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Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования инфраструктуры средних 
образовательных учреждений для внедрения дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) в учебный процесс. Авторы анализируют возможные варианты построения мате-
риально-технического и программного обеспечения для наиболее эффективного использо-
вания ДОТ. Рассматриваются организационные аспекты внедрения ДОТ, варианты адми-
нистративных действий при наличии разного уровня комплектности коммуникационного, 
серверного, клиентского оборудования, необходимого для использования ДОТ.

Цель статьи – сформулировать рекомендации по вопросам внедрения ДОТ для различ-
ных учебных заведений, позволяющие наиболее рационально распределить и использовать 
имеющиеся ресурсы.

Методология и методы исследования. Методология исследования базируется на срав-
нительно-сопоставительном анализе научной литературы, анализе статистических данных 
Министерства просвещения Российской Федерации в целях выявления наиболее эффектив-
ных подходов при внедрении ДОТ в школьный учебный процесс.

Результаты исследования, обсуждение. В работе выделено три основных модели ис-
пользования ДОТ при реализации образовательных программ, в зависимости от кадровых, 
технических и материальных ресурсов школ. Рекомендации, сформулированные в статье, 
можно использовать для достижения образовательных результатов на основе использования 
цифровых технологий в учебном процессе.

Заключение. Перспективы исследования связаны с решением проблемы внедрения ДОТ 
в образовательный процесс различных школ в современных условиях. Административному 
персоналу школ необходимо оценивать свои ресурсы и принимать меры для максимально 
продуктивного использования ДОТ в образовательном процессе.
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моделей внедрения дистанционного обучения в образовательных организациях всех уров-
нях образования».

Scientific article

Analysis of the Main Models for the Implementation  
of Distance Technologies in the School Educational Process

Alexander B. Klassov1, Andrey A. Stupin1, Elena E. Stupina1, Roman V. Kamenev1

1 Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia 

Abstract. The article deals with the issue of using the infrastructure of secondary educational 
institutions for the implementation of distance learning technologies in the educational process. 
The authors analyze possible options for creating technical and software supplies for the most 
efficient use of distance learning technologies. The organizational aspects of the implementation 
of distance learning technologies, options for administrative actions in the presence of different 
levels of completeness of communication, server and client equipment necessary for the use of 
distance learning technologies are considered.

 The purpose of the article is to formulate recommendations on the implementation of dis-
tance learning technologies for various educational institutions, allowing the most rational distri-
bution and use of available resources.

Research methodology and methods. The research methodology is based on a comparative 
analysis of scientific literature, analysis of statistical data of the Ministry of Education of the 
Russian Federation in order to identify the most effective approaches for the implementation of 
distance learning technologies into the school educational process.

Research results, discussion. The article identifies three main models for the use of distance 
learning technologies in the implementation of educational programs, depending on the personnel, 
technical and financial resources of schools. The recommendations formulated in the article can 
be used to achieve educational results based on the use of digital technologies in the educational 
process.

Conclusion. The prospects of the study are related to solving the problem of implementation 
distance learning technologies into the educational process of various schools in modern condi-
tions. School administrators need to evaluate their resources and take steps to the most productive 
use of distance learning technologies into the educational process. 
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Введение. Современные тенденции 
цифровой трансформации образования 
требуют пересмотра традиционных под-

ходов к организации как самого учебного 
процесса, так и взаимодействия препо-
давателей и обучающихся. Актуальным 
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направлением в деятельности образова-
тельных учреждений является внедрение 
в образовательный процесс дистанцион-
ных образовательных технологий (ДОТ). 
Одной из приоритетных задач при этом 
является создание цифровой образователь-
ной среды (ЦОС). Согласно современным 
требованиям, ЦОС должна включать в себя 
электронные образовательные ресурсы, со-
вокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, а так-
же соответствующих технических средств.

В качестве важного аспекта создания 
и развития данной среды можно выделить 
вопросы автоматизации учебного процесса. 
В современных условиях она стала необ-
ходимостью. При наличии богатого опы-
та обобщения различных педагогических 
практик дистанционного обучения в Рос-
сии назрела необходимость продуманной 
организации образовательной политики 
для каждого образовательного учрежде-
ния. В связи с этим необходимо проанали-
зировать и обобщить не только имеющийся 
опыт реализации, но и опыт администриро-
вания процессов внедрения дистанционно-
го обучения. 

Для формирования продуктивных моде-
лей работы учебных заведений с использо-
ванием ДОТ требуется выявление условий 
и возможностей в каждом учреждении для 
улучшения качества образования при помо-
щи цифровых технологий [2]. 

Для выявления основных моделей вне-
дрения ДОТ мы использовали анализ 
требований к программным, аппаратным, 
кадровым и техническим ресурсам, име-
ющимся в распоряжении школ на данный 
момент.

В целях изучения процесса цифровой 
трансформации, выявления его основных 
особенностей, основываясь на исследова-
нии, выполненном при финансовой под-
держке Министерства просвещения РФ 
в рамках исполнения государственного за-
дания № 073-03-2022-037 от 13.01.2022 г. по 
проекту «Цифровая трансформация обра-

зования: разработка, апробация моделей 
внедрения дистанционного обучения в об-
разовательных организациях всех уровнях 
образования», мы рассмотрели различные 
варианты внедрения ДОТ в образователь-
ный процесс школ.

Цель статьи – представить варианты 
моделей, подходящих для эффективного 
использования ДОТ в условиях цифровой 
трансформации образования. Современные 
российские школы могут сильно отличать-
ся друг от друга по своим финансовым, 
техническим и кадровым возможностям. 
Эти отличия во многом определяют про-
странство административных и управлен-
ческих решений в области внедрения ДОТ 
в школьный учебный процесс.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Различные аспекты внедрения 
ДОТ и организации ЦОС в образователь-
ных учреждениях рассмотрены в работах  
О. А. Захаровой, Т. В. Кармазина, Д. В.  Мо-
глан, Д. А. Иванченко, В. В. Гнеденко,  
В. И. Блинова, Т. Н. Носковой, И. Е. Бы-
стрениной, Д. С. Жадаевой, А. Ю. Ува-
ровой, И. Д. Фрумина, И. В. Дворецкой,  
И. М. Заславского, И. А. Карлова, Т. А. Мер-
цаловой и др.

При этом, как показано в исследовани-
ях А. Н. Ксенофонтовой, А. В. Леденевой,  
В. В. Гура, С. В. Мамонтовой, И. Н. Семе-
нова, И. С. Гришина, М. Е. Вайндорф-Сы-
соевой, М. Л. Субочевой, цифровая транс-
формация образования играет важнейшую 
роль в четвертой промышленной револю-
ции. Характерными чертами этой револю-
ции являются: использование дистанци-
онных технологий в сфере образования, 
интегративные системы, кибербезопас-
ность, облачные вычисления, дополненная 
реальность, большие данные и др.

Теоретическую основу работы составля-
ют исследования в области: 

– цифровой трансформации образования: 
Т. А. Носкова, Т. Б. Павлова, О. В. Яковлева, 
С. С. Куликова, А. А. Вербицкий и др.;

– применения цифровых педагогических 
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технологий в образовании: О.  В. Дру-
жинина, И. А. Карпачёва, О. Н. Масина,  
А. А. Петров и др.;

– внедрения дистанционных техноло-
гий в образовательный процесс: Е. В. Бо-
рисова, А. В. Хаперская, А. Н. Швецов,  
С. Ю. Ржеуцкая, А. П. Сергушичева,  
А. А. Суконщиков и др.

Методология и методы исследования.
Методологической базой исследования по-
служили:

– положения применения ДОТ в образо-
вании, сформулированные в статье 16 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 14.07.2022) «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 25.07.2022) и в документе «Поря-
док применения организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализа-
ции образовательных программ» (утверж-
ден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 23 авгу-
ста 2017 года N 816);

– подходы к формированию ЦОС в учеб-
ных заведениях различных типов и уров-
ней (В. А. Ясвин, В. И. Панов, И. А. Баева, 
Е. Б. Лактионова);

– принципы проектирования ЦОС  
(С. А. Волкова, Е. П. Круподерова,  
К. Р. Круподерова, Н. А. Белоусова,  
Ю. В. Корчемкина).

Методы исследования. Теоретические: 
анализ педагогической, технической и на-
учно-методической литературы по пробле-
ме исследования; анализ документов по 
вопросам общего и дополнительного об-
разования, действующих программ учреж-
дений дополнительного образования детей, 
учебных пособий, методических материа-
лов; анализ понятийного поля проблемы, 
специализированной литературы и обоб-
щение опыта по теме исследования. Эмпи-
рические: анализ статистических данных, 
публикуемых Министерством просвеще-
ния Российской Федерации.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Для формулирования рекомендаций 
по эффективному использованию ЦОС 
в школьном учебном процессе необходимо 
проанализировать современное состояние 
компьютерного парка, наличие в школах 
локальных сетей, доступа в Интернет, уро-
вень готовности кадров к использованию 
цифровых образовательных технологий.

За последний год в российские школы 
был закуплен 369 081 компьютер, из кото-
рых 296 318 используются в учебных целях. 
Следует отметить существенную долю мо-
бильных компьютеров (около 60 % от всей 
численности компьютеров, используемых 
в учебных целях), важной особенностью 
которых является наличие беспроводных 
коммуникационных адаптеров (источник – 
официальный сайт Министерства просве-
щения РФ, https://docs.edu.gov.ru). При 
этом доступность мобильных компьюте-
ров позволяет учителям ориентироваться 
на соответствующие образовательные ре-
сурсы, предполагающие доступ как с мо-
бильных устройств, так и с компьютеров, 
оснащенных экранами с относительно не-
большим разрешением. Таким образом, со-
временные тенденции в компьютерном ос-
нащении российских школ позволяют без 
дополнительных затрат организовать бес-
проводные локальные сети, имеющие ско-
ростной доступ к локальным информаци-
онным ресурсам. Кроссплатформенность 
веб-технологий позволяет универсальным 
образом использовать множество образова-
тельных ресурсов всемирной паутины. При 
этом системные требования к компьютерам 
таковы, что предусматривают даже для 
бюджетных моделей возможность полно-
ценной работы с веб-сервисами. Наличие 
в школе мобильных компьютеров позволя-
ет получить доступ к локальной системе 
дистанционного обучения (СДО), на кото-
рой может функционировать большинство 
возможностей полноценной ЦОС. Суще-
ствуют дешевые и надежные технологиче-
ские решения, которые позволяют эффек-
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тивно использовать сетевые технологии 
в школе и при низкоскоростном подключе-
нии к Интернету или даже при его отсут-
ствии. Для этого необходимо использовать 
беспроводные маршрутизаторы, объединя-
ющие мобильные компьютеры в высоко-
скоростную локальную сеть. Стоимость 
таких решений практически минимальна, 
технические требования к организации ин-
фраструктуры также незначительны. 

Таким образом, в рамках особого подхо-
да технологические сложности с наличием 
высокоскоростного подключения к Интер-
нету могут быть успешно компенсированы 
наличием локальной сети в образователь-
ном учреждении. 

Подключение школ к сети Интернет. 
Исходя из современной практики, ми-
нимальная скорость доступа в Интернет, 
необходимая для продуктивного исполь-
зования внешних электронных ресурсов, 
должна составлять от 2 Мбит/с. Высокая 
скорость доступа к сети Интернет является 
необходимым условием для того, чтобы ис-
пользовать образовательные онлайн-серви-
сы в учебном процессе. Такая возможность 
необходима для работы учителей со специ-
ализированными образовательными веб-
службами. Возможность использования 
таких сервисов позволяет преподавателю 
выбрать наиболее удобный инструмент для 
решения частных образовательных задач. 
Оптимальность такого решения заключает-
ся в отсутствии необходимости осваивать 
всем учителям строго регламентированный 
сервис, установленный в единой информа-
ционной образовательной системе школы.

Наличие скоростного доступа в Интер-
нет позволяет пользоваться не только он-
лайн-сервисами, но и сетевыми образова-
тельными ресурсами в рамках объединения 
ресурсов нескольких образовательных уч-
реждений [15]. 

Для организации ЦОС необходимо на-
личие развитого набора ресурсов, пред-
назначенных для удобного представления 
обучающих материалов и организации ин-

терактивной работы обучающихся, а также 
средств оценивания. Наиболее доступны-
ми в настоящее время являются различные 
веб-сервисы образовательного назначения, 
такие как LEARNINGAPPS, WORDWALL, 
QUILLIONZ, QUIZLET, WIZER, QUIZIZZ, 
PADLET, KAHOOT. Весьма актуальным 
в настоящий момент является использо-
вание российских образовательных он-
лайн-сервисов, таких как Яндекс.Учебник, 
Учи.ру, ЯКласс, Мобильное электронное 
образование, Открытая школа, Фоксфорд, 
НАВИГАТУМ, Инфоурок, INTALENT, 
Skysmart, InternetUrok.ru, 1С:Урок, Lecta.

К достоинствам таких ресурсов отно-
сятся:

– простота в освоении, интуитивно по-
нятный интерфейс;

– доступность, отсутствие необходимо-
сти администрирования сервиса.

С эксплуатационной точки зрения глав-
ный недостаток у таких средств – сложно-
сти с централизованным учетом и сбором 
статистики результатов контроля знаний. 

Эффективное использование цифровых 
технологий в учебном процессе возмож-
но благодаря различным программным 
средствам. К ним могут относиться обуча-
ющие программные продукты по отдель-
ным предметам, электронные справочни-
ки и энциклопедии, учебно-методические 
комплексы. В настоящий момент специаль-
ным программным обеспечением учебного 
назначения оснащены не менее 62 % школ 
Российской Федерации. По мере получе-
ния навыков работы с такими продуктами 
следует ожидать значительного увеличения 
востребованности программных средств.

Одним из популярных решений органи-
зации ЦОС в отечественном образователь-
ном пространстве является использование 
СДО [5]. Такие системы способны интегри-
ровать в себе набор самых различных обра-
зовательных цифровых технологий, таких 
как базы данных, банки тестовых заданий, 
ресурсы для представления учебного мате-
риала в формате веб, инструменты управ-
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ления пользователями, статистики и учета. 
Технологические возможности таких си-
стем постоянно развиваются, разработчики 
расширяют функциональность с точки зре-
ния возможностей использования новых 
форматов обмена данными с другими обра-
зовательными платформами и с точки зре-
ния развития возможностей уже существу-
ющих инструментов. Без преувеличения 
можно сказать, что с помощью СДО можно 
уже сейчас реализовать полноценную ЦОС 
в рамках отдельного учебного заведения 
либо в пределах образовательного кластера. 
Ограничивающим фактором в этом случае 
является необходимость выделения суще-
ственных ресурсов на планирование, раз-
вертывание и сопровождение СДО. Чаще 
всего эти задачи невозможно качественно 
решить силами одной школы. Основные 
причины этого заключаются в необходи-
мости реализации масштабного внедрен-
ческого проекта, для которого у образова-
тельных организаций не хватает ни опыта, 
ни средств. Успех такого проекта зависит 
не только от уровня развития материальной 
части ИКТ-инфраструктуры учебного заве-
дения, но и от готовности всех сотрудников, 
в том числе и администрации, переориен-
тироваться на постоянное использование 
цифровых технологий в рабочем процессе. 
Необходима модель организации взаимо-
действия, которая должна предусматривать 
управляемое и контролируемое со стороны 
администрации использование ДОТ, вклю-
чая продуктивное использование всех не-
обходимых инструментальных средств, 
мониторинг показателей качества образо-
вательного процесса.

Таким образом, очевидна необходимость 
дальнейшего развития цифровой инфра-
структуры в области следующих основных 
направлений: 

 – организация доступа к техническим 
устройствам, необходимым для подключе-
ния к ресурсам ЦОС;

 – эффективное использование подклю-
чения образовательного учреждения к Ин-

тернету; 
 – формирование и развитие комплекса 

аппаратных и программных средств орга-
низации ЦОС;

 – развитие компетентности учителей 
в области использования ИКТ в учебном 
процессе;

 – подготовка учебно-вспомогательного 
персонала, осуществляющего все виды со-
провождения, решающего вопросы помо-
щи пользователям (начиная от устранения 
мелких технических неполадок, до кон-
сультаций по работе с сервисами);

 – создание объединяющей информаци-
онной системы, выполняющей функции 
мониторинга, управления, администриро-
вания, интеграции, сбора данных об учеб-
ном процессе. 

Чтобы максимально повысить результа-
тивность работ в этих направлениях, необ-
ходимо для каждой организации выбрать 
согласованную со своими возможностями 
модель использования ДОТ.

Не все школы могут в настоящий мо-
мент использовать ДОТ при реализации 
образовательных программ. Согласно ста-
тистике Министерства просвещения РФ, 
в 2021 г. только 44 % школ Российской Фе-
дерации применяли ДОТ при реализации 
образовательных программ. Такой низкий 
процент реализации образовательных 
программ с использованием ДОТ связан, 
прежде всего, с неготовностью персонала 
к изменению содержания своей деятель-
ности. Многим работникам образования 
необходимо продемонстрировать на прак-
тике, насколько доступность и использова-
ние цифровых инструментов позволит им 
упростить свою профессиональную дея-
тельность. В данном вопросе может суще-
ственно помочь планирование повышения 
квалификации в области образовательных 
ИКТ, оценка готовности педагогических 
работников меняться. С этими мероприяти-
ями необходимо синхронизировать преодо-
ление технологического разрыва с учетом 
региональных особенностей учреждений 
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образования, подготовить методические 
материалы по реализации внедрения ДОТ. 
Эти действия должны быть синхронизиро-
ваны с техническими и организационными 
возможностями каждой организации.

Организация и техническое развитие 
ЦОС. Высокоскоростное подключение 
к сети Интернет не всегда является един-
ственным условием внедрения ДОТ. Соз-
дание необходимой цифровой инфраструк-
туры (локальная вычислительная сеть, 
коммуникационное оборудование и сервер-
ное оборудование, клиентские компьютеры 
с программным обеспечением) не менее 
важная цель, которая абсолютно необходи-
ма для функционирования ЦОС. В зависи-
мости от особенностей учебного заведения 
требуется наличие различного периферий-
ного оборудования. Построение цифровой 
инфраструктуры должно базироваться на 
основе общей концепции создания ЦОС, 
с учетом возможностей конкретной школы, 
для чего нужно обязательно выбрать об-
щую модель реализации ДОТ.

Подготовка плана построения цифровой 
инфраструктуры образовательной органи-
зации должна учитывать все имеющиеся 
в наличии ресурсы образовательного уч-
реждения, а также ближайшие перспективы 
их развития. При планировании действий 
необходимо учесть возможность использо-
вания облачных сервисов, что позволит во 
многом решить проблему сопровождения 
цифровой инфраструктуры. Концепция 
также должна предусматривать создание 
процедур учета аппаратных средств и про-
граммных продуктов, использующихся 
в образовательном процессе. Такой учет 
поможет администрации своевременно 
получать и анализировать результаты мо-
ниторинга состояния и развития цифровой 
инфраструктуры школы.

Повышение квалификации работни-
ков образовательных организаций в обла-
сти ИКТ. Для успешного внедрения ДОТ 
в учебный процесс учителям необходимо 
хорошо ориентироваться в современных 

цифровых образовательных технологиях. 
Чтобы сформировать ИКТ-компетенции, 
необходимо предусмотреть регулярное по-
вышение квалификации, мероприятия по 
обмену опытом, создание курсов по базо-
вым навыкам работы в СДО. Также потре-
буется периодическая актуализация знаний 
работников образовательной организации 
в области существующей цифровой инфра-
структуры [8]. 

Для управления качеством процесса 
формирования цифровой компетентности 
необходимо разработать: 

 – перечень компетенций работников 
и методы их оценивания; 

 – учебно-методические материалы; 
 – фонд оценочных средств. 

Основные задачи комплекса мероприя-
тий по формированию ИКТ-компетенций 
работников школы: 

 – добиться, чтобы учителя чётко пони-
мали свои цели и задачи в рамках органи-
зации ЦОС; 

 – выработать у сотрудников навыки ра-
боты с цифровым инструментарием; 

 – организовать методическое и техниче-
ское сопровождение работы учителей с ре-
сурсами ЦОР (в рамках адаптации учебно-
методических материалов к новым формам 
их представления/использования);

 – поощрять профессиональное развитие 
учителей и их участие в сетевых педаго-
гических сообществах, в том числе с по-
мощью организации доступа к внешним 
и внутренним цифровым образовательным 
ресурсам. 

Важным аспектом, существенно влияю-
щим на формирование ИКТ-компетенций, 
является поощрение со стороны адми-
нистрации разных форм обмена опытом, 
в том числе путем включения сотрудников 
в сетевые профессиональные сообщества. 
Заметное влияние на рациональное пла-
нирование развития ИКТ-компетентности 
сотрудников может оказать организация 
мониторинга флексибильности. Приме-
няя методику, описанную О. А. Чиковой,  
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Е. В. Расахацкой, И. В. Сартаковым [10], 
можно выделить наиболее перспективных 
сотрудников для приоритетного повыше-
ния их квалификации. 

Создание цифровых фондов оценочных 
средств. Система цифрового оценивания 
должна включать цели, критерии, про-
цедуры, инструменты, формы представ-
ления результатов оценки. В связи с этим 
актуальным является вопрос эффективной 
организации учебного процесса, его сопро-
вождения и автоматизации оценки знаний. 
Наряду с проблемами размещения обу-
чающих материалов, существует важная 
и актуальная проблема измерения знаний 
с применением цифровых технологий [6]. 

В образовательный процесс широко 
внедряются информационные системы, 
позволяющие осуществлять автоматизиро-
ванную проверку знаний. К ним предъяв-
ляются такие требования, как универсаль-
ность, поддержка механизма управления 
пользователями, защищенность инфор-
мационной базы, поддержка различных 
методов и форм измерения знаний. Авто-
матизированное тестирование хорошо от-
вечает перечисленным требованиям и, вме-
сте с этим, является одним из объективных 
методов сбора данных об уровне знаний 
обучающихся, это инструмент, хорошо ин-
тегрирующийся с остальными компонента-
ми ЦОС. 

В учебном процессе можно использовать 
различные виды средств автоматизирован-
ной оценки знаний, как включенные в СДО, 
так и представляющие собой отдельные 
онлайн-сервисы. Современные СДО под-
держивают огромное разнообразие форм 
тестовых заданий – с точки зрения цен-
трализации управления образовательным 
процессом имеет смысл ориентировать 
учителей именно на использование этого 
инструмента. Особое внимание необхо-
димо уделить повышению квалификации 
учителей в вопросах обработки результатов 
тестирования – это позволит существенно 
улучшить качество используемых сотруд-

никами контрольно-измерительных мате-
риалов.

Применение облачных технологий для 
организации ДОТ. Использование облач-
ных технологий является одним из самых 
рациональных решений при использова-
нии ДОТ в школе. Облачные вычисления 
подразумевают распределённую обработку 
данных, при которой компьютерные ресур-
сы и мощности предоставляются пользо-
вателю как интернет-сервис. Выбирая раз-
личные инструменты и методы хранения 
и обработки данных, можно найти наибо-
лее подходящую разновидность облачного 
сервиса для решения образовательных за-
дач, с учетом как финансовых, так и техни-
ческих возможностей каждой организации. 

С точки зрения использования в школе 
облачные технологии обладают следующи-
ми преимуществами [4]:

 – доступность облачных решений;
 – отсутствие необходимости в создании 

серверного программно-аппаратного ком-
понента ЦОС;

 – гибкость и масштабируемость облач-
ных сервисов;

 – возможность обеспечить сопровожде-
ние функционирования сервисов и обеспе-
чение их безопасности за счет ресурсов по-
ставщика облачных решений. 

Для образовательных организаций акту-
альными являются следующие уровни ус-
луг облачных технологий: SaaS (software as 
a service – «программное обеспечение как 
услуга»), PaaS (Platform as a Service – «плат-
форма как услуга»), IaaS (Infrastructure 
as a Service – «инфраструктура как услу-
га») [16]. Также следует обратить внимание 
на облачные модель DRaaS – «аварийное 
восстановление как услуга» и BaaS – «ре-
зервное копирование как услуга», которые 
позволяют обеспечить существенный уро-
вень отказоустойчивости, предотвращая 
риск потери данных об образовательном 
процессе. В DRaaS в облако реплицируют-
ся данные клиента, которые в случае ава-
рийной ситуации на локальных сервисах 
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быстро перезапускаются и продолжают ра-
ботать. В BaaS данные клиента резервиру-
ются, сохраняясь на облачной платформе. 
Провайдер при этом предоставляет клиен-
ту инструменты для быстрого и надежного 
копирования данных [3].

К моделям облачного развертывания от-
носятся [4]:

 – общедоступное облако;
 – частное облако;
 – облако сообщества;
 – гибридное облако. 

С точки зрения обеспечения безопас-
ности для отдельных образовательных уч-
реждений больше подходит использование 
модели частного облака. В случае объеди-
нения ресурсов нескольких школ рацио-
нальнее использовать модель сообщества, 
которая позволяет совместно использовать 
и администрировать облачную вычисли-
тельную инфраструктуру. Для расширения 
возможностей используется гибридная мо-
дель, в которой могут сочетаться несколько 
сетей облака. В этом случае клиенты мо-
гут рассчитывать на большую вычисли-
тельную мощность сервисов, а кроме того, 
часть инфраструктуры можно разместить 
в частном облаке, выполняя отдельные за-
дачи в публичном облаке [12].

По результатам анализа можно предложить 
три основные модели организации ДОТ:

1. Внутришкольная модель: на локаль-
ной платформе СДО размещаются учебные 
материалы, при помощи интегрированных 
в платформу инструментов организовывают-
ся чаты и форумы для обучающихся. СДО яв-
ляется центральным ядром ЦОС, что позво-
ляет решать все основные задачи управления 
учебным процессом. Сопровождение СДО, 
планирование развития ДОТ осуществляет-
ся администрацией школы самостоятельно, 
за счет собственных ресурсов.

2. Межшкольная модель: вовлечение 
обучающихся с помощью ДОТ в различ-
ные мероприятия, дополнительные об-
разовательные программы. Проведение 
мастер-классов педагогов, обмена опытом, 

создание дистанционных курсов, которые 
могут использоваться сообществом школ 
совместно. 

3. Малокомплектная модель: препода-
вание для обучающихся малокомплектных 
школ (при дефиците преподавательских 
кадров). Нужна достаточная скорость под-
ключения к Интернет.

Облачные технологии можно эффектив-
но использовать для комплексной модели 
с перспективой построения сетевых межш-
кольных связей и вовлечения в такой про-
ект большого количества участников [11]. 
В перспективе объединение усилий по 
созданию единой межшкольной ЦОС по-
ложительно повлияет на качество цифро-
вых образовательных сервисов, доступных 
каждому участнику такого проекта, а также 
существенно снизит затраты каждого об-
разовательного учреждения на внедрение 
ДОТ в учебный процесс.

Заключение. Внедрение ДОТ в учебный 
процесс школы неразрывно связано с соз-
данием и развитием ЦОС, которое, в свое 
очередь, зависит от уровня материально-
технического и программного обеспечения 
в конкретной образовательной организации. 
Учитывая ограниченность ресурсов, мы 
предложили варианты моделей внедрения 
ДОТ, из которых можно выбрать наиболее 
подходящую на конкретный момент време-
ни. Вместе с этим, предлагаемые модели 
внедрения ДОТ позволяют осуществлять 
перспективное планирование, исходя из 
ожидаемых изменений в ближайшем обо-
зримом будущем. Также анализ моделей 
внедрения ДОТ дает возможности адми-
нистрации образовательных учреждений 
выбрать наиболее подходящую стратегию 
развития ЦОС в конкретной школе, сфор-
мулировать требования к материально-
техническому и кадровому обеспечению 
организации.

Таким образом, мы считаем, что предло-
женный нами подход, с учетом сохранения 
обозначенных в статье тенденций к обе-
спечению как можно большего количества 
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школ высокоскоростным подключением 
к сети Интернет, позволит существенно 
повысить эффективность внедрения ДОТ 
в образовательный процесс за счет объеди-
нения усилий по созданию ЦОС в рамках 
сетевого взаимодействия школ.

Основываясь на этих результатах, можно 
сделать вывод, что выбор адекватной модели 
внедрения ДОТ в школьный образователь-
ный процесс внесет положительный вклад 
в процесс создания единой ЦОС и обеспечит 
повышение качества обучения школьников. 
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