 City University of Hong Kong. Strategic plan 2020–2025: World-class research and education. https://www.cityu.edu.hk/

sp2020-2025
10 Hong Kong Polytechnic University. Strategic plan 2019/2020–2024/2025: Shaping the future. https://www.polyu.edu.hk/cpa/

splan/StrategicPlan2019
11 Среднесрочный план развития National Taiwan University (2019–2023). https://www.ntu.edu.tw/about/doc/108-112_

development_plan2020.pdf (На китайском.)
12 14-й пятилетний план развития для University of Science and Technology of China и долгосрочные цели до 2035 года. https://

xxgk.ustc.edu.cn/_upload/article/files/eb/be/428f65d448598bcb199822dbcb3b/b346ca53-7396-492a-bf6e-f3f2aa385302.pdf 
(На китайском.)
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другим вузам страны (стратегия The Hong Kong 
University of Science & Technology ориентирована 
на 2028 год, а University of Science & Technology of 
China — на 2035 год).

Стоит отметить интересную особенность текста 
стратегий: количество упоминаний направлений 
деятельности убывает в последовательности «об-
разование — научная работа — сотрудничество 
с бизнесом — решение национальных и глобальных 
проблем». Скорее всего, это связано с представле-
ниями составителей стратегии о важности этих 
направлений в работе университета. Тот факт, что 
количество упоминаний предпринимательства в тек-
сте стратегий выше количества упоминаний решения 
национальных и глобальных проблем, конечно, 
удивляет и настораживает одновременно.

Стоит также сказать и о проработанности страте-
гии (о чем мы судим по объему текста — количеству 
страниц в документе), что косвенно свидетельствует 
о количестве сотрудников, задействованных при ее 
написании. К наиболее детально проработанным 
текстам относятся стратегии следующих универ-
ситетов:

•	 National Taiwan University — 284 стр.;
•	 The Chinese University of Hong Kong — 121 стр.;
•	 Fudan University — 127 стр.;
•	 Peking University — 94 стр.;
•	 City University of Hong Kong — 64 стр.;
•	 Shanghai Jiao Tong University — 56 стр.;
•	 The Hong Kong Polytechnic University — 53 стр.

* * *
Для контент-анализа текста стратегий с пози-

ции понятия «образовательная экосистема» были 
проанализированы упоминания пяти ее признаков: 
цифровизация, сетевизация, инновационное ядро, 
сложность, открытость (табл. 3).

Цифровизация рассматривалась нами как 
стратегически аргументированное желание 
университета внедрять цифровые техноло-
гии в процессы образования и общего управ-
ления. Для этого мы учитывали такие смысловые 
словосочетания, как «цифровые сервисы», «ин-
теллектуальные системы», «онлайн-образование», 
«образовательные платформы», «виртуальная реаль-
ность» и их сочетания. Оценка данного показателя 
представлена в исследовании количественно (коли-
чество встречающихся словосочетаний и терминов).

Сетевизация  рассматривалась нами как 
стратегическое стремление университетов 
к реализации образовательных программ 
в коллаборации с другими вузами и научными 
центрами. Особенность сетевизации состоит в рас-
пределении образовательных ролей между участни-
ками образовательных кластеров и объединений. 
Такая форма реализации образовательных программ 
способна ликвидировать географические барьеры 
для сотрудничества и образовательных инноваций. 
Исходя из этого, мы учитывали такие понятия, как 
«сотрудничество», «глобальный обмен», «академи-
ческий обмен», «сетевые программы». Оценка дан-

Таблица 3 / Table 3

Признаки образовательной экосистемы в университетах Китая
Signs of educational ecosystem in universities in China

№ 
п/п

Университет
Цифро-
визация

Сетеви-
зация

Иннова-
ционное 

ядро

Сложность Открытость

PPN SFR NPI IOI

1 Peking University (PKU) 33 45 39 286 13,5 265 88,1

2 Tsinghua University (THU) 26 29 25 153 15,4 208 88,2

3 The University of Hong Kong (HKU) 8 9 15 304 7,5 328 78,5

4 Fudan University (FDU) 98 100 101 312 11,6 274 72,0

5 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 110 122 112 225 19,6 283 73,2

6 The Hong Kong University of Science & Technology 
(HKUST)

4 12 9 111 8,9 229 70,5

7 Zhejiang University (ZJU) 24 28 22 503 14,3 205 68,1

8 Shanghai Jiao Tong University (SJTU) 25 40 33 107 12,5 154 71,2

9 City University of Hong Kong (CityU) 35 58 50 120 13,1 403 63,4

10 The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) 10 33 15 224 10,1 282 65,8

11 National Taiwan University (NTU) 77 97 56 233 7,7 690 55,2

12 University of Science & Technology of China (USTC) 29 40 36 201 6,4 210 67,1
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ного показателя представлена количественно (коли-
чество встречающихся словосочетаний и терминов).

Инновационное ядро понималось нами как 
разработанная и обоснованная система пред-
лагаемых инноваций на базе уже существу-
ющих центров (кластеров) инновационной 
политики университета, которые упоминаются 
в стратегиях. Исходя из этого, мы учитывали такие 
словосочетания и термины, как «инновации», «ин-
новационное развитие», «инновации в образовании», 
«инновационный подход», «инновационные тех-
нологии». Оценка данного показателя также пред-
ставлена количественно (количество встречающихся 
словосочетаний и терминов).

Организационную сложность университе-
та оценить непросто, для этого необходимо иметь 
полные данные об актуальной организационной 
структуре вуза, а они не всегда четко и подробно 
представлены на официальном сайте. Для расчета 
сложности организации университета не суще-
ствует общепринятой методики, однако ее можно 
оценить по косвенным показателям. В связи 
с этим было принято решение использовать две 
метрики:

1. PPN (англ. Postgraduate Programs Number, 
количество программ послевузовского об-
разования). Показатель PPN демонстрирует 
количество реализуемых программ уровня MSc 
(англ. Master Science),  MВA (англ. Master of 
Business Administration) и PhD (англ. Doctor 
of Philosophy). 

2. SFR (англ. Students to Faculty Ratio, соот-
ношение количества студентов к количеству 
преподавателей). Показатель SFR дает пред-
ставление об отношении количества обучаю-
щихся (бакалавры, магистранты, аспиранты) 
к количеству научно-педагогических работни-
ков вуза.

Открытость университета мы оценивали 
при помощи двух метрик: NPI (англ. Number of 
Partner Institutions), т. е. количество официально 
заявленных университетов-партнеров, указанных 
на официальных сайтах, и IOI (англ. International 
Overall Index), т. е. показатель участия вуза в между-
народном сотрудничестве согласно рейтингу World 
University Rankings 20231. Данный индекс составлен 
на основе оценки доли иностранных студентов и меж-
дународных сотрудников в составе обучающихся 
и работников вуза соответственно, а также между-
народной коллаборации при написании научных 
статей и исследований.

По показателю PPN выделяется Zhejiang 
University (503 программы уровня postgraduate). 
В остальных же университетах показатель PPN ва-
рьируется в диапазоне от 107 до 304 программ.

1 World University Rankings 2023. Times Higher Education. 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/2023/world-ranking#!/length/100/sort_by/rank/
sort_order/asc/cols/scores

По показателю SFR наиболее привлекательно 
выглядят следующие университеты:

•	 University of Science & Technology of China — 
6,4;

•	 The University of Hong Kong — 7,5;
•	 National Taiwan University — 7,7;
•	 The Hong Kong University of Science & Techno-

logy — 8,9.
Хуже всего дела обстоят в The Chinese University 

of Hong Kong, где показатель SFR = 19,6.
Рассматривая открытость университета 

по индексу международного сотрудничества 
(IOI), стоит отметить университеты Гонконга: City 
University of Hong Kong, Hong Kong Polytechnic 
University, The University of Hong Kong, The Chinese 
University of Hong Kong, Hong Kong University of 
Science & Technology, — по этому показателю они за-
нимают ведущие места не только в Китае, но и в мире.

Важно указать, что некоторые университеты не 
потрудились над переводом своих стратегий на ан-
глийский язык и/или не опубликовали переведенную 
версию на официальном сайте, что говорит об отсут-
ствии заявленной приверженности принципу откры-
тости. К таким университетам относятся: Zhejiang 
University, Shanghai Jiao Tong University, Fudan 
University, Peking University, Tsinghua University, 
National Taiwan University, University of Science & 
Technology of China.

Наибольшее количество контекстных упомина-
ний фраз, связанных с признаком «цифровиза-
ция», содержится в стратегиях университетов Fudan 
University, National Taiwan University и The Chinese 
University of Hong Kong, а менее всего упоминаний 
у The Hong Kong University of Science & Technology 
и The University of Hong Kong. В целом понятия, 
связанные с цифровизацией, встречаются в стра-
тегиях повсеместно, что подтверждает понимание 
необходимости перехода к цифровым каналам 
взаимодействия и высокотехнологичным методам 
и средствам обучения со стороны руководства вуза. 
Можно сказать, что такой стратегический подход 
вскоре приведет университеты к построению цифро-
вой экосистемы — функциональной платформы для 
реализации концепции «университет 4.0».

Цифровизация образовательных учреждений Ки-
тая происходит вследствие цифровой трансформации 
индустрии, а образование стремится удовлетворить 
ее запросы, а также установить быстрые и эффектив-
ные каналы взаимодействия с бизнесом. Цифровая 
трансформация промышленности Китая проходит 
на основании документов «14-й пятилетний план 
по развитию индустрии больших данных»2, «Интер-
нет +», «Сделано в Китае 2025», «Общая стратегия 
развития национальной информатизации для со-
действия развитию цифровой экономики Китая», 
а также проекта «Цифровой Шелковый путь» [17].

2 14th Five-Year Plan for the Development of the Big Data 
Industry. https://cset.georgetown.edu/wp-content/
uploads/t0426_big_data_plan_EN.pdf
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«Сетевизация» (англ. networking) как само-
стоятельное понятие встречается в тексте стратегий 
гораздо реже, чем его контекстные синонимы: «пар-
тнерство», «сотрудничество», «глобальный обмен». 
Чаще всего эти термины можно обнаружить в стра-
тегиях развития следующих университетов:

•	 City University of Hong Kong — 58;
•	 National Taiwan University — 97;
•	 Fudan University — 100;
•	 The Chinese University of Hong Kong —122.
Интересно также, что контекстное упоминание 

сотрудничества в сравнении с упоминаниями иннова-
ций и цифровизации встречается чаще всего (рис. 1). 
Это может быть связано с государственными про-
граммами Китая, которые способствуют укреплению 
сотрудничества как внутри страны, так и на между-
народном уровне. К таким программам относятся 
проект «211», проект «985», «Платформы инноваций 
в ключевых дисциплинах», проект «Университеты 
и дисциплины мирового класса» («Шуан и лю»), 
программа развития «Университетское простран-
ство Гуанчжоу — Гонконг — Макао», национальные 
проекты «Один пояс, один путь» и упомянутый уже 
«Сделано в Китае 2025» [18].

Анализируя количество упоминаний слов «ин-
новации» и «инновационный», можно сказать, 
что в стратегиях университетов прослеживается 
целенаправленное стремление к инновационному 
развитию (см. рис. 1). Тому может быть две при-
чины: популяризация инновационного развития 
(как тренд) и реальное понимание сути инноваций. 
Внедрение готовых инноваций для повышения 

эффективности — это более простой путь разви-
тия, чем создание собственных (масштабирование 
и коммерциализация ценных научных открытий). 
Готовность к разработке собственных инноваций 
можно увидеть, если проанализировать количество 
упоминаний о создании стартапов, обучении пред-
принимательству и партнерстве с бизнесом, а также 
о научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работах (НИОКР) (рис. 2). В абсолютном 
большинстве университетов, кроме National Taiwan 
University, видна диспропорция в использовании 
данных понятий: научная работа упоминается гораз-
до чаще, чем сотрудничество с бизнесом. Возможно, 
это свидетельствует о недостаточном понимании 
важности коммерциализации научных открытий 
или же об осознанном выборе более стандартного 
пути работы вуза. Однако, судя по целям инноваци-
онной политики на уровне государства, такой подход 
не стимулируется и не одобряется.

Политика развития Китая главным образом на-
правлена на поддержку собственных инноваций: 
с 2006 года действует долгосрочный план развития 
инновационной системы Китая, установлены на-
логовые вычеты по расходам на НИОКР и налого-
вые каникулы для компаний, работающих в сфере 
электроники и программного обеспечения1. Кроме 
этого, принят ряд законов о венчурном финансиро-

1 14-й пятилетний план национального экономического 
и социального развития Китайской Народной Респу-
блики и набросок долгосрочных целей до 2035 года. 
Правительство КНР. 13.03.2021. https://www.gov.cn/
xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (На китайском.)

Рис. 1. Количество упоминаний понятий «цифровизация», «сетевизация» и «инновационное ядро»  
в стратегиях развития университетов

Fig. 1. The number of mentions of the concepts of “digitalization”, “networking”, and “innovation core”  
in university development strategies
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вании, и создана Ассоциация венчурных компаний1. 
Ежегодно на поддержку инноваций государство 
выделяет около 2 % ВВП [19]. Так, самые извест-
ные современные компании Китая (ZTE, Huawei 
и Lenovo) превратились в мировых лидеров в сфере 
ИКТ-технологий именно благодаря государственным 
программам поддержки. Развитию страны в про-
движении независимых инноваций, созданию инно-
вационной среды и реализации программы «Основа 
национальной стратегии в области интеллектуальной 
собственности»2, действующей в Китае с 2008 года, 
также способствует недавнее усиление защиты прав 
интеллектуальной собственности:

•	 активизация правоохранительной работы в со-
ответствующей сфере;

•	 активизация работы по внесению поправок 
в законы о патентах, об авторском праве и о то-
варных знаках в целях повышения ответствен-
ности за нарушения закона;

•	 упрощение процедур оформления прав на ин-
теллектуальную собственность;

•	 расширение международного сотрудничества 
в сфере защиты прав интеллектуальной соб-
ственности.

1 China Venture Capital and Private Equity Association 
(CVCA). http://www.cvca.com.cn/home/index/xhjje.html

2 Outline of the National Intellectual Property Strategy. WIPO 
(World Intellectual Property Organization). https://wipolex-
res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn021en.pdf

Отдельно стоит отметить, что специальный ад-
министративный район Китайской Народной Респу-
блики Гонконг органично встроен в общую политику 
Китая по цифровой трансформации, международ-
ному сотрудничеству и инновационному развитию. 
В пятилетнем плане развития экономики Китая 
на 2021–2025 годы государство отчетливо деклариру-
ет задачу превращения Гонконга в международный 
центр инноваций и технологий. Гонконг использует 
свои особые преимущества для достижения выда-
ющихся результатов в области фундаментальных 
исследований и технологических инноваций. В на-
стоящий момент в Гонконге ведет свою работу ITF 
(англ. Innovation and Technology Fund, Фонд инно-
ваций и технологий), который присуждает гранты 
по 18 различным программам3. Среди этих программ 
можно отметить University-Industry Collaboration 
Programme, в рамках которой за период с 2004 
по 2022 год было присуждено 384 гранта на общую 
сумму 481,3 млн гонконгских долларов4.

Тайвань благодаря правительственной поддерж-
ке НИОКР и высшего образования активно способ-
ствует институциональным изменениям, которые 

3 Annual Statistics of Approved Projects (2022). Innovation 
and Technology Fund. https://www.itf.gov.hk/en/itf-
statistics/index-4.html

4 Statistics of Approved Projects (as at 30/11/2023). 
Innovation and Technology Fund. https://www.itf.gov.hk/
en/itf-statistics/index-1.html

Рис. 2. Количество упоминаний понятий «научная работа», «сотрудничество с бизнесом и обучение предпринимательству» 
в стратегиях развития университетов

Fig. 2. The number of mentions of the concepts of “scientific work”, “сooperation with business and entrepreneurship training”  
in university development strategies



2024;39(1):84–95 Владимиров И. В., Ван П., Чжао В., Гасанова Р. Р. контент-анализ стратегий развития…

ISSN 0234-0453 • ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ • 2024 • Том 39 № 1

94

связывают университеты, политические институты 
и индустрию, превращая их в поистине интерак-
тивные сети. Современные университеты Тайваня 
все активнее становятся предпринимательскими 
университетами, что способствует интерактивной 
разработке инноваций по модели «тройная спираль», 
предполагающей взаимодействие между академиче-
ской сферой, промышленностью и правительством 
с целью содействия национальному экономическому 
и социальному развитию [20].

Жемчужиной Тайваня называют компанию 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 
(TSMC), основанную в 1987 году. За 35 лет работы 
TSMC совершила головокружительный взлет на ми-
ровом рынке полупроводников и микросхем. На нее 
приходится более половины мирового рынка чипов, 
а если брать чипы последнего поколения, то доля 
компании превышает 90 % [21].

5. Заключение

Проведенный контент-анализ текстов стратегий 
развития университетов Китая (включая Гонконг 
и Тайвань) и собранной статистики позволяет сделать 
вывод, что все 12 рассматриваемых университетов 
в ближайшем будущем могут превратиться в обра-
зовательную экосистему, действующую на основе 
цифровых инструментов управления с разной сте-
пенью внутренней и внешней интеграции, которая, 
конечно, будет зависеть от сложности их структуры, 
скорости внедрения инноваций и качества управлен-
ческих решений. Более того, можно сказать, что уни-
верситеты с наивысшими показателями открытости 
и сложности (см. индексы SFR, NPI, IOI) на современ-
ном этапе своего развития уже представляют собой 
образовательную экосистему. В большей степени это 
относится к университетам Гонконга, что обусловле-
но независимой образовательной и экономической 
политикой, которая оказалась более эффективной, 
чем политика материкового Китая (за некоторыми 
исключениями).

Интересно отметить, что при анализе развития 
университетов всегда возникает много трудностей 
с данными, источники которых сложны по своей 
структуре и трудно проверяемы. Кроме того, декла-
рированные цели развития университетов не всегда 
реализуются на практике и совпадают с конечными 
достижениями. В связи с этим контент-анализ стра-
тегий и различных открытых показателей хотя и яв-
ляется интересным и эффективным инструментом 
анализа планов по развитию университетов, однако 
имеет свои минусы. К ним относятся проблемы ин-
терпретации сложных и/или двусмысленных фраз. 
Кроме того, анализ стратегий не является отражени-
ем реальности даже в краткосрочной перспективе. 
Для изучения актуального положения дел в отно-
шении трансформации университетов необходимо 
использовать дополнительные методики:

•	 глубинные интервью первых лиц университета 
и лиц, принимающих решения;

•	 анализ вертикальной и горизонтальной струк-
туры организации;

•	 исследования в веб-среде (анализ содержания 
сайтов, веб-аналитика и др.);

•	 краулинг-анализ веб-сайта вуза (англ. crawling, 
сканирование сайта);

•	 оценки независимых экспертов;
•	 оценки рейтинговых агентств и многое другое.
Исходя из этого, коллектив авторов планирует 

провести новые исследования с применением упо-
мянутых методов и инструментов.

Список источников / References

1. Лапидус Л. В. Цифровая экономика: управление 
электронным бизнесом и электронной коммерцией. Учеб-
ник. М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»; 
2018. 479 c. EDN: ORKFDZ. DOI: 10.12737/monography_5
ad4a677581404.52643793.

[Lapidus L. V. Digital economy: E-business and e-commerce 
management. Textbook. Moscow, “INFRA-M” Academic 
Publishing LLC, 2018. 479 p. (In Russian.) EDN: ORKFDZ. 
DOI: 10.12737/monography_5ad4a677581404.52643793.]

2. Hongyu Zh., Yuyan L. On building a quality education 
system. Modern Education Management. 2022;(1):1–13. (In 
Chinese.) DOI: 10.16697/j.1674-5485.2022.01.001.

3. Синь Ф. Реализация в КНР проекта «Первоклассные 
университеты и специальности международного уровня»: 
роль местных органов власти. Университетское управле-
ние: практика и анализ. 2020;24(4):75–86. EDN: EGPRXF. 
DOI: 10.15826/umpa.2020.04.036.

[Xin F. “Double first-class” project implementation: 
The influence of local government in China. Journal Univer-
sity Management: Practice and Analysis. 2020;24(4):75–
86. (In Russian.) EDN: EGPRXF. DOI: 10.15826/
umpa.2020.04.036.]

4. Giesenbauer B., Müller-Christ G. University 4.0: 
Promoting the transformation of higher education insti-
tutions toward sustainable development. Sustainability. 
2020;12(8):3371. DOI: 10.3390/su12083371.

5. Jakubik M. The role of higher education in solv-
ing global problems. International Journal of Manage-
ment, Knowledge and Learning. 2022;11:285–295. DOI: 
10.53615/2232-5697.11.285-295.

6. Ефимов В. С., Лаптева А. В. Университет 4.0: 
философско-методологический анализ. Университетское 
управление: практика и анализ. 2017;21(1):16–29. EDN: 
YGTEPL. DOI: 10.15826/umpa.2017.01.002.

[Efimov V. S., Lapteva A. V. University 4.0: Philosophical 
and methodological analysis. Journal University Manage-
ment: Practice and Analysis. 2017;21(1):16–29. (In Russian.) 
EDN: YGTEPL. DOI: 10.15826/umpa.2017.01.002.]

7. Кузнецов Е. Б., Энговатова А. А. «Университе-
ты 4.0»: точки роста экономики знаний в России. Инно-
вации. 2016;(5(211)):3–9. EDN: ZCIIKV.

[Kuznetsov E. B., Engovatova A. A. “Universities 4.0”: 
Knowledge economy growth drivers in Russia. Innovations. 
2016;(5(211)):3–9. (In Russian.) EDN: ZCIIKV.]

8. Vogt M., Weber C. The role of universities in a sustain-
able society. Why value-free research is neither possible nor 
desirable. Sustainability. 2020;12(7):2811. DOI: 10.3390/
su12072811.

9. Miranda J., Navarrete C., Nogues J., Molina-Espino-
sa J.-M., Ramírez-Montoya M.-S. et al. The core components 
of education 4.0 in higher education: Three case studies in en-
gineering education. Computers and Electrical Engineering. 
2021;93:1–13. DOI: 10.1016/j.compeleceng.2021.107278.

10. Кимстач В. Н. Коэволюция технической и гума-
нитарной культур в контексте универсальной истории: 



Vladimirov I. V., Wang P., Zhao W., Gasanova R. R. Content analysis of university development… 2024;39(1):84–95

ISSN 0234-0453 • INFORMATICS AND EDUCATION • 2024 • Volume 39 No 1

95

автореф. дис. канд. филос. наук: 09.00.08. Ростов-на-Дону; 
2006. 23 с. EDN: NKDKTJ.

[Kimstach V. N. Coevolution of technical and humanitarian 
cultures in the context of universal history: Cand. philos. sci. 
diss. author’s abstract: 09.00.08. Rostov-on-Don; 2006. 23 p. 
(In Russian.) EDN: NKDKTJ.]

11. Давыдовский А. Г., Воронецкая Л. Н., Пищова А. В. 
Цифровой университет 4.0 как образовательная социотех-
ническая экосистема для индустрии 4.0. Big Data и анализ 
высокого уровня. Сборник научных статей IX Между-
народной научно-практической конференции. Минск: 
БГУИР; 2023;2:269–278. EDN: JQSUHD.

[Davidovsky A. G., Voronetskaya L. N., Pishchova A. V. 
Digital university 4.0 as an educational sociotechnical eco-
system for industry 4.0. Big Data and Advanced Analytics. 
Collection of Scientific Articles of 9th Int. Scientific and 
Practical Conf. Minsk, BSUIR; 2023;2:269–278. (In Russian.) 
EDN: JQSUHD.]

12. Luksha P., Cubista J. et al. Global education futures 
report: Educational ecosystems for societal transformation. 
Global Education Futures; 2018. 132 p. Available at: https://
drive.google.com/file/d/1zmxNZpeitzDgQ7hVtj1u0FCm3E
sXKk-t/view

13. Смирнова Ю. А., Суйконен С. И., Чопей С. В. Школа 
как развивающаяся образовательная экосистема: иннова-
ционный проект. Образование: ресурсы развития. Вест-
ник ЛОИРО. 2018;(1):61–65. EDN: NSVZHP.

[Smirnova Yu. A., Suykonen S. I., Chopey S. V. School 
as a developing educational ecosystem: An innovation pro-
ject. Obrazovaniye: Resursy Razvitiya. Vestnik LOIRO. 
2018;(1):61–65. (In Russian.) EDN: NSVZHP.]

14. Махновец С. Н., Попова О. А. Новая экосистема 
образования как системообразующий вектор качества жиз-
ни. Вестник Тверского государственного университета. 
Серия: Педагогика и психология. 2017;(4):141–149. EDN: 
ZITMND.

[Makhnovets S. N., Popova O. A. A new ecosystem of 
education as a backbone vector of quality of life. Vestnik 
Tverskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya: Peda-
gogika i Psikhologiya. 2017;(4):141–149. (In Russian.) EDN: 
ZITMND.]

15. Вайндорф-Сысоева М. Е., Субочева М. Л. Образова-
тельная экосистема: терминологический аспект. Профессио-
нальное образование в России и за рубежом. 2021;(4(44)):5–
11. EDN: CZMUJX. DOI: 10.54509/22203036_2021_4_5.

[Vayndorf-Sysoeva M. E., Subocheva M. L. Educational 
ecosystem: A terminological aspect. Professional Education 
in Russia and Abroad. 2021;(4(44)):5–11. (In Russian.) EDN: 
CZMUJX. DOI: 10.54509/22203036_2021_4_5.]

16. Хангельдиева И. Г. Образовательные экосисте-
мы — тренд развития современного российского обра-
зования в ближайшем будущем. Вестник Московского 
университета. Серия 20: Педагогическое образование. 
2022;20(1):68–88. EDN: TZWSGC. DOI: 10.51314/2073-
2635-2022-1-68-88.

[Khangeldieva I. G. Educational ecosystems — a trend of 
development of modern Russian education in the near future. 
Lomonosov Pedagogical Education Journal. 2022;20(1):68–
88. (In Russian.) EDN: TZWSGC. DOI: 10.51314/2073-2635-
2022-1-68-88.]

17. Юань В., Ковалев М. Особенности и основные 
этапы формирования цифровой экономики Китая. Наука 
и инновации. 2020;(8(210)):39–43. EDN: XZDDTI. DOI: 
10.29235/1818-9857-2020-8-39-43.

[Yuan W., Kovalev M. Features and main stages of 
China’s digital economy formation. Nauka i Innovatsii. 
2020;(8(210)):39–43. (In Russian.) EDN: XZDDTI. DOI: 
10.29235/1818-9857-2020-8-39-43.]

18. Кузнецова В. В., Машкина О. А. Проект «Шуан 
и Лю». Глобализация китайского высшего образования. 

Образовательная политика. 2019;(4(80)):76–90. EDN: 
ZCYBJS.

[Kuznetsova V. V., Mashkina O. A. Globalization of Chi-
nese higher education: The shuang-yi-liu project. Educational 
Policy. 2019;(4(80)):76–90. (In Russian.) EDN: ZCYBJS.]

19. Фань Д. Инновационная политика Китая: этапы 
формирования. Креативная экономика. 2022;16(1):331–
344. EDN: HBIGWP. DOI: 10.18334/ce.16.1.114085.

[Fan D. China’s innovation policy: Formation phases. 
Creative Economy. 2022;16(1):331–344. (In Russian.) EDN: 
HBIGWP. DOI: 10.18334/ce.16.1.114085.]

20. Chang Y. C., Chen P. H., Teng M. J. How do insti-
tutional changes facilitate university-centric networks in 
Taiwan? The Triple Helix model of innovation view. Science 
and Public Policy. 2021;48(3):309–324. EDN: WJFOAN. 
DOI: 10.1093/scipol/scaa076.

21. Wang L. H., Liao S. Y., Huang M. L. The growth ef-
fects of knowledge-based technological change on Taiwan’s 
industry: A comparison of R&D and education level. Economic 
Analysis and Policy. 2022;73:525–545. DOI: 10.1016/j.
eap.2021.12.009.

Информация об авторах
Владимиров Игорь Викторович, аспирант кафедры управ-

ления образовательными системами, факультет педагогиче-
ского образования, Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия; ORCID: https://
orcid.org/0000-0003-4880-5863; e-mail: vladimirov.msu@
gmail.com

Ван Пэйвэнь, аспирантка кафедры экономической соци-
ологии и менеджмента, социологический факультет, Москов-
ский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
г. Москва, Россия; ORCID: https://orcid.org/0009-0003-4541-
6405; e-mail: wpwdashuaige@gmail.com

Чжао Вэньвэнь, аспирантка кафедры управления об-
разовательными системами, факультет педагогического об-
разования, Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия; ORCID: https://orcid.
org/0009-0003-5200-0942; e-mail: wenwen48694062@gmail.com

Гасанова Рената Рауфовна, канд. психол. наук, старший 
преподаватель кафедры управления образовательными систе-
мами, факультет педагогического образования, Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Мо-
сква, Россия; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4641-0019; 
e-mail: renata_g@bk.ru

Information about the authors
Igor V. Vladimirov, a postgraduate student at the Depart-

ment of Educational Systems Management, Faculty of Educational 
Studies, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Rus-
sia; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4880-5863; e-mail: 
vladimirov.msu@gmail.com

Peiwen Wang, a postgraduate student at the Department 
of Economic Sociology and Management, Faculty of Socio-
logy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; 
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-4541-6405; e-mail: 
wpwdashuaige@gmail.com

Wenwen Zhao, a postgraduate student at the Department 
of Educational Systems Management, Faculty of Educational 
Studies, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Rus-
sia; ORCID: https://orcid.org/0009-0003-5200-0942; e-mail: 
wenwen48694062@gmail.com

Renata R. Gasanova, Candidate of Sciences (Psychology), 
Senior Lecturer at the Department of Educational Systems 
Management, Faculty of Educational Studies, Lomonosov Mos-
cow State University, Moscow, Russia; ORCID: https://orcid.
org/0000-0002-4641-0019; e-mail: renata_g@bk.ru

Поступила в редакцию / Received: 06.11.23.
Поступила после рецензирования / Revised: 11.12.23.
Принята к печати / Accepted: 12.12.23.



96

ПОДПИСКА

ПРАВИлА ДлЯ АВТОРОВ

Журнал «Информатика и образование»
Индекс подписки  

на 1-е полугодие 2024 года 
(«Урал-Пресс», «АРЗИ» и другие агентства подписки)

70423

Периодичность выхода: 3 номера в полугодие (февраль, апрель, июнь) 
Объем — не менее 88 полос

Редакционная стоимость — 900 руб.

Уважаемые коллеги!

Статьи для публикации в журналах «информатика и образование» и «информатика в школе» должны 
отправляться в редакцию только через электронную форму на сайте ИНФО (раздел «Авторам → 
Отправка статьи»):

https://infojournal.ru/authors/send-article/

обращаем ваше внимание, что для отправки статьи необходимо предварительно зарегистриро-
ваться на сайте иНфо (или авторизоваться — для зарегистрированных пользователей).

С требованиями к оформлению представляемых для публикации материалов можно озна-
комиться на сайте ИНФО в разделе «Авторам»:

https://infojournal.ru/authors/

обратите внимание: требования к оформлению файла рукописи — разные для журналов «инфор-
матика и образование» и «информатика в школе». При подготовке файла рукописи ориентируйтесь 
на требования для того журнала, в который вы представляете статью. если вы представляете рукопись 
в оба журнала (для публикации в одном из изданий — на усмотрение редакции), при ее оформлении 
следует руководствоваться требованиями к  оформлению рукописи в  журнал «информатика и  об-
разование».

дополнительную информацию можно получить в разделе «Авторам → Часто задаваемые во-
просы»: 

https://infojournal.ru/authors/faq/

а также в редакции иНфо:

E-mail: readinfo@infojournal.ru

Телефон: +7 (495) 140-19-86





№ 2 / 2022
Том (Volume) 37




