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Интегративный подход к преподаванию 
схемотехники аналоговых электронных 
устройств в программно-аппаратной среде 
NI ELVIS
Современные дипломированные специалисты нуждаются в на-
выках работы с электронными устройствами. На лабораторных 
работах студенты проводят эксперименты по решению прак-
тических задач исследования реальных проблем, возникающих 
в проектировании и эксплуатации электронных устройств. 
Однако нехватка лабораторного оборудования, его высокая сто-
имость и недостаток лаборантов для обслуживания и помощи в 
работе уменьшает качество выполнения лабораторных работ. 
С другой стороны, современное образование всё больше и больше 
использует сетевой ресурс. У виртуальных лабораторий есть 
свои преимущества, но даже при проведении в них физического 
эксперимента пропадает ощущение реальности происходящего. 
Эффективные решения эффективности и качества проведения 
лабораторных занятий могут быть найдены при помощи си-
стемы виртуальных приборов, которые могут быть доступны 
через Интернет или непосредственно в университете. 
Цель исследования состоит в том, чтобы на примере одного 
экспериментального устройства, выполненного на платформе 
ELVIS компании National Instruments, показать преимущества 
комбинированного подхода к обучению – удачного сочетания 
виртуального ресурса и реального физического эксперимен-
та. Описываемый в статье лабораторный макет весьма 
практичен для изучения радиотехнических устройств, и он 
идеологически может служить основой для других подобных 
разработок. 
Основу исследования составили макетная плата по изучению 
основ аналоговой электроники для рабочей станции NI ELVIS, 
цикл лабораторных работ по общетехнической дисциплине 

«Электроника», результаты их защиты и итоги промежу-
точных контролей студентов. В работе использованы методы: 
лабораторного эксперимента, моделирования, педагогическое 
тестирование.
Результаты исследования показывают, что студенты испы-
тывают потребность в большем знании о реальных процессах 
и системах. Это потребность наиболее очевидна направлении 
подготовки бакалавров техники и технологий. Они ожидают 
от лабораторных работ реальный физический эксперимент, 
но с удобством компьютерной обработки результатов. Новая 
парадигма изучения радиоэлектронных устройств на основе 
физических экспериментов в системе виртуальных приборов 
дает улучшение качества обучения и позволяет студентам 
эффективно изучать схемотехнику аналоговых устройств. 
Идеология виртуальных приборов приводит к большей мотива-
ции студентов, они получают навыки работы с современным 
измерительным оборудованием и одновременно навыки комму-
никации в группе, так как компьютерный ресурс используется 
как инструмент исследования, а не цель обучения. 
Физический эксперимент с использованием виртуальных изме-
рительных приборов, доступность и мобильность лабораторных 
установок, дополнительная мотивация обучающихся являются 
главными приемуществами использования в учебном процессе 
аппаратно-программной платформы NI ELVIS со специализи-
рованной макетной платой.

Ключевые слова: виртуальный прибор, методология образования, 
схемотехника, платформа NI ELVIS, системный подход

Modern graduates need to work with electronic devices. On 
laboratory work, students conduct experiments to solve practical 
problems of researching real problems that arise in the design and 
operation of electronic devices. However, the shortage of laboratory 
equipment and assistants for maintenance and assistance in work, 
its high cost reduce the quality of laboratory work. On the other 
hand, modern education is increasingly using a network resource. 
Virtual laboratories have their advantages, but even when carrying 
out a physical experiment in them, the sense of the reality of what 
is happening disappears. Effective solutions to the effectiveness and 
quality of conducting laboratory exercises can be found using a 
system of virtual instruments that can be accessed via the Internet 
or directly at the university.

The aim of the research is to show, by the example of one experi-
mental device made on the National Instruments ELVIS platform, 
the advantages of a combined approach to learning – a successful 
combination of a virtual resource and a real physical experiment. 
The laboratory model described in the article is very practical for 
studying radio-engineering devices, and it can ideologically serve as 
a basis for other similar developments.
The research was based on the prototype board for studying the 
basics of analog electronics for the NI ELVIS workstation, the cycle 
of laboratory work on the general technical discipline “Electronics”, 
the results of their protection, and the results of intermediate student 
controls. In work the following methods are used: laboratory exper-
iment, modeling, pedagogical testing.

Integrative Approach to Teaching of the 
Circuit Design of Analog Electron Devices 
in the NI ELVIS Platform

О.В. Стукач1,2, А.Б. Мирманов2

1 Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет, Томск, Россия

2 Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, 
Астана, Республика Казахстан 
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The results of the research show that students feel the need for more 
knowledge about real processes and systems. This need is most evident 
in the direction of the preparation of bachelors of engineering and tech-
nology. They expect from a laboratory work a real physical experiment, 
but with the convenience of computer-processing results. A new paradigm 
for studying radio electronic devices, based on physical experiments in a 
virtual instrument system gives an improvement in the quality of instruc-
tion and allows students to study the circuitry of analog devices more 
effectively. The ideology of virtual instruments leads to more motivation 
for students; they gain skills to work with modern measuring equipment 

and at the same time communication skills in a group, as the computer 
resource is used as a research tool, not the purpose of learning.
A physical experiment, using virtual measuring instruments, acces-
sibility and mobility of laboratory facilities, additional motivation of 
students are the main advantages of using the NI ELVIS hardware 
and software platform with a specialized breadboard model in the 
educational process.

Keywords: virtual tool, methodology of education, circuit design,  
NI ELVIS platform, system approach.

Введение

Стратегическое направле-
ние деятельности исследова-
тельских университетов как 
организаций, главная задача 
которых – проведение научных 
исследований и обучения сту-
дентов на этой основе, влечёт 
за собой изменение приорите-
тов в методологии обучения: 
вовлечение каждого студента 
в разработки и исследования. 
Постепенный отказ от полуто-
рачасовых классических лек-
ций в поточных аудиториях 
привёл к тому, что основная 
часть нашей образовательной 
деятельности имеет место в на-
учных лабораториях. При этом 
не ставится цель вовлечь в нау-
ку всех студентов старших кур-
сов. Обучение – это деятель-
ностный процесс, в котором 
нужно не просто разобраться 
в проблеме путём чтения лите-
ратурных источников, но сде-
лать что-либо своими руками. 
Это может быть и повторение 
студентом, то есть переоткры-
тие уже известного знания или 
добывание нового. Поэтому 
нам необходимы различные 
экспериментальные устрой-
ства с высоким дидактическим 
и мотивационным воздействи-
ем, простые в использовании 
и, если возможно, недорогие. 
Необходимо также учитывать, 
что у современного студента 
ещё со школы сформирова-
но компьютерное мышление, 
следствием которого является 
то, что реальный физический 
эксперимент уже воспринима-
ется как чудо. 

Лабораторные экспери-
менты – основа инженерно-
го образования. Учебные ла-

боратории используются для 
достижения целого ряда задач 
обучения, таких как средство 
оценки результатов обучения, 
решение технических задач, 
разработка экспериментов, 
использование современных 
технических средств. Не менее 
важными являются результаты, 
которые косвенно связанны 
с проведением эксперимента, 
например, профессиональная 
этика, самостоятельная рабо-
та, большая ответственность за 
результат и оборудование.

В последнее время много 
уделяется внимания дистанци-
онном курсам, где важную роль 
играет виртуализация. Цифро-
вые технологии доминируют, 
Интернет стал частью жизни 
студенческой молодежи, все 
это приводит к размытию гра-
ниц границы между физиче-
скими и виртуальными видами 
деятельности. Тем не менее, 
существует много моментов в 
учебных программах на базе 
университета, которые трудно 
реплицировать в онлайновой 
среде. Жизнь более реальна, 
чем учебная виртуальная лабо-
ратория. Особенно это заметно 
в технических науках, где за-
менять реальный эксперимент 
не целесообразно. Однако, ис-
пользовать стандартный под-
ход к учебным программам, где 
каждая лаборатория требует 
вспомогательных инструмен-
тов для измерений и анализа, 
уже не эффективно. В этом 
аспекте, логичным является 
использование виртуализации 
измерительных приборов, при-
менение технологий подобных 
National Instruments. Организа-
ция такой лаборатории имеет 
преимущество в том, что сту-

денты получают доступ к ши-
рокому спектру инструментов 
и методов измерения, при этом 
не теряется связь с реальными 
экспериментами. Обширный 
набор измерительных вирту-
альных приборов, реализован-
ных на компьютере, позволя-
ют эффективно использовать 
ресурсы лабораторий кафедры, 
делая их универсальными. 

На основе обзора методо-
логических основ преподава-
ния дисциплин, связанных с 
изучением характеристик и 
принципов работы радиоэ-
лектронных устройств, сделан 
вывод о необходимости ис-
пользования новых методоло-
гических подходов к препода-
ванию и поддерживающих их 
технических платформ, в боль-
шей степени основных на воз-
можностях учебной станции  
NI ELVIS. Реконфигурация 
устоявшихся методов препо-
давания электроники приве-
ло к созданию специального 
цикла лабораторных работ. 
Основными критериями [1, 2] 
при разработки которых стало:  
1. Уменьшение количества за-
дач в лабораторной работе, и 
сохранение наиболее важных; 
2. Нестандартный формат про-
ведения среза знаний по вы-
полненной лабораторной ра-
боте, проявляемый в едином 
уровне требований для всех 
обучающихся, минимальном 
времени и акценте на более 
важные знания, подчеркнутые 
при выполнении эксперимен-
та; 3. Разбивка лабораторных 
работ на двухнедельное выпол-
нение, это способствует тому, 
что студент концентрируется 
на одной теме, уделяет боль-
ше времени более глубокому 
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анализу и подготовке, чем при 
большом количестве различ-
ных новых тем.

В этой статье будет описан 
процесс внедрения макетной 
платы «Электроника» для уни-
версальной учебной экспе-
риментальной установки NI 
ELVIS. Основное внимание 
уделяется исследованию вли-
яния подобных инженерных 
лабораторий в области элек-
тротехники и, в частности, 
изучение отзывов и результа-
тов успеваемости студентов. 
Кроме того, представлены ре-
комендации, которые могут 
быть использованы как пре-
подавателями, так и разработ-
чиками схожих макетных плат. 
Мы предлагаем всем заинте-
ресованным сторонам вос-
пользоваться этим опытом и 
улучшить преподавание соот-
ветствующих дисциплин.

1. Интегративный 
виртуально-реальный 
подход к обучению

Сильное влияние компью-
терных технологий на совре-
менное общество, разработка и 
производство аппаратно-про-
граммных средств управления, 
автоматизации, диагностики 
и моделирования приводит к 
виртуализации инженерного 
образования. К этому добавля-
ется недостаток лабораторно-
го оборудования, его высокая 
стоимость и нехватка лаборан-
тов для обслуживания. Объ-
ективное снижение качества 
обучения при этом не является 
очевидным, хотя ряд исследо-
вателей уже отмечают это [3–
5]. С другой стороны, широкое 
использование сетевого ресур-
са на всех стадиях жизненного 
цикла разработки изделий со-
кращает время освоения новой 
техники и выхода продукции 
на рынок. В силу финансовых 
ограничений лабораторная и 
экспериментальная база уни-
верситетов морально и физи-
чески устаревает, а быстрое 
обновление современной тех-
ники требует от университетов 

непрерывно адаптироваться к 
запросам промышленности. 
Реальная лабораторная и экс-
периментальная база не в со-
стоянии поддерживать учеб-
ный процесс на должном 
уровне. 

Ряд исследователей в этой 
связи видят единственный 
выход из создавшегося поло-
жения в переходе к идеоло-
гии виртуальных лабораторий. 
Мировая вузовская практика 
подтверждает усиливающуюся 
тенденцию продвижения вир-
туальных технологий в учеб-
ный процесс. В работe [6], 
например, сетевой ресурс ис-
пользуется для обучения тех-
нологии и технике связи. Там 
же дан хороший обзор сете-
вых лабораторий. В противо-
положность этому в [7] про-
пагандируется современный 
экспериментальный стенд под 
управлением LabVIEW. В ра-
боте [8] авторы считают, что 
виртуальная лаборатория не 
должна быть прямой заменой 
реальной и должна служить 
дополнением физическим ла-
бораториям в учебном плане. 
Поэтому среди ожидаемых ре-
зультатов обучения студентов 
важно предусмотреть компе-
тенции, связанные с работой с 
современными аппаратно-про-
граммными средствами, в том 
числе с использованием техно-
логии виртуальных приборов. 
В частности, работа в виртуаль-

ной лаборатории предполагает, 
что структура исследуемой си-
стемы определена заранее и не 
может изменяться абсолютно 
произвольным образом.

2. Лабораторное 
оборудование NI ELVIS

Оборудование компании 
National Instruments, аппарат-
но поддерживающее техноло-
гию виртуальных приборов, и 
соответствующая программная 
среда LabVIEW позволили мо-
дернизировать учебные лабо-
ратории гибким программно 
перестраиваемым измеритель-
ным оборудованием. Плат-
форма ELVIS обладает функ-
циональными возможностями 
набора привычных измери-
тельных приборов. Среда гра-
фического программирования 
LabVIEW обеспечивает созда-
ние требуемых для экспери-
мента виртуальных измери-
тельных приборов различного 
назначения.

Рабочая станция, плата 
сбора данных и компьютер 
(рис. 1) оперирует не с вирту-
альными, а с реальными фи-
зически существующими объ-
ектами радиоэлектроники и 
позволяет экспериментировать 
с реальными сигналами, что 
выгодно отличает ее от вирту-
ального моделирования.

Исследуемые элементы схем 
аналоговой радиоэлектроники 

Рис. 1. Рабочая станция NI ELVIS с макетной платой аналоговой 
радиоэлектроники. Процесс подключения



Methodical Maintenance

Open education  V. 22. № 4. 2018 7

размещены на специально раз-
работанной на кафедре плате, 
которая устанавливается на 
станции ELVIS. Преимущество 
данной платы состоит в ис-
пользовании для студенческих 
экспериментов проводов с де-
шёвыми вилками и гнёздами, 
а не оригинальных перемычек 
от National Instruments и ра-
диоэлементов, что абсолютно 
невозможно в условиях учеб-
ной лаборатории. Наша пла-
та расположена над макетной 
платой станции ELVIS, на ней 
изображена принципиальная 
схема и гнезда подключения 
перемычек. Имеется два вари-
анта платы для модификаций 
ELVIS-I и ELVIS-II.

В левой части платы рас-
положены монтажные гнез-
да, соединённые с входами 
и выходами всех виртуаль-
ных измерительных приборов 
станции ELVIS. На остальной 
части платы расположены ра-
диоэлементы. Соединяя их пе-
ремычками, можно получать 
различные схемы аналоговой 
электроники, как рекомендо-
ванные для лабораторных ра-
бот, так и выбранные студен-
том самостоятельно.

Программная среда разра-
ботки предоставляет готовые 
виртуальные приборы и сред-
ства для создания и обеспече-
ния виртуальной лаборатории. 
Но весь цикл работ выполня-
ется на реальном оборудова-
нии, а не моделируется. Тем 
самым реализуется важный 
принцип обучения инжене-
ра – проведение физическо-
го эксперимента и получение 
действительных характеристик 
исследуемых элементов и схем.

Разработано методическое 
обеспечение лабораторного 
цикла по общетехнической 
дисциплине «Электроника» 
[9]. В этом пособии комплекс-
но решён ряд вопросов созда-
ния информационной обра-
зовательной среды обучения. 
В частности, студент имеет 
возможность выбора тематики 
лабораторной работы из цикла 
работ и выбора для исследова-

ний набора схем в каждой из 
работ. Каждый студент имеет 
персональное рабочее место, 
что позволило уйти от бригад-
ной технологии проведения 
работ, написания и защиты 
отчёта. Пособие опубликовано 
в университетской интрасети, 
что позволяет подготовиться к 
работе, уяснить её цели и за-
дачи, изучить принцип работы 
принципиальных схем в пред-
полагаемом эксперименте, 
изучить методики измерения 
требуемых характеристик и па-
раметров. 

Цикл лабораторных работ 
состоит из следующих основ-
ных разделов:

– Ознакомление с работой 
в программно-аппаратной сре-
де NI ELVIS; 

– Диодные схемы; 
– Режимы работы биполяр-

ного транзистора; 
– Линейные усилителей 

гармонических сигналов и 
усилители мощности;

– Передача импульсных 
сигналов в резистивном уси-
лительном каскаде;

– Типовые схемы включе-
ния операционных усилите-
лей;

– Функциональное приме-
нение операционных усилите-
лей (линейные и нелинейные 
преобразования сигналов); 

– Автогенераторы на опера-
ционных усилителях.

3. Технология виртуальных 
приборов

Виртуальный инструмент 
(VI) – программно-опреде-
ленная система, где программ-
ное обеспечение, основанное 
на требованиях пользователя, 
определяет функциональность 
универсального измерительно-
го оборудования [10].

Традиционные и виртуаль-
ные инструменты используют 
одни и те же функциональные 
подсистемы, но отличаются 
тем, как применяется про-
граммное обеспечение (рис. 2). 
В традиционном производи-
тель определяет правила поль-
зования, за счет прошивки 
устройства, в отличие от вир-
туальных, где открытое про-
граммное обеспечение позво-
ляет настроить инструмент для 
различных задач пользователя. 

К преимуществам про-
граммных виртуальных ин-
струментов можно отнести:

– Универсальность системы 
за счет перенастройки ПО;

– Адаптация под требуемые 
задачи пользователя;

– Повышение срока службы 
инструмента за счет возможно-
сти переноса на другой ПК;

Рис. 2. Архитектура традиционных и виртуальных измерительных 
инструментов [10]
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– Экономия за счет повтор-
ного использования инстру-
менты;

– Экономия пространства 
за счет использования не-
скольких решений на одном 
ПК;

– Возможность создать соб-
ственный измерительный ин-
струмент. 

Применение виртуальных 
измерительных приборов так-
же лежит в основе популярной 
зарубежном VISIR Laboratory – 
дистанционной лабораторной 
системы, которая специфична 
для проведения онлайн-экспе-
риментов, связанных с анало-
говой электроникой [11]. Этот 
факт подтверждает повышен-
ный интерес к виртуальным 
лабораториям для инженерно-
го образования. В первую оче-
редь это связано с требовани-
ем инженерного образования к 
лабораторным исследованиям, 
а не тенденцией развития дис-
танционного обучения [12]. В 
организации традиционной ре-
альной физической лаборато-
рии большинство университе-
тов сталкивается с проблемами 
их обеспечения [13]. Во-пер-
вых, лаборатории являются 
дорогостоящим компонентом 
образования. Лаборатории 
требуют отдельного простран-
ства под каждую из инженер-
ных дисциплин, при этом ис-
пользуется не постоянно, а 
в отдельных случаях, крайне 
редко и в течении небольшо-
го времени. При этом за боль-
шим числом измерительного 
оборудования необходим кон-
троль, что ведет к увеличению 
вспомогательного персонала. 
Также играет роль ограничен-
ность времени работы в опре-
делённой лаборатории. Все это 
заставляет искать варианты 
для отхода от традиционно-
го понимания измерительной 
лаборатории к лаборатории, 
где правильно интегрированы 
преимущества виртуальной и 
традиционной измерительных 
систем. В системы National 
Instruments для образователь-
ных программ очень хорошо 

синтезированы эти преимуще-
ства, что делает рабочую стан-
цию NI ELVIS одной из веду-
щих аппаратно-программных 
платформ для обучения.

Цифровой интерфейс стан-
ции NI ELVIS позволяет почти 
полностью исключить рутин-
ный набор данных экспери-
мента и направить студента на 
элементы учебного исследо-
вания схем, уделить большее 
внимание обработке резуль-
татов эксперимента. Кроме 
того, цифровой интерфейс по-
зволяет вести дистанционное 
управление на основе сетевых 
информационных техноло-
гий, тем самым эффективно 
осуществлять дистанционный 
учебный эксперимент с любой 
географической точки. Это 
расширяет образовательное 
пространство университета. 
Учебная лаборатория может 
управляться круглосуточно, 
причём без преподавателя и 
лаборанта. Доступ к оборудо-
ванию может осуществляться в 
любое время и не требует лич-
ного присутствия эксперимен-
татора в лаборатории, а за про-
исходящим можно наблюдать 
с помощью Web-камеры. 

Обучение в лаборатории 
становится индивидуальным, 
каждый студент группы полу-
чает своё задание. Появляются 
новые возможности и для са-
мостоятельной работы студен-
тов: длительность выполнения 
работы не ограничивается, и 
студент может распоряжаться 
учебным временем по своему 
усмотрению. 

4. Результаты применения 
рабочей станции ELVIS 
в изучении дисциплины 
«Электроника»

Существует большой объем 
литературы, описывающий по-
добные технологии, но очень 
ограничен в оценке эффектив-
ности системы. Таким обра-
зом, чтобы показать влияние 
лабораторий NI ELVIS нами 
проанализированы результаты 
лабораторного эксперимента и 

оценка восприятия студентами 
такой лаборатории, как альтер-
натива полностью виртуальной 
или полностью традиционной 
лабораториям.

В анализе преимуществ, 
либо недостатков данного ме-
тода были использованы ре-
зультаты тестирований студен-
тов, изучающих электронику 
одной и той же учебной про-
граммы. В одной группе лабо-
раторно-практические занятия 
проходили с использованием 
разработанной макетной пла-
ты для рабочей станции NI 
ELVIS, во второй группе при-
менялось методы моделирова-
ния в программной среде NI 
MultiSIM. Оба продукта яв-
ляются элементами образова-
тельной программы National 
Instruments, но, если в пер-
вом случае получаем смешен-
ное обучение, т.е. физический 
эксперимент и компьютерное 
моделирование, то для другого 
только виртуальный процесс. 

Лабораторные работы про-
ходили при консультации од-
ного преподавателя и стро-
го по одним и тем же темам. 
Перед началом изучения дис-
циплины был проведен тест 
вводного контроля, который 
показал примерное равенство 
начальных знаний в области 
электроники у студентов, в 
дальнейшем лучшие результа-
ты показала группа, обучаю-
щаяся с применением аппарат-
но-программной платформы 
(рис. 3). 

По итогам результатов те-
кущих и промежуточных кон-
тролей, проведена оценка эф-
фективности двух различных 
сценариев в обучении и сдела-
ны следующие выводы: 

1) Средняя успеваемость 
по всем контролям выше в 
первой группе, чем во второй 
(см. рис. 3)

2) Заинтересованность в 
изучении электронике выше 
в группе, где студенты имели 
возможность физически соби-
рать схемы

3) Время, потраченное на 
сбоку схем для проведения за-
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нятий эксперимента меньше 
во второй группе

4) Студенты одинаково ак-
тивно высоко применяли ин-
тернет технологии в процессе 
обучения 

5) По итогам цикла, студен-
ты первой группы могли фи-
зически реализовать постав-
ленную перед ними задачу по 
схемотехнике, что не удалось 
второй группе

6) Студенты второй группы 
смогли быстрее смоделировать 
схемотехническое решение в 
программе, первой группе по-
требовалось больше времени, 
так они не были знакомы со 
средой разработки. 

В целом эксперимент по-
казал хорошее педагогиче-
ское воздействие совместно-
го использования реального 
физического эксперимента, 
дополненного виртуальными 
приборами. 

После окончания курса, был 
проведен опрос по ряду факто-
ров. Группа «ELVIS» отвечала 
на большее количество вопро-
сов, чем группа «MultiSIM». 
Это было связано с необходи-
мостью узнать мнение студен-
тов именно о макетной плате. 

Абсолютное большинство 
студентов обеих групп выска-
зались, что технологию, ко-
торую они использовали для 
изучения электроники, дает 
им лучшее понимание изуча-
емой темы, при этом средние 
результаты у каждой из групп 
были разные.

На вопрос: в чем преимуще-

ство метода вашего обучения? 
Из общего числа респонден-
тов первой группы 75% зая-
вили, что это реальность экс-
перимента, 8% – понятный 
интерфейс, 8% – возможность 
самостоятельного проектирова-
ния эксперимента, 8% – отсут-
ствие мелких разъемов, таких 
как на базовой макетной пла-
те NI ELVIS. Из общего числа 
респондентов второй группы 
50% заявили, что возможность 
делать работу не только в лабо-
ратории университета, 25% – 
возможность самостоятельного 
проектирования эксперимента, 
17% – набор элементов, 8% – 
отсутствие беспокойства за не-
правильно собранную схему.

На вопрос: в чем недоста-
ток метода вашего обучения? 
Респонденты первой группы 
разделились на четыре равные 
части по 25%. Были даны сле-
дующие ответы: нет недостат-
ков, нет возможности делать 
работу вне лаборатории, огра-
ничена элементная база, веро-
ятность выхода из строя эле-
ментов схемы. Вторая группа 
дала следующие ответы: 75% – 
отсутствие ощущения физиче-
ского эксперимента, 25% – нет 
недостатков.

На вопрос сразу ли Вы ра-
зобрались с интерфейсом и 
возможностями технологии 
вашего обучения, 83% первой 
группы и 25% второй сказали, 
что «Да, легко разобрались, 
почти сразу», остальные 17% и 
75%, соответственно, сказали: 
«Нет, не сразу».

Второй группе, дополни-
тельно, были заданы вопросы 
о макетной плате и рабочей 
станции NI ELVIS. Студенты 
оценивали каждому из вопро-
сов по 5-ти бальной шкале. 
Данные полученный в резуль-
тате опроса, отображается в 
виде гистограммы (рис. 4).

1. Как вы оцениваете об-
щую производительность ра-
бочей станции NI ELVIS с 
макетной платой аналоговой 
радиоэлектроники? (0 – очень 
плохо, 5 – отлично)

2. Понятный ли пользова-
тельский интерфейс вирту-
альных приборов NI ELVIS?  
(0 – совершенно непонятно;  
5 – абсолютно понятно)

3. Просто ли запустить 
макетную плату для выпол-
нения лабораторных работ?  
(0 – очень сложно; 5 – очень 
просто)

4. Вам было легко выпол-
нить эксперимент? (0 – очень 
сложно; 5 – совсем легко)

5. Предоставляла ли инфор-
мация, содержащаяся в мето-
дических указаниях, полную 
информацию для выполнения 
эксперимента? (0 – совершен-
но нет; 5 – да, полностью)

6. Когда вы использовали 
виртуальные измерительные 
приборы, вы чувствовали, что 
используете реальное обору-
дование? (0 – нет, абсолютно;  
5 – однозначно да)

7. Основываясь на своем 
опыте использования плат-
формы NI ELVIS, предпочита-
ете ли вы использовать её в бу-
дущем? (0 – совершенно нет; 
5 – однозначно да)

Можно видеть, что в целом 
рабочая станция NI ELVIS с 
макетной платой аналоговой 
радиоэлектроники получили 
положительные оценки. Но 
имеются позиции, которые 
нужно усилить. К таким мож-
но отнести: 

– внешний вид лаборато-
рии должен быть максимально 
приближен к реальному обору-
дованию; 

– студентам должен быть 
знаком интерфейс виртуаль-

Рис. 3. Результаты защиты лабораторных работ, по группам
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ных инструментов, для этого 
им нужно выделить время или 
изучить заранее, этот момент 
встречается единожды, толь-
ко при первом опыте работы с 
платформой NI ELVIS;

– улучшить обратную связь 
по разработке подобных си-
стем, а также методических 
указаний к ним.

В целом, авторы согласны 
с [14] и склоняются к тому, 
что аппаратно-программная 
платформа для проведения 
эксперимента оказало положи-

тельное влияние на обучение 
студентов.

Заключение

Общемировой прогресс 
обеспечивается исключитель-
но техническим знанием. Об-
щество требует увеличения 
числа инженеров, что объек-
тивно приводит к постоянному 
увеличению числа студентов в 
технических университетах. 
Разнообразие компетенций, 
которые должны обрести сту-

Рис. 4. Результаты опроса

денты, также увеличивается. 
В данной статье описывается 
подход к преподаванию дисци-
плин, связанных с радиоэлек-
троникой и техническая плат-
форма для реализации этой 
идеи. 

Получены хорошие резуль-
таты в использовании идео-
логии виртуальных приборов 
при проведении физического 
эксперимента: успеваемость 
студентов возросла, повыси-
лась эффективность работы и 
мотивация студентов, сформи-
рован практический опыт схе-
мотехники. Цикл лаборатор-
ных работ по электронике [9] 
активизирует познавательную 
деятельность студентов и фор-
мирует положительную мо-
тивацию на самообразование. 
Наиболее важным является то, 
что студенты достигают луч-
ших результатов быстрее, чем 
с традиционным чтением лек-
ций. Идеология виртуальных 
приборов используется для ба-
калавров и магистров, которые 
выполняют свои выпускные 
квалификационные работы на 
платформах ELVIS.
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Эконометрическое моделирование 
системы высшего образования 
Ярославской области
Целью работы является анализ моделей, описывающих про-
цессы, которые протекают в образовании. В статье сделан 
вывод, что в настоящее время в сфере высшего образования 
России наметились важные сдвиги и новые тренды: развитие 
высшего образования осуществляется в условиях эффективного 
использования современных информационных технологий. Автор 
сделал акцент на анализе использования дистанционных техно-
логий в системе высшего образования, так как дистанционное 
образование особенно актуально из-за обширности территории, 
отдаленности многих регионов от центров образовательных 
услуг, из-за растущей дороговизны данных услуг. 
Развитие интернет-технологий, мультимедийных средств 
в совокупности с ростом популярности Интернет делает 
возможным «постановку» образования на качественно новый 
уровень. Именно поэтому сегодня спрос на дистанционные формы 
обучения в России сравнялся, а в некоторых вузах превзошел 
спрос на очную дневную форму обучения. Представляется, что 
в ближайшее время дистанционное образование возьмет на себя 
основную нагрузку и по обучению в системе профессиональной 
подготовки и переподготовки специалистов благодаря своей 
мобильности, массовости, доступности и относительной де-
шевизны. 
Кроме того, в данной статье определены основные количествен-
ные закономерности рынка высшего образования Ярославской 
области применительно к экономике.
Акцент сделан на регрессионных моделях принятия решений 
в системе высшего образования. Эти модели необходимы для 
оценки потребностей рынка в образовательных услугах. В ста-
тье в качестве инструмента для органов управления в области 
профессионального образования выбрано эконометрическое 
моделирование. Это связано с тем, что оно способно выявить 
тенденции и закономерности изменения индикаторов развития 

образования в регионе, определить последствия той или иной 
стратегии развития, способствующее пониманию сути проис-
ходящих процессов в системе высшего образования.
В работе проанализированы эконометрические модели, приме-
няемые для прогнозирования в системе образования, выявлены 
их достоинства и недостатки. Некоторые из них раскрыты в 
работе на примере моделирования системы высшего образования 
Ярославской области.
В результате исследования статистических данных терри-
ториального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Ярославской области были построены: модель, 
показывающая как связано применение дистанционных тех-
нологий в высшем образовании с социально-экономическими 
показателями; регрессионная модель связи между системой 
высшего образования и экономикой (ВРП); модель прогнозиро-
вания числа обучаемых, переходящих из одной образовательной 
категории в другую; эконометрическая модель связи расходов на 
образование и экономическими факторами. В работе проведена 
оценка влияния образовательно-демографических показателей 
на индекс уровня образования Ярославской области. Постро-
енные в исследовании эконометрические модели являются ин-
формационной основой для модернизации региональной системы 
высшего образования и разработки социально-экономических 
стратегий развития региона. Предложенный статистический 
инструментарий оценки и прогнозирования развития системы 
образования может быть использован для принятия решений и 
планирования на региональном уровне. 

Ключевые слова: высшее образование, регрессионные модели 
моделирование, прогнозирование, эконометрика, рынок образо-
вательных услуг, статистическая информация, дистанционное 
обучения, интернет-технологии в образовании

The objective of the study is to analyze the models that describe 
the processes, running in the education. The article concludes that 
currently there are important changes and new trends in the sphere 
of higher education in Russia: the development of higher education is 
carried out in the conditions of the effective use of modern information 
technologies. The author emphasized the analysis of the use of dis-
tance learning technologies in the higher education system, which is 
especially important for our country because of the vast territory, the 
remoteness of many regions from the centers of educational services, 
due to the growing high cost of these services. 
The development of Internet technologies, multimedia in conjunction 
with the growing popularity, the Internet makes it possible to promote 
education to a new level. That is why today the demand for distance 
learning in Russia is equal, and in some universities has exceeded the 
demand for full-time education. In the near future distance learning 
will take on the main burden in the system of professional training 
and retraining of specialists due to its mobility, mass, availability 
and relative cheapness. 

Also in this article the basic quantitative regularities of the market of 
higher education of the Yaroslavl region in relation to the economy 
are determined. In the article, econometric modeling is chosen as a 
tool for management in the field of vocational education. This is due 
to the fact that it is able to identify trends and patterns of changes in 
the indicators of education development in the region, to determine the 
consequences of a development strategy that contributes to the under-
standing of the processes taking place in the higher education system.
Econometric models, used for forecasting in the education system are 
analyzed; their advantages and disadvantages are revealed. Some 
of them are disclosed in the paper on the example of modeling the 
system of higher education in the Yaroslavl region.
As the result of analyzing the statistical data of the regional office 
of Federal State Statistics Service in Yaroslavl region the following 
models were developed: a model that shows how the application of 
distance technologies in higher education is related to socio-eco-
nomic indicators; the regression model of correlation between the 
system of higher education and the economy (GRP); the model of 

Econometric modeling of the higher 
education system in Yaroslavl region

В.В. Жолудева
Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, 
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forecasting the number of students in different educational categories; 
the econometrical model of connectivity between the education ex-
penditures and economic factors. The paper evaluates the impact of 
educational and demographic indicators on the education level index 
of the Yaroslavl region. The econometrical models, constructed in 
the research, represent the informational basis for modernization of 
regional higher education system and elaboration of social-economic 

strategies of the regional development. The proposed statistical tools 
of evaluation and forecasting education system development can be 
used for decision-making and planning on the regional level.

Keywords: higher education, regression models, modeling, forecasting, 
econometrics, market of the educational services, statistical informa-
tion, distance learning, Internet technologies in education.

Введение 

В настоящее время в от-
расли образования можно 
отметить ряд противоречий. 
Во-первых, с одной стороны, 
образование – это фундамент, 
с помощью которого происхо-
дит развитие человека, и осу-
ществляются технологические 
преобразования экономики; с 
другой стороны, в сфере обра-
зования проявляются кризис-
ные явления, для преодоления 
которых проводятся радикаль-
ные реформы. Во-вторых, с 
одной стороны, образование 
обеспечивает регионы рабочей 
силой; с другой стороны, оно 
способствует развитию конку-
рентоспособности субъектов 
Российской Федерации. 

Поэтому, подготовка конку-
рентоспособных выпускников, 
способных решать научно-тех-
нические, инновационные и 
управленческие задачи в насто-
ящее время является весьма ак-
туальной. В связи с этим в сфе-
ре высшего образования России 
наметились важные сдвиги и 
новые тренды: развитие высше-
го образования осуществляется 
в условиях эффективного ис-
пользования современных ин-
формационных технологий.

Так, начиная с 2010 года, 
доля учреждений высшего про-
фессионального образования, 
подключенных к Интернету, в 
общем числе учреждений ВПО 
имеет возрастающую тенден-
цию (см. рис. 1).

В 2016 году вырос и показа-
тель, характеризующий число 
компьютеров, используемых в 
учебных целях, имеющих до-
ступ к Интернету в расчете на 
100 студентов по учреждениям 
высшего образования.

В данной статье автор сде-
лал акцент на анализе исполь-

зования дистанционных тех-
нологий в системе высшего 
образования и попытался уяс-
нить основные количествен-
ные закономерности рынка 
высшего образования Ярос-
лавской области применитель-
но к экономике.

Анализ литературы по про-
блемам моделирования про-

цессов принятия решений в 
системе образования, как зару-
бежной, так и отечественной, 
позволил выявить направле-
ния применения метода моде-
лирования. Кратко представим 
номенклатуру таких моделей с 
целью отбора из них тех, кото-
рые в дальнейшем будем рас-
крывать на примере системы 

Источник: Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru) [1]

Рис. 1. Доля учреждений ВПО, подключенных к Интернету, %

Источник: Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru) [1]

Рис. 2. Число компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих 
доступ к Интернету в расчете на 100 студентов по учреждениям высшего 

образования, ед.
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высшего образования Ярос-
лавской области.

1) Модели образования как 
сектора экономики.

Основоположник работ 
в этом направлении Теодор 
В. Шульц считает, что с эконо-
мической точки зрения обра-
зование есть не что иное, как 
«капитал». Это означает, что 
затраты на обучение следует 
рассматривать как инвестиции 
в производственный капитал. 
При этом одним из критериев 
является максимизация эконо-
мической эффективности за-
трат в системе образования [2].

Заказчиками – пользовате-
лями таких моделей выступают 
обычно региональные и муни-
ципальные органы управления 
образованием, руководители 
образовательных учреждений. 
Особыми характеристиками 
моделей такого типа являются 
масштабность и сложность, и 
их применимость в стабильной 
экономике и стабильном об-
ществе. Последнее накладыва-
ет некоторые ограничения на 
возможность их применения в 
России, где пока нет таких ста-
бильных условий.

2) Модели прогнозирования 
числа обучаемых, переходящих 
из одной образовательной ка-
тегории в другую. Например, 
выпускники средней школы 
образуют входные потоки для 
вузов, техникумов, сфер заня-
тости.

Модели такого типа в про-
цессе проектирования высту-
пают в качестве подсобных, 
вспомогательных.

Главные заказчики – по-
требители таких моделей до 
недавнего времени были рек-
тораты и деканаты вузов, ми-
нистерство высшего и средне-
го специального образования. 
По мере демократизации выс-
шей и общеобразовательной 
школы, создания в школах 
профильных классов возраста-
ет интерес к ним со стороны 
педагогических коллективов и 
педагогов инноваторов.

3) Модели эффективного 
распределения ресурсов (капи-

тала) в пределах системы обра-
зования с учетом соображений 
политического, социального и 
экономического характера.

Этого вида модели пред-
назначены преимущественно, 
для муниципальных и регио-
нальных образовательных си-
стем. Однако, в современных 
условиях российских реалий, с 
появлением и усилением тен-
денций к созданию сложных 
комплексов «образователь-
ная школа – колледж – вуз» 
спектр возможностей сферы 
влияния и функционирования 
этих моделей расширяется. 

В данной статье построе-
ны эконометрические модели 
динамики системы высшего 
образования Ярославской об-
ласти, в том числе и с приме-
нением дистанционных техно-
логий.

Цель исследования – при-
менение статистического ин-
струментария для модели-
рования и прогнозирования 
системы высшего образования 
на примере Ярославской обла-
сти.

При сборе и обработке дан-
ных применялись методы вы-
борочных обследований, кор-
реляционно-регрессионного 
анализа, методы многомерного 
статистического анализа, ста-
тистические методы прогно-
зирования социально-эконо-
мических процессов и анализа 
данных.

Информационной базой в 
исследовании системы выс-
шего образования послужили 
официальные данные террито-
риального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Ярославской области.

1. Особенности применения 
дистанционных технологий 
в образовательном процессе 
высшей школы

Многие учебные заведения 
предлагают сегодня новые об-
разовательные услуги и формы 
подготовки специалистов. Сре-
ди них самыми распространен-
ным становится дистанцион-

ное образование, которое для 
нашей страны особенно акту-
ально из-за обширности тер-
ритории, отдаленности многих 
регионов от центров образова-
тельных услуг, из-за растущей 
дороговизны данных услуг и 
т.д. Но, наиболее значимым 
фактором, на взгляд авто-
ра статьи, является возмож-
ность выбора для абитуриента, 
именно того вуза, в котором 
он увидит услуги (программы), 
которые ему нужны и которые 
отвечают его ожиданиям (ка-
чество этих услуг (программ)), 
а также качественное сопрово-
ждение во время обучения.

На появление новых форм 
образования повлияли, прежде 
всего, три фактора: необходи-
мость совмещения работы с 
учебой, с новым уровнем зна-
ний, требуемых для дальнейше-
го профессионального роста; 
изменение в законодательной 
базе (появление профессио-
нальных стандартов); стреми-
тельное развитие новых инфор-
мационных технологий [3]. 

Развитие интернет-техноло-
гий, мультимедийных средств 
в совокупности с ростом по-
пулярности Интернет делает 
возможным «постановку» об-
разования на качественно но-
вый уровень. Именно поэтому 
сегодня спрос на дистанцион-
ные формы обучения в Рос-
сии сравнялся, а в некоторых 
вузах превзошел спрос на оч-
ную дневную форму образо-
вания. Представляется, что в 
ближайшее время дистанци-
онное образование возьмет 
на себя основную нагрузку и 
по обучению в системе про-
фессиональной подготовки и 
переподготовки специалистов 
благодаря своей мобильности, 
массовости, доступности и от-
носительной дешевизны. 

К этому следует отнести и 
другие привлекательные для 
студентов особенности данной 
формы обучения: интерак-
тивность учебных материалов 
(информация/контент легко 
изменяется, адаптируется под 
заказ клиента); новые воз-
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можности и средства достав-
ки материала; общение между 
слушателем и преподавателем 
может осуществляться в любой 
удобной форме для участни-
ков процесса: традиционной и 
нетрадиционной (при условии 
качественной организации и 
поддержки данного процесса 
в учебном заведении); гибкий 
график и вариативность выбо-
ра форм занятий и дисциплин 
(модулей) курса; возможность 
занятий для слушателя в лю-
бом удобном для него месте и 
в любое время.

Стратегическая роль ин-
формационных и коммуника-
ционных технологий в образо-
вании ни у кого не вызывает 
сомнения – это давно оценили 
крупные международные ком-
пании и многие российские, 
так как техника и технологии 
развивается столь стремитель-
но, что полученные ранее зна-
ния теряют актуальность, а на 
совершенствование знаний и 
профессиональных компетен-
ций персонала, как правило, 
не хватает ни средств, ни вре-
мени.

Поэтому противоречие 
между традиционной системой 
получения знаний и посто-
янной потребностью в новых 
знаниях, и формированием 
новых профессиональных ком-
петенций может решаться по-
средством дистанционного об-
разования с использованием 
всего «арсенала» информаци-
онных технологий [4]. Наряду 
с достоинствами, очевидны и 
его недостатки, и возникаю-
щие в учебном процессе про-
блемы. В данном случае речь 
идет о качестве процесса об-
учения (подготовленный пре-
подаватель-тьютор; качествен-
ный контент (учет специфики 
программы курса, кейс-стади, 
а не только общеизвестные те-
оретические выкладки); орга-
низация коммуникационного 
процесса; техническое сопро-
вождение и т.д.).

Следует отметить, что в 
нормативно-правовых доку-
ментах, регламентирующих 

деятельность образовательных 
учреждений, использующих 
дистанционные технологии, 
речь идет о том, что органи-
зация (учреждение) должна 
гарантировать заинтересован-
ным сторонам, для которых 
эта оценка качества освоения 
программ имеет значение, вов-
леченность в оценку; лица, 
проводящие оценку качества 
освоения программ, должны 
быть компетентными и объ-
ективными; отчеты об оценке 
качества освоения программ 
должны быть прозрачными; 
четко определены структура и 
цели программы, условия ре-
ализации, а также ожидаемые 
результаты; образовательная 
среда, в которой предоставля-
ются образовательные услуги, 
анализируется и подвергается 
совершенствованию, с целью 
повышения качества образова-
ния [5, 6, 7].

В свою очередь, соблюде-
ние данных требований для 
вех участников образователь-
ного процесса, является сво-
его рода гарантом качества 
образования. Например, при 
использовании компьютер-
ных технологий при обучении 
студентов возникает проблема 
коммуникационной компе-
тентности как слушателя, так и 
преподавателя-тьютора. Если 
преподаватель хорошо подго-
товлен, обучен (как и должно 
быть изначально), то проблема 
решается. Но часто возника-
ет ситуация, когда слушатель 
желает общаться не только с 
разработчиком контента (по-
нятно, что наилучший вари-
ант, когда разработчик и тью-
тор (куратор) одно лицо), но и 
со специалистом в этой обла-
сти, который не всегда владе-
ет новыми информационными 
технологиями, а порой просто 
не желает участвовать в про-
цессе, используя только тра-
диционные формы обучения, 
консультирования – лекции, 
семинары, очные дискуссии. 
И тогда, решение проблем ло-
житься на организаторов об-
учения. С другой стороны, и 

слушатель, высказывая поже-
лание учиться с использовани-
ем дистанционных технологий, 
не всегда имеет возможность 
и умеет эффективно исполь-
зовать инструменты обучения 
(вебинар, чат, скайп и т.д.), 
не готов к такому объему са-
мостоятельной работы, считая, 
что, если он заплатил за курс, 
то документ о получении про-
фессии автоматически «у него 
в кармане». 

Именно, высокий уровень 
личной мотивации к обучению 
и «научению», а также эффек-
тивная организация самого 
процесса обучения и обеспе-
ченность ресурсами процес-
са обучения являются источ-
никами качества, а значит 
конкурентоспособности всей 
системы высшего профессио-
нального образования.

Отмечу, что только при 
эффективных коммуникаци-
ях преподавателя и студента, 
качественно разработанного 
контента курса можно сфор-
мировать не только новые 
профессиональные компетен-
ции, но привить навыки само-
менеджмета и сформировать/
укрепить общекультурные 
компетенции слушателя: уме-
ние мыслить, общаться, гра-
мотно вести диалог, уважать 
собеседника, умение своевре-
менно и аккуратно выполнять 
работу. 

Исключить преподавателя 
из учебного процесса невоз-
можно, поэтому из опыта своей 
работы (более 15 лет осущест-
вляю подготовку студентов с 
применением дистанционных 
технологий) и, имея результаты 
анкетирования студентов за по-
следние 5 лет, могу утверждать, 
что наиболее привлекательны-
ми признаны те курсы обра-
зования, которые сочетают в 
себе обе формы обучения: дис-
танционную и традиционную, 
где одна форма органически 
дополняет и совершенствует 
другую. Нельзя также забы-
вать о качестве на всех этапах 
процесса обучения, особенно о 
контроле знаний, а именно, о 
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качестве разработанных тесто-
вых заданий, заданий для само-
стоятельной работы, вопросов 
для обсуждения (форум, чат), 
итоговых форм контроля – эк-
замен, выпускная аттестацион-
ная работа [8].

Таким образом, основны-
ми особенностями обучения 
на современном этапе являют-
ся использование технологий 
дистанционного обучения, ка-
чественная организация про-
цесса обучения, высокий уро-
вень мотивации студентов, его 
готовность к самостоятельной 
работе, применение эффек-
тивных методов обучения и 
форм контроля успеваемости, 
обязательная обеспеченность 
всеми ресурсами (техника, тех-
нологии, контент, преподава-
тель-тьютор). Знание и учет 
этих особенностей и профес-
сиональная (качественная) 
деятельность образовательных 
учреждений, будут способство-
вать подготовке высококвали-
фицированных специалистов 
для различных областей эко-
номики страны. 

2. Эконометрическое 
моделирование динамики 
системы высшего 
образования Ярославской 
области

Надо отметить, что при-
менение экономико-матема-
тического и статистического 
моделирования для описания 
системы высшего образования 
в последние годы стало до-
статочно популярным [9]. Это 
объясняется следующими фак-
торами:

1. Для оценки существую-
щих и ожидаемых в перспек-
тиве потребностей рынка в 
образовательных услугах ру-
ководителям в сфере образо-
вания необходимо иметь ста-
тистическую информацию, на 
основе которой можно будет 
проанализировать достигну-
тый уровень и сделать прогно-
зы на будущее.

2. Для того чтобы свести к 
минимуму нежелательные по-

тери от недостаточно обосно-
ванных решений, необходима 
разработка адекватных количе-
ственных решений. 

3. Следует отметить, что 
управление образовательными 
системами имеет ряд прин-
ципиальных особенностей. В 
подавляющем большинстве 
случаев они связаны с тем, что 
решения принимаются в усло-
виях риска и неопределенности 
при взаимодействии множества 
экзогенных и эндогенных фак-
торов с обязательным учетом 
того, что эффективность функ-
ционирования управляемой 
системы, реализация принятых 
для нее управляющей системой 
решений в значительной степе-
ни все еще зависят от человече-
ского фактора.

Изученные автором публи-
кации по теме исследования 
подтверждают необходимость 
научных разработок в области 
математико-статистических 
исследований, позволяющих 
решать проблемы принятия 
управленческих решений в 
сфере образования на основе 
выявления количественных за-
кономерностей развития рын-
ка образовательных услуг, как 
на региональном уровне, так и 
в масштабах страны в целом.

В настоящее время суще-
ствует достаточно много моде-
лей, описывающих процессы, 
протекающие в образовании: 
регрессионные, структурные, 
стохастические [10]. По мне-
нию автора, хорошим инстру-
ментом для органов управления 
в области профессионального 
образования является экономе-
трическое моделирование. Это 
связано с тем, что оно способ-
но выявить тенденции и зако-
номерности изменения инди-
каторов развития образования 
в регионе, определить послед-
ствия той или иной стратегии 
развития, способствующее по-
ниманию сути происходящих 
процессов в системе высшего 
образования [11]. 

Эконометрическое моде-
лирование как инструмент 
для органов государственной 

власти и управления в обла-
сти профессионального об-
разования позволяет просма-
тривать последствия той или 
иной стратегии его развития, 
способствует пониманию сути 
происходящих процессов в си-
стеме профессионального об-
разования. Целесообразность 
применения эконометриче-
ского моделирования в изуче-
нии процессов в области про-
фессионального образования 
обусловливается также огра-
ниченными возможностями 
регулирования процесса фор-
мирования структуры занято-
сти специалистов [12]. 

Прогнозирование объе-
ма образовательных услуг и 
определение его взаимосвязи 
с валовым региональным про-
дуктом рассматриваются как 
важные задачи мониторин-
га системы образования. Это 
необходимо для того, чтобы 
регулировать рынок образова-
тельных услуг и осуществлять 
контроль за его изменениями, 
а также планировать подготов-
ку и переподготовку кадров в 
соответствии с запросами ра-
ботодателей.

Задача прогнозирования 
объема образовательных услуг 
Ярославской области может 
быть решена на основе постро-
ения моделей зависимости от 
факторов, описывающих ди-
намику и состояние системы 
образования [13]. 

В исследовании проведено 
эконометрическое моделиро-
вание динамики системы выс-
шего образования Ярославской 
области. 

1. Эконометрическая мо-
дель, определяющая, как свя-
зано применение дистанци-
онных технологий в высшем 
образовании с социально- 
экономическими показателя-
ми, таким как, уровень без-
работицы, прирост населения. 
Статистические данные для 
моделирования взяты из офи-
циальных источников [14, 15]:

y – доля учреждений ВПО 
Ярославской области, подклю-
ченных к Интернету, %; 
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x1 – уровень безработицы, %;
x2 – прирост населения, ‰.

ŷ = 1558,1 – 46x1 + 3255x2,
R = 0,991

Таким образом, можно 
констатировать, что спрос на 
дистанционное образование 
в Ярославской области будет 
расти. Удовлетворение этого 
спроса будет иметь большой 
социальный эффект, т.к. по-
может в решении комплек-
са социально-экономических 
проблем (стабилизация и при-
рост населения, искоренение 
безработицы и т.д.), а, следо-
вательно, приведет к ликвида-
ции отставания периферийных 
районов от столичных центров 
в плане свободного доступа к 
образованию. 

2. Для оценки и планирова-
ния взаимодействия вуза и реги-
ональной экономики возможно 
использование показателей-ин-
дикаторов, которые позволяют 
оценить тенденции, влияющие 
на развитие вуза и системы об-
разования в целом [16].

На основе имеющейся стати-
стики территориального органа 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ярос-
лавской области с 2008 г. по 
2016 г. построены следующие 
эконометрические модели [1].

1) Регрессия связи между 
системой высшего образова-
ния и экономикой (ВРП):

ŷ = –2260,2 – 20,49x1 +  
+ 36,29x2 + 0,07x3 – 0,004x4,

R = 0,997

y – валовой региональный 
продукт, млн. руб.; 

x1 – количество учреждений 
высшего профессионального 
образования (ВПО), ед.;

x2 – количество учреждений 
среднего профессионального 
образования (СПО), ед.;

x3 – численность выпускни-
ков 11 классов, чел.;

x4 – численность населения 
старше трудоспособного воз-
раста, тыс. чел. 

Коэффициенты регрессии 
построенной модели показы-
вают, например, что увеличе-

ние количества учреждений 
среднего профессионального 
образования на единицу при-
водят к росту валового реги-
онального продукта Ярослав-
ской области на 36,29 млн. 
рублей, а рост численности на-
селения старше трудоспособ-
ного возраста на одну тысячу 
человек приводит к снижению 
ВРП на 0,004 тыс. человек. 

2) Модель прогнозирования 
числа обучаемых, переходящих 
из одной образовательной ка-
тегории в другую:

ŷ = 271765,4 – 1,29x1 + 2,52x2,
R = 0,908

y – численность студентов 
государственных вузов (на на-
чало учебного года), тыс. чел.;

x1 – численность населения 
возрастной группы 5–14 лет 
(на начало года), тыс. чел.;

x2 – численность населения 
возрастной группы 15–24 лет 
(на начало года), тыс. чел.

Построенное уравнение 
регрессии позволяет сделать 
вывод, что при увеличении 
численности населения в воз-
расте 5–14 лет на одну тысячу 
человек численность студентов 
вузов увеличивается на 1,29 
тысяч человек. Рост числен-
ности возрастной группы 15–
24 лет приводит к снижению 
численности студентов вузов 
на 2,52 тысячи человек. Это 
можно объяснить тем, что в 
последние годы в Ярославской 
области выпускники 9 классов 

предпочитают не продолжать 
обучение в школе, а поступают 
в учреждения СПО.

3) Модель связи занятости 
населения с выпуском специ-
алистов, имеющих высшее об-
разование: 

ŷ = 641,272 – 3,798x1,
R = 0,6555

y – среднегодовая числен-
ность населения, занятого в 
экономике, тыс. чел.;

x1 – выпуск специалистов с 
высшим образованием (на на-
чало учебного года), тыс. чел.

Множественный коэффици-
ент корреляции свидетельству-
ет об умеренной связи между 
результативным и факторным 
признаками. Регрессионная мо-
дель имеет возрастающую тен-
денцию. Таким образом, если 
выпуск специалистов с высшим 
образованием увеличится на 1 
тысячу человек, то это приведет 
к увеличению численности на-
селения, занятого в экономике 
практически на 4 тысячи чело-
век.

4) Эконометрическая мо-
дель связи расходов на образо-
вание и экономическими фак-
торами: 

ŷ = –66,8838 + 0,336x1
 – 

0,046x2
 + 1,2503x3,

R = 0,872

y – сумма расходов на об-
разование из федерального и 
регионального бюджетов в те-
кущих ценах, млрд. руб.;

Рис. 3. График линейной регрессии



Образовательная среда

18 Открытое образование  Т. 22. № 4. 2018

x1 – номинальные денежные 
доходы населения, млрд руб.;

x2 – объем промышленно-
го производства на больших и 
средних предприятиях в теку-
щих ценах, тыс. руб.;

x3 – индекс потребитель-
ских цен на услуги. 

Построенная эконометри-
ческая модель показывает, что 
увеличение расходов на обра-
зование способствует увеличе-
нию индекса потребительских 
цен на услуги и номинальных 
денежных доходов населения, 
но при этом происходит сни-
жение объема промышленного 
производства.

5) Оценка влияния обра-
зовательно-демографических 
показателей на индекс уровня 
образования Ярославской об-
ласти [17]:

ŷ = 1,3471576 – 0,000464x1 +  
+ 0,000002x2 + 0,000003x3 – 

– 0,0005x4,
R = 0,989

y – индекс уровня образо-
вания; 

x1 – количество учреждений 
высшего профессионального 
образования (ВПО), ед.;

x2 – численность населения 
в возрасте 5 – 14 лет, чел.;

x3 – численность населения 
в возрасте 15 – 24 лет, чел.;

x4 – численность студентов 
вузов на 10000 человек населе-
ния, чел.

Анализ полученных зависи-
мостей показывает следующее.

Регрессия 1 позволяет сде-
лать вывод о значимости связи 

между системой высшего обра-
зования и экономикой (ВРП).

Уравнение 2 показыва-
ет существенное влияние на 
численность студенческого 
контингента предыдущих по 
возрасту групп населения.

Результаты регрессии 3 
показывают, что выпущен-
ные вузами специалисты по-
полняют занятое население, 
в основном, через 2 года, что 
отражает тенденции формиру-
ющего рынка труда. Построен-
ные эконометрические модели 
могут быть использованы для 
прогнозирования и на его ос-
нове для принятия решений и 
планирования на региональ-
ном уровне. 

Заключение

В ходе проведенного иссле-
дования можно сделать следу-
ющие выводы.

1. Для Российской Феде-
рации имеет особое значение 
обеспечение доступности каче-
ственного образования за счет 
применения мультимедиа и 
интернет-технологий. Это обу-
словлено большими территори-
ями, относительно невысокой 
плотностью населения, кон-
центрацией ведущих учебных 
центров в крупных городах. Од-
ной из задач информатизации 
системы образования является 
предоставление всем будущим 
студентам равного доступа к 
качественному образованию. 
Эту задачу можно успешно ре-
шать с применением возмож-

ностей дистанционных образо-
вательных технологий.

2. Статистика в образовании 
является одним из важнейших 
инструментов, позволяющих 
правильно планировать стра-
тегию дальнейшего развития. 
Анализ статистики высшего 
образования позволяет наме-
тить некоторую закономер-
ность, выявляющую пробле-
мы в образовании, которые 
могут привести к серьезным, 
негативным последствиям во 
всех сферах деятельности, в 
которых работают выпускни-
ки вуза.

3. Построенные в ста-
тье эконометрические моде-
ли могут быть использованы 
как информационная система 
для разработки программ мо-
дернизации на региональном 
уровне, стратегий социаль-
но-экономического развития 
региона. Кроме того, предло-
женный инструментарий оцен-
ки и прогнозирования разви-
тия системы образования при 
наличии статистической ин-
формации может быть исполь-
зован для принятия решений и 
оценки динамики экономики 
региона, прогноза индикато-
ров его образовательной систе-
мы, в практике регионального 
планирования. Основу инстру-
ментария составляют экономе-
трические модели взаимовлия-
ния образовательной системы 
и субъектов региональной эко-
номики, а также метод прогно-
зирования динамики системы 
высшего образования.
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Анализ специфики получения 
образовательных услуг и адаптации 
иностранных граждан
Основной упор на обучение иностранных граждан в городе Пенза 
делается на образовательные учреждения высшего образования: 
Пензенский государственный университет архитектуры и стро-
ительства (ПГУАС), Пензенский государственный университет 
(ПГУ), Пензенский государственный технологический универ-
ситет (ПензГТУ) и д.р. В вузах хорошо развита подготовка 
специалистов с высшим образованием по разным направлениям 
не только производственной, но и научной деятельности. 
Выпускники в основном возвращаются на родину, чтобы там 
применить свои знания, умения и навыки в различных отраслях 
народного хозяйства. При этом многие бизнесмены вовлекают 
в свою работу иностранных граждан, и желание работать с 
иностранцами с каждым годом увеличивается. Большим недо-
статком является то, что все они или не имеют профессии, 
или им требуется переобучение, или повышение квалификации, 
вследствие чего возникают проблемы с трудоустройством и 
получением образования, как на бюджетных условиях, так и 
при получении платных образовательных услуг.
По нашему мнению, практика обучения иностранных граждан 
на Пензенской земле должна касаться не только вузов, но и 
учреждений среднего профессионального образования (СПО). 
Существует категория иностранных граждан, которые имели 
немного шансов хорошо окончить среднюю школу и успешно по-
ступить в какой-либо российский вуз на бюджетное отделение, 
предпочли бы получить квалифицированную рабочую профессию 
или специальность в СПО, что позволит решить ряд проблем, 
связанных с адаптацией к другой культуре и менталитету, 
а также станет первым шагом на пути получению высшего 
образования. 
Проводимые исследования показали, что большинство иностран-
цев не имеет документов об образовании и не являются квали-
фицированными специалистами в отраслях, где они работают. 
Мигранты стран Востока: Китая, Турции, Сирии, Ирана и др. 

в большинстве случаев имеют основное общее образование, или 
другой вариант: их дипломы не соответствует профессии, по 
которой работают многие иностранцы в России. Как резуль-
тат: в большинстве случаев многим не хватает знаний для 
карьерного роста, создания малого бизнеса, развитие которого 
позволит привлечь капитал в различные проекты и увеличить 
инвестиционный потенциал Пензенской области [4].
Совокупность данных причинно-следственных связей привела 
к необходимости создать на базе колледжей систему среднего 
профессионального образования обучения иностранных граждан, 
возможно, в виде структурных подразделений, групп. Организа-
ция обучения, по нашему мнению и опыту учебно-методической 
деятельности, может представлять параллельный процесс по 
программам профессиональной подготовки, программам допол-
нительного образования, позволяющим, успешно закончившим 
полный курс обучения по дуальной системе получить необхо-
димые знания для практической деятельности, включающие 
не только стандартные методы производства работ, но и 
последние разработки в области науки и техники. При освоении 
данных программ иностранные граждане смогут не только бы-
стро адаптироваться к условиям работы в различных отраслях 
экономики, но также грамотно и качественно изучить систему 
менеджмента качества (GMP). 
В настоящее время профессиональное образование переходит 
к новым механизмам управления, при этом в содержании от-
четливо проявляются инновационные подходы к модернизации 
спектра и условий реализации образовательных программ в 
соответствии с приоритетами государственной политики в 
области среднего профессионального образования.

Ключевые слова: обучение иностранных граждан, професси-
ональное образование, высшее образование, дуальная система 
обучения, социальная адаптация

The main emphasis on the training of foreign citizens in the city 
of Penza is done at higher educational institutions: Penza State 
University of Architecture and Construction, Penza State University 
(PSU), Penza State Technological University (PSTU), and others. 
The universities are well developed in training specialists with higher 
education in different areas, not only production, but also scientific 
activities. Graduates mostly return to their homeland to apply their 
knowledge and skills in various branches of the national economy. 
At the same time, many businessmen involve foreign citizens in their 
work, and the desire to work with foreigners increases every year. 
The big problem is that all of them either do not have a profession, 
or they need retraining or advanced training, which leads to problems 
with employment and education, both on budget terms and when 
receiving paid educational services.

In our opinion, the practice of teaching foreign citizens on the Penza 
land should concern not only universities, but also institutions of 
secondary vocational education. There is a category of foreign citizens 
who had little chance of graduating from high school and successfully 
enrolled in a Russian university for a budgetary department, would 
prefer to receive a qualified working profession or specialty in the 
institutions of secondary vocational education, which would solve 
a number of problems related to adaptation to another culture and 
mentality, and will also be the first step towards higher education.
Studies have shown that most foreigners do not have any education 
certificates and are not qualified specialists in the industries where they 
work. Migrants from the countries of the East: China, Turkey, Syria, 
Iran, etc. in most cases have a basic general education, or another 
option: their diplomas do not correspond to the profession by which 
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many foreigners work in Russia. As a result: in most cases, many 
people are lacking knowledge for the career growth, the creation of a 
small business, the development of which will attract capital to various 
projects and increase the investment potential of the Penza region [4].
The combination of these causal relationships led to the need to create 
on the basis of colleges a system of secondary vocational education 
for the training of foreign citizens, possibly in the form of structural 
divisions and groups. The organization of training, in our opinion 
and the experience of educational and methodological activities, can 
represent a parallel process for vocational training programs, supple-
mentary education programs, which, having successfully completed 
a full course of training in the dual system, obtain the necessary 
knowledge for practical work, including not only standard methods 

of production, but also the latest developments in the field of science 
and technology. When developing these programs, foreign citizens 
will be able not only to adapt quickly to the conditions of work in 
various sectors of the economy, but also to study competently and 
qualitatively the quality management system (QMS).
Currently, vocational education passes to new management mecha-
nisms, while the content clearly manifests innovative approaches to the 
modernization of the spectrum and conditions for the implementation 
of educational programs in accordance with the priorities of state 
policy in the field of secondary vocational education.

Keywords: training of foreign citizens, vocational education, higher 
education, dual system of education, social adaptation

Введение

Развитие международных 
отношений в любой сфере де-
ятельности имеет свои слож-
ности и особенности. Следова-
тельно, обучение иностранных 
граждан вносит свои корректи-
вы в образовательный процесс. 
Развитие образовательных ус-
луг для иностранных граждан 
в системе высшего и среднего 
профессионального образова-
ния позволит решить пробле-
му по сокращению дефицита 
рабочих кадров, привлечению 
дополнительных инвестиций, 
в том числе в сферу развития 
образования.

Актуальность выполненных 
исследований направлена на 
решение проблем кадрового 
обеспечения в среднесрочной 
перспективе, консолидиру-
ющих усилия миграционных 
служб, профессионального об-
разования, работодателей. [20] 

Численность иностранных 
граждан, обучавшихся в рос-
сийских учреждениях среднего 
профессионального образо-
вания, сегодня символична – 
примерно три тысячи человек 
или 0,3% от общей численно-
сти студентов колледжей РФ 
(немногим более миллиона 
человек в 2017/2018 учебном 
году). Практически все ино-
странные граждане обучались 
в учреждениях СПО по очной, 
очно-заочной форме, на плат-
ной и на бесплатной основе.  
В Пензе основной упор на об-
учение иностранных граждан 
делается на образовательные 
учреждения высшего образо-
вания ПГУ, ПГТА и д.р. По 

нашему мнению, практика об-
учения иностранных граждан 
должна касаться не только ву-
зов, но и учреждений среднего 
профессионального образова-
ния.

Существующий достаточно 
большой рынок образователь-
ных услуг не ориентирован на 
специфику образования для 
мигрантов как особого целево-
го сегмента. Проблема продви-
жения образовательных услуг 
потенциальному потребите-
лю оставляет желать лучшего. 
Специальных исследований в 
этой области – маркетинго-
вых, социологических, педа-
гогических, как правило, не 
проводится. Очевидно, сфор-
мировалась необходимость и 
потребность в разработке об-
щей комплексной стратегии 
(концепции) в развитии дан-
ной сферы образования для 
детей и взрослых. Такая стра-
тегия предполагает консолида-
цию широкого круга субъек-
тов управления и реализации 
образовательной деятельности 
(государственных, коммер-
ческих и негосударственных, 
представителей власти), объе-
диняющих сферы образования, 
бизнеса, власти, обществен-
ных национальных объедине-
ний. Она также предполагает 
сочетание разных типов фор-
мального и неформального 
образования. Стратегической 
целью этой концепции должно 
стать успешное развитие реги-
она, конкретной территории, 
а механизмом реализации – 
принципы непрерывного об-
разования, реализованного для 
мигрантов как конкретного 

типа потребителя. Другими 
словами, нужна система про-
фессиональной подготовки и 
переподготовки мигрантов, их 
профессионального обучения 
[12]. 

ФГОС ТОП-50 создавался 
по поручению президента РФ 
от 20 февраля 2015 г. № Пр-285 
«…разработать национальный 
справочник профессий, вос-
требованных на рынке тру-
да, предусмотрев включение 
в него новых и перспектив-
ных профессий». ФГОС СПО 
включает в себя изучение 
программ позволяющих полу-
чить среднее (полное) общее 
образование, что дает шанс 
определенной категории ино-
странных граждан получить 
полноценное образование и 
даже поступить в ВУЗ [16].

Отличительная особенность 
программ среднего професси-
онального образования заклю-
чается в 100% практической 
ориентированности обучения, 
то есть уроки теоретического 
обучения: общепрофессио-
нального, профессионально-
го, образовательного циклов, 
учебной практики проходят 
непосредственно на предпри-
ятии работодателя, без отрыва 
от производства.

В исследовании предложено 
новое решение апробации про-
грамм ТОП-50 с учетом осо-
бенностей обучения иностран-
цев в Пензенском регионе.

Также существует пробле-
ма с вложением инвестиций 
в бизнес проекты и открытие 
малого бизнеса. Иностранцы 
заинтересованы во вложении 
денежных средств в инвести-
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ционные проекты отраслей 
строительства и сельского хо-
зяйства: так, например, в селе 
Шемышейка Пензенской об-
ласти построен комплекс по 
выращиванию сельскохозяй-
ственных культур. Для разви-
тия предприятия необходим 
грамотный высококвалифици-
рованный руководитель знаю-
щий все области экономики, 
культуры, права, технологи-
ческие особенности выращи-
вания сельскохозяйственных 
культур, а также особенности 
климатических условий Пен-
зенской области.

Многие бизнесмены вовле-
кают в свою работу граждан 
ближнего и дальнего зарубе-
жья, и желание совместной 
работы с каждым годом уве-
личивается. Поэтому в Пензе 
повышена квота на привле-
чение подобных работников, 
их число превысит 400 чело-
век. Большим недостатком 
является то, что все они или 
не имеют профессии, или им 
требуется переобучение, или 
повышение квалификации, 
вследствие чего возникают 
проблемы с трудоустройством 
и получением образования, 
как на бюджетных условиях, 
так и при получении платных 
образовательных услуг. Сово-
купность этих факторов при-
водит к замедлению процессов 
вовлечения инвестиций в биз-
нес-проекты. 

В настоящее время в Пен-
зенской области успешно ре-
ализуются крупные инвести-
ционные проекты с участием 
российских и зарубежных пред-
ставительств: молочное живот-
новодство – Olam International 
(Сингапур), агропромышлен-
ный комплекс Xin Xing Co.,Ltd 
(Китай), Beijing Zhongnengda 
Electrical Engineering Co., Ltd 
(Китай), AGSEN (Турция). На 
территории региона свою де-
ятельность осуществляет так-
же компания «ЭкоИнвест», 
которая ведёт строительство 
комбината по производству 
вяжущих и строительных мате-
риалов. 

Компания «Азия Цемент», 
производящая 5 000 тонн 
клинкера в сутки сухим спо-
собом и активно реализующая 
свою продукцию, с каждым 
годом охватывает всё новые 
рынки сбыта не только на 
территории Пензенской обла-
сти, но и в соседних регионах. 
Строительство завода выпол-
няли китайские компании. 
В ближайшее время данное 
предприятие планирует начать 
реализацию второго этапа про-
екта и рассматривает возмож-
ность сотрудничества, в том 
числе и с китайскими компа-
ниями. На заводе работают 540 
человек, большинство сотруд-
ников – жители Никольского 
района Пензенской области и 
только не большой процент – 
граждане ближнего и дальнего 
зарубежья, многие из которых 
не имеют квалифицированной 
специальной подготовки; пла-
нируется, что их число увели-
чится при строительстве вто-
рого цементного завода.

Анализ производства пока-
зал, что к строительству заво-
да в основном привлекаются 
граждане Китая, имеющие сла-
бую профессиональную под-
готовку или не имеющие про-
фессионального образования 
вообще, поскольку образова-
ние в Китае платное. При этом 
один рабочий может совмещать 
несколько должностей [14]. 

Совокупность этих причин-
но-следственных связей при-
вела к необходимости создать 
на базе колледжей систему 
среднего профессионального 
образования обучения ино-
странных граждан, возможно 
в виде структурных подразде-
лений, групп. Основным на-
правлением работы, которых 
будет обучение мигрантов по 
программам подготовки ква-
лифицированных рабочих и 
служащих по востребованным 
в данном регионе профессиям, 
подготовка специалистов сред-
него звена, программы допол-
нительного образования для 
детей и взрослых, повышение 
квалификации, а также прове-

дение разного рода семинаров 
с выдачей удостоверений о по-
вышении квалификации, ди-
пломов о переквалификации и 
профессиональной переподго-
товке и т.п.. Привлечение ино-
странных граждан в систему 
среднего профессионального 
образования позволит решить 
следующие задачи 

•  для области:
– нехватка дипломирован-

ных рабочих кадров; 
– привлечение дополни-

тельных инвестиций;
– развитие дополнитель-

ного образования для детей и 
взрослых в системе среднего 
профессионального образова-
ния (СПО);

– увеличение привлечения 
средств в развитие материаль-
ной базы образовательных уч-
реждений;

– повышение квалификации;
– изучение традиций, куль-

туры, языка, экономики, права 
РФ.

•  для среднего профессио-
нального образования:

– развитие внебюджетной 
деятельности на основе предо-
ставления платных образова-
тельных услуг;

– организация учебного 
процесса с использованием 
современных отечественных и 
зарубежных образовательных и 
информационных технологий 
(деловые игры, тренинги, фо-
румы, конкурсы, тестирование 
и контроль);

– развитие социального 
партнёрства, участие в реали-
зации и развитии предприни-
мательской деятельности.

На основании выше из-
ложенного, задачей исследо-
вания является возможность 
создания в СПО школы для 
иностранцев выпускающей со-
циально-значимых специали-
стов для Пензенской области 
и регионов страны, которая 
более всего нуждается в ква-
лифицированных работниках, 
имеющих рыночную ориента-
цию, а также квалифицирован-
ных рабочих крупных и мелких 
промышленных предприятий.
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1. Предпосылки 
организации обучения 
иностранных граждан в 
сфере профессионального 
обучения

Важную роль в социаль-
но-экономической, поли-
тической, духовной жизни 
Пензенской области играют 
миграционные процессы, по-
зволяющие решать проблемы 
демографии и дефицит тру-
довых ресурсов. Мониторинг 
потребности в работниках для 
замещения вакантных должно-
стей на предприятиях и в ор-
ганизациях Пензенской обла-
сти, показал, что потребность 
в квалифицированных специ-
алистах, на сегодняшний день 
остаётся довольно высокой. 

За прошедший период в 
центры занятости области 
было заявлено 39,3 тысячи ва-
кансий, из них 32,03 тысячи 
по рабочим профессиям, что 
составляет 81,5% [3]. Структу-
ра вакансий квалифицирован-
ных рабочих и служащих для 
замещения свободных мест по 
отраслям экономики выглядит 
следующим образом:

– промышленность – 20,7%,
– сельскохозяйственное 

производство – 10,7%,
– транспорт и связь – 2,9%,
– строительство – 8,6%,
– торговля и общественное 

питание – 10,5%,
– ЖКХ и бытовое обслужи-

вание населения – 5%,
– здравоохранение, со-

циальное обеспечение, обра-
зование, культура, наука – 
18,0%,

– кредитование, финансы и 
страхование – 0,8%,

– управление – 4,8%,
– другие отрасли – 18,0%.
Анализ структуры вакансий 

(рис. 1) говорит о возрастаю-
щем спросе на квалифициро-
ванную рабочую силу, в том 
числе, и из числа междуна-
родных мигрантов. Прогноз на 
2018 год: потребность в кадрах 
на регистрируемом рынке тру-
да только в Пензенской обла-
сти составит свыше 10 тысяч 
человек [1].

В соответствии с прогнозом 
потребности предприятий и 
организаций наиболее востре-
бованными будут дипломиро-
ванные специалисты:

в строительстве – мастера, 
каменщики, штукатуры-маля-
ры, монтажники, сварщики, 
слесари, водители, трактори-
сты, машинисты бульдозера, 
экскаватора, крана;

на транспорте и в связи – 
машинисты крана, бульдозера, 
слесари, водители;

в ЖКХ и бытовом обслужи-
вании населения – водители, 
машинисты, сварщики, камен-
щики, слесари, электромонте-
ры, разнорабочие. 

Все чаще профессии тре-
буют получения среднего 
профессионального образо-
вания по программам подго-
товки среднего звена и ква-
лифицированных рабочих, 
служащих.

Работа по привлечению 
и использованию иностран-
ной рабочей силы в Пензен-
ской области осуществляется 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 01.01.2001 г. 
«О правовом положении 
иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», по-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 04.04.03 г. № 193 «Об 
утверждении квоты на выда-
чу иностранным гражданам 
приглашений на въезд в Рос-
сийскую Федерацию в целях 
осуществления трудовой дея-
тельности» [13, 14]. Согласно 
действующему законодатель-
ству, одним из механизмов, 
влияющих на процедуру ле-
гального привлечения и ис-
пользования иностранной 
рабочей силы, является ме-
ханизм установления квоты 
на привлечение иностранных 
специалистов [2].

В целом структура привле-
чения иностранной рабочей 
силы по сферам деятельности 
(рис. 2), распределяется следу-
ющим образом, основная часть 
(43%) заняты в общественном 
питании и торговле, 28% – в 
строительстве, 10% – в сель-
ском хозяйстве, 10% – в про-
мышленности, 1% – в транс-
порте, 8% – в других отраслях 
народного хозяйства [1, 8].Рис. 1. Потребность в квалифицированных рабочих и служащих
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Анализируя данные мигра-
ционной статистики и службы 
занятости, наблюдаем значи-
тельный прирост иностранной 
рабочей силы, однако, низкая 
квалификация и сложности 
социальной адаптации не спо-
собствуют улучшению качества 
производимых работ. Исследо-
вания, приведенные в данной 
работе, направлены на поиск 
решений данной проблемы 
при участии учреждений сред-
него и высшего образования.

В вузах города Пенза хоро-
шо развита подготовка специ-
алистов с высшим образовани-
ем по разным направлениям 
научной и производственной 
деятельности. Выпускники в 
основном возвращаются на 
родину, чтобы там применить 
свои знания, полученные уме-
ния и навыки в различных 
отраслях народного хозяйства 
[3]. Мигранты, особенно из 
стран ближнего зарубежья, по-
лучающие патент на работу, в 
большинстве случаев имеют 
основное общее образование. 
Если коснуться стран Востока: 
Китая, Турции, Сирии, Ирана 
и др., также можно столкнуть-
ся с этой проблемой. Другой 
вариант: их дипломы не соот-
ветствует профессии, по ко-

торой работают иностранцы в 
России. Как результат: в боль-
шинстве случаев многим не 
хватает знаний для карьерного 
роста, создания малого бизне-
са, развитие которого позволит 
привлечь капитал в различные 
инвестиционные проекты, и 
увеличить инвестиционный 
потенциал Пензенской обла-
сти [4].

На территории Никольско-
го района в Государственном 
бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении 
Пензенской области «Николь-
ский технологический колледж 
имени А.Д. Оболенского» го-
товят выпускников в основном 
для стекольной промышлен-
ности и, не так давно, начали 
подготовку квалифицирован-
ных рабочих и специалистов 
для цементной. Поскольку 
возрастает спрос, а также для 
повышения качества подготов-
ки специализированных ра-
ботников для компании «Азия 
Цемент» возможно организо-
вать обучение иностранных 
граждан по востребованным 
рабочим профессиям и специ-
альностям на базе данного 
учебного заведения. Открытие 
профильных специальностей 
в Никольском колледже по-

зволит значительно ускорить и 
удешевить процесс получения 
образования иностранными 
гражданами; появится возмож-
ность без значительного отры-
ва от производства приобретать 
теоретические знания, практи-
ческие умения и навыки. Не-
обходимость ездить в другие 
города для обучения отпадает, 
что позволит работодателям, 
да и самим обучающимся, эко-
номить на командировочных 
расходах.

2. Дуальная система 
обучения как способ 
получения образования 
и адаптации иностранных 
граждан

Организация обучения, 
по нашему мнению и опыту 
учебно-методической деятель-
ности, может представлять 
параллельный процесс по про-
граммам профессиональной 
подготовки, программам до-
полнительного образования, 
позволяющим, успешно закон-
чившим полный курс обуче-
ния по дуальной системе полу-
чить необходимые знания для 
практической деятельности, 
включающие не только стан-
дартные методы производства 
работ, но и последние разра-
ботки в области науки и тех-
ники. При освоении данных 
программ иностранные граж-
дане смогут не только быстро 
адаптироваться к условиям 
работы в различных отраслях 
экономики, но также грамотно 
и качественно изучить систему 
менеджмента качества (GMP) 
по интересующим отраслям. 

Дуальная система обуче-
ния – одна из самых эффек-
тивных форм подготовки про-
фессионально-технических 
кадров в мире. Ее особенность 
заключается в том, что обуче-
ние проводится большей ча-
стью не в учебном заведении, а 
на предприятии, имеющем не-
обходимую материально-тех-
ническую базу. При этом учеб-
ное заведение обеспечивает 
обучающихся необходимой 

Рис. 2. Диаграмма использования иностранных граждан в отраслях 
народного хозяйства
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справочной, нормативной и 
научно-технической литера-
турой, умение пользоваться 
которой расширяет кругозор 
и, как результат, даёт возмож-
ность адаптации к разным ус-
ловиям и способам производ-
ства работ [7, 11].

Дуальная модель – это объ-
единение интересов бизнеса, 
будущего специалиста и госу-
дарства. Данная система пред-
полагает, что 70÷80% времени 
учащийся приобретает необ-
ходимые и качественные зна-
ния, умения и навыки непо-
средственно на производстве, 
и только 20÷30% – в учебном 
заведении [5].

Обучение должно осущест-
вляться согласно учебным пла-
нам, а также по программам, 
разработанным на базе Фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта 
(ФГОС), в том числе по про-
граммам платной дополни-
тельной подготовки, и адапти-
рованных администрацией 
колледжей. 

Сегодня профессиональ-
ное образование переходит к 
новым механизмам управле-
ния. В содержании профес-
сионального образования при 
этом отчетливо проявляются 
инновационные подходы к мо-
дернизации спектра и условий 
реализации образовательных 
программ в соответствии с 
приоритетами государствен-
ной политики в области сред-
него профессионального обра-
зования.

Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 
среднего профессионально-
го образования (ФГОС СПО) 
по 50 наиболее востребован-
ным на рынке труда, новым 
и перспективным профессиям 
и специальностям – это фе-
деральный государственный 
образовательный стандарт 
среднего профессионального 
образования, разработанный и 
утвержденный в соответствии 
со списком 50 наиболее вос-
требованных на рынке труда, 
новых и перспективных про-

фессий, требующих среднего 
профессионального образова-
ния, утвержденный приказом 
Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Феде-
рации от 2 ноября 2015 года № 
831, Правилами разработки, 
утверждения федеральных го-
сударственных образователь-
ных стандартов и внесения в 
них изменений, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
5 августа 2013 г. № 661, а также 
во исполнение пункта 3 ком-
плекса мер направленных на 
совершенствование системы 
среднего профессионально-
го образования, на 2015–2020 
годы, утвержденного распо-
ряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 марта 
2015 г. № 349-р, и представ-
ляющий собой совокупность 
обязательных требований к 
среднему профессиональному 
образованию по профессии 
или специальности на уровне 
европейских стандартов [9, 16].

Внедрение новых моделей 
управления профессиональ-
ными образовательными ор-
ганизациями, реализация про-
ектов по переходу на новые 
ФГОС по наиболее востре-
бованным, новым и перспек-
тивным профессиям и специ-
альностям (ТОП-50) в сфере 
строительства выглядит таким 
образом:

1. мастер декоративных ра-
бот,

2. мастер столярно-плот-
ницких работ,

3. плиточник-облицовщик,
4. сантехник,
5. сварщик,
6. электромонтажник.
Обучение иностранных 

граждан на уровне профес-
сиональной образовательной 
организации в соответствии с 
алгоритмом запуска предпола-
гает решение как минимум че-
тырех задач:

– оценку готовности об-
разовательной организации к 
внедрению ФГОС по ТОП-50 
на основе инвентаризации ре-
ализуемых образовательных 

программ (ОП) подготовки 
квалифицированных рабо-
чих, служащих и специалистов 
среднего звена и применение в 
обучении иностранцев;

– разработку проекта вне-
дрения ФГОС по ТОП-50 в 
образовательной организации, 
разработка учебных планов и 
программ с учетом специфики 
преподавания;

– обеспечение разработки 
и реализации образователь-
ных программ на основе при-
мерных основных образова-
тельных программ (ПООП) с 
учетом региональной и отрас-
левой специфики;

– развитие кадрового по-
тенциала образовательной ор-
ганизации, обучение новым 
технологиям, преодоление 
языкового барьера путем изу-
чения иностранных языков.

В связи с этим требуется 
решение целого ряда задач, 
среди которых приоритетными 
являются задачи государствен-
ной политики в сфере образо-
вания, такие как:

– формирование гибкой, 
подотчетной обществу систе-
мы непрерывного образования 
близкой к европейским стан-
дартам, развивающей человече-
ский потенциал, обеспечиваю-
щей текущие и перспективные 
потребности социально-эко-
номического развития Россий-
ской Федерации;

– создание в Российской 
Федерации современной си-
стемы подготовки рабочих ка-
дров и формирования приклад-
ных квалификаций, способной 
обеспечивать подготовку ква-
лифицированных рабочих, 
служащих и специалистов 
среднего звена в соответствии 
с потребностями экономики и 
общества, гибко реагировать 
на социально-экономические 
изменения, для чего необходи-
мо обеспечение соответствия 
квалификаций выпускников 
требованиям экономики, со-
здание условий для успешной 
социализации и эффективной 
самореализации обучающихся 
в том числе и иностранцев;
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– поддержку существующей 
системы профессионального 
образования и развитие новых 
перспективных направлений 
подготовки квалифицирован-
ных кадров и специалистов 
для экономики страны в том 
числе, обучение иностранных 
граждан [6, 8].

За последние годы по дан-
ным Росстата в получении 
среднего образования нужда-
ются иностранные граждане, 
работающие в отраслях:

– строительство – 2570000 
человек;

– сельское хозяйство – 
466000 человек;

– транспорт – 229000 чело-
век;

– уборка – 174000 человек;
– уход – 65000 человек.
В связи с большой востре-

бованностью квалифициро-
ванных рабочих строительных 
профессий и специальностей 
существует возможность орга-
низовать пробный курс обуче-
ния на базе Государственного 
автономного профессиональ-
ного образовательного учреж-
дения Пензенской области 
«Пензенский колледж архитек-
туры и строительства» (ГАПОУ 
ПО «ПКАС») по дополнитель-
ной программе. Дополнитель-
ное образование детей и взрос-
лых со сроком обучения на 6 

месяцев (по учебному плану 18 
часов в неделю) включает лек-
ционный блок по широкому 
спектру дисциплин, семинары, 
деловые игры, мастер-классы, 
компьютерное моделирование, 
выездные форумы и консуль-
тации, учебную и производ-
ственную практику. К прове-
дению занятий привлекаются 
высококвалифицированные 
преподаватели ГАПОУ ПО 
«Пензенский колледж архитек-
туры и строительства», препо-
даватели профильных вузов, а 
также, практикующие руково-
дители успешно действующих 
предприятий и организаций. 
Для прохождения профессио-
нальной подготовки и освое-
ния полученных теоретических 
знаний на практике иностран-
ные студенты работают по 
выбранной профессии в веду-
щих строительных компаниях 
города и области, разрабаты-
вают собственные проекты, 
участвуют в различных кон-
курсах, а по окончании курса 
осуществляют деятельность по 
этим проектам, создавая свои 
индивидуальные предприя-
тия. Иностранным гражданам, 
дальнейшая работа которых 
связана с разработкой и реали-
зацией бизнес-идей, необходи-
мо пройти профессиональную 
подготовку по направлени-

ям: экономика, бухгалтерский 
учёт, право, что даёт возмож-
ность апробировать в услови-
ях реального рынка труда спо-
собы реализации различных 
идей.

Дуальное обучение – от-
личный шанс легче адаптиро-
ваться к условиям местного 
производства для иностранных 
граждан, работающих на тер-
ритории России. Уже во вре-
мя обучения они получают за 
свой труд на предприятии де-
нежное вознаграждение, после 
получения диплома (аттестата) 
– работу, к которой хорошо 
подготовлены, а работодатель 
– по факту оценивает целесо-
образность и экономическую 
эффективность своих вложе-
ний и результат.

Дуальная система отвечает 
интересам всех участвующих 
в ней сторон – предприятий, 
работников, государства. Для 
предприятия – это возможность 
подготовить для себя кадры, 
экономия на расходах по пои-
ску и подбору работников, их 
переучивании и адаптации [7].

Такая система обучения 
позволит успешно реализовы-
вать:

1) принцип «учись, произ-
водя»; 

2) в органичном сочетании 
возможности получить теоре-
тические знания по основной 
специальности, профессии и 
сопредельным областям; 

3) обрести навыки работы; 
4) постановке реального 

дела с получением конкрет-
ного дохода и удовлетворения 
от процесса и результатов дея-
тельности.

Иностранцам, желающим 
трудоустроиться и получать 
достойную заработную пла-
ту на территории Российской 
Федерации, предлагается ком-
бинированная услуга в сфере 
образования, профессиональ-
ной подготовки, способная 
удовлетворить потребности 
работодателя, либо они могут 
сами осуществить собственную 
бизнес-идею в виде инвестиро-
вания в проекты или создания 

Рис. 3. Количество иностранных граждан, задействованных  
на рынке труда, нуждающихся в получении среднего профессионального 

образования
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малых предприятий на терри-
тории Пензенской области. 

В Федеральном законе от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
29.12.2017) «Об образовании в 
Российской Федерации» Ста-
тья 78. Организация получе-
ния образования иностран-
ными гражданами и лицами 
без гражданства в российских 
образовательных организациях 
пункт 1 гласит: «Иностранные 
граждане и лица без граж-
данства (далее – иностран-
ные граждане) имеют право 
на получение образования в 
Российской Федерации в со-
ответствии с международными 
договорами Российской Феде-
рации и настоящим Федераль-
ным законом» [10].

Численность иностранных 
граждан осуществляющих тру-
довую деятельность на тер-
ритории Пензенской области 
составляет 0,4% от занятого 
населения [1]. А численность 
иностранных граждан, обучав-
шихся в российских учреж-
дениях среднего профессио-
нального образования, сегодня 
символична – примерно три 
тысячи человек или 0,3% от 
общей численности студентов 
колледжей РФ (немногим бо-
лее миллиона человек в 2016–
2017 учебном году). Практиче-
ски все иностранные граждане 
обучались в учреждениях СПО 
по очной, очно-заочной фор-
ме, на платной и на бесплат-
ной основе. В Пензе основной 
упор на обучение иностранных 
граждан делается на образова-
тельные учреждения высше-
го образования: Пензенский 
государственный универси-
тет (ПГУ), Пензенский го-
сударственный университет 
архитектуры и строительства 
(ПГУАС), Пензенский госу-
дарственный технологический 
университет (ПензГТУ) и др. 

По нашему мнению, прак-
тика обучения иностранных 
граждан на Пензенской земле 
должна касаться не только ву-
зов, но и учреждений среднего 
профессионального образова-
ния. Есть категория иностран-

ных граждан, которые в виду 
того, что по уровню своей под-
готовки имели немного шан-
сов хорошо окончить среднюю 
школу и успешно поступить в 
какой-либо российский вуз на 
бюджетное отделение, пред-
почли бы получить квалифици-
рованную рабочую профессию 
или специальность в СПО. Это 
позволит решить ряд проблем, 
связанных с адаптацией к дру-
гой культуре и менталитету, и 
станет первым шагом на пути 
к получению высшего образо-
вания. 

Изменение в повседневной 
жизни, жилищные условия, 
принятия языка, и ещё мно-
жества других проблем – это 
трудности которые встречают-
ся на пути иностранцев: 

– во-первых, временная 
виза, которую нужно не за-
бывать переоформлять, иначе 
возникнет угроза выезда из 
страны, и многие другие до-
кументы, которые необходимо 
всегда носить с собой (паспорт, 
временную регистрацию, удо-
стоверение студента); 

– во-вторых, наша меди-
цинская страховка, не пре-
доставляет некоторые виды 
медицинской помощи, за ко-
торые иностранным гражданам 
приходится платить отдельно; 

– в-третьих, социализация, 
другой совершено уровень со-
циальной жизни, проблемы в 
отношениях с новыми людьми 
(не все люди достаточно ком-
муникабельны, не высокий 
уровень знания иностранных 
языков создают сложности не 
только в повседневном обще-
нии, но и в трудовой деятель-
ности) [8, 12]. 

При обучении в системе 
среднего профессионально-
го образования эти проблемы 
легко разрешимы.

Важно управлять адапта-
цией иностранных граждан к 
профессиональной деятель-
ности на начальной стадии 
становления будущего специ-
алиста. Основной проблемой 
проведения мероприятий по 
адаптации для педагогических 

коллективов является незна-
чительное число адаптантов: 
у студентов-иностранцев не-
обходимо развивать не только 
профессиональные способно-
сти, но и повышать культур-
ный уровень, осуществлять 
психологическую подготовку к 
социальному развитию в сре-
де российских студентов. Со-
циальные факторы оказывают 
воздействие как новая, а ско-
рее “чужая” социальная среда 
[3, 17, 18]. Для решения воз-
никшей проблемы предлагаем 
вовлекать иностранных сту-
дентов во внеурочную деятель-
ность. Так на базе колледжей 
Пензенской области созданы 
для этих целей предметные 
кружки при учебных кабине-
тах, учебно-производственных 
мастерских и лабораториях, 
где студенты могут разносто-
ронне развивать приобретен-
ные знания, совершенствовать 
умения, реализовывать навы-
ки, воплощая в жизнь разно-
го рода проекты технического 
творчества [20, 21].

3. Заграничная стажировка 
преподавателей

Положительным моментом 
в развитии и внедрении ду-
альной системы образования 
на территории Пензенской 
области является то, что в об-
разовательных учреждениях 
СПО 40% преподавательского 
состава прошли стажировку и 
курсы повышения за рубежом: 
Германии, Китае, Финляндии, 
Нидерландах и других странах 
мира.

Автор статьи Баулина О.В. 
проходила стажировку в рам-
ках Года России в Нидерлан-
дах и Нидерландов в России, 
в которой приняли участие 
административный и препода-
вательский состав колледжей 
Пензенской области. 

Согласно программе стажи-
ровки педагоги приняли уча-
стие в мероприятиях: 

1. Встреча в Министерстве 
иностранных дел (г. Гаага) с 
координатором программы 
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«Нидерланды – Россия 2013» 
мистером Ван де Торгом, пред-
ставителями Министерства об-
разования, культуры и науки, 
в том числе с вице-директором 
по международным делам мис-
сис Мерель В. Баах. Вице-ди-
ректор по международным 
делам рассказывала о порядке 
обучения в высших учебных 
заведениях, порядке зачисле-
ния, учебном процессе, поряд-
ке финансирования обучения, 
об обучении в университетах 
иностранных студентов и не-
обходимости международного 
сотрудничества в сфере обра-
зования между государствами.

2. Состоялась встреча в ин-
ституте знаний РПЦ «Мондри-
ана» (г. Гаага). Ознакомитель-
ную лекцию прочитал мистер 
Фред Клингеман, ответствен-
ный за международные свя-
зи. Его доклад был посвящен 
колледжу, в котором студенты 
обучаются в возрастном диапа-
зоне от 16 до 30 лет по профес-
сиям, связанным с биотехно-
логией и медициной. Обучение 
проходит по многоуровневой 
системе, при этом большое 
внимание привлекается к от-
крытию малых частных пред-
приятий. В лабораториях про-
водятся практические занятия 
по профессиям связанным с 
фармацевтикой и медициной.

Представитель университе-
та Давид де Видгебов в рам-
ках круглого стола сообщил о 
системе обучения студентов в 
университете города Утрехта 
следующую информацию: «В 
17 веке на этом месте распо-
лагалась старая медицинская 
школа. Сегодня вуз известен 
по всему миру и сотрудничает 
с крупнейшими международ-
ными университетами. По ста-
тистике, из более чем 30 тысяч 
студентов Утрехтского универ-
ситета, 2 тысячи – это между-
народные студенты. Основные 
и наиболее популярные фа-
культеты проводят лекции на 
международном английском 
языке. Здесь очень много на-
правлений, которым можно 
обучиться. Это и медицинские 

науки, и право, и гуманитар-
ные профессии, и даже науки 
о земле. Традиционными для 
вуза является направления 
права и социальных знаний».

Международное науч-
но-техническое сотрудниче-
ство и внешнеэкономическая 
деятельность позволяют охва-
тить следующие направления 
и виды работ: 

– совместное проведение 
исследований и разработка 
проектов, направленных на 
совершенствование образо-
вания (информационно-ком-
муникационное обеспечение, 
программно-методическое ос-
нащение, академическую мо-
бильность); 

– поставка и реализация 
научно-технической продук-
ции, «ноу-хау» и других объ-
ектов интеллектуальной соб-
ственности; 

– чтение лекций, обмен об-
разовательными программами; 

– взаимный обмен, подго-
товка и стажировка научных, 
педагогических кадров, обуча-
ющихся; 

– проведение совместных 
международных конференций 
и семинаров, деловых встреч 
и, как результат, совместные 
публикации по результатам 
проведенных исследований. 

4. Особенности социальной 
адаптации студентов из 
числа иностранных граждан

Студенты, приезжающие 
на учебу в Россию, живут, как 
правило, в общежитии. Это 
непростая ситуация даже для 
российских граждан. Для ино-
странных же студентов часто 
общежитие является камнем 
преткновения в адаптацион-
ном процессе: 

– значительное количество 
из данного контингента ухуд-
шает свои жилищные условия 
при приезде;

– общежитие – это не толь-
ко временное место жительства 
для студентов, но и место для 
самостоятельных занятий, ко-
торые по имеющимся методи-

ческим расчетам занимают не 
менее 40% учебного времени.

Основным фактором, к ко-
торому надо адаптироваться в 
максимальной степени, явля-
ется учебный процесс, так как 
учеба – главная цель приезда 
в нашу страну. Таким образом, 
можем заключить, что цель 
обучения – воспитать твор-
ческого специалиста, а цель 
иностранного студента – стать 
первоклассным специалистом 
и получить образование. Все 
это можно достичь мерами по 
усовершенствованию учебных 
программ, по реорганизации в 
системе среднего образования, 
научить иностранного студен-
та самостоятельно работать с 
учебным материалом, само-
воспитываться, самоорганизо-
вываться [7, 17, 19]. 

При рассмотрении пробле-
мы умственной работоспо-
собности на первый план, как 
правило, выдвигаются аспекты, 
связанные с оценкой результата 
деятельности, выяснения роли 
индивидуальных психофизио-
логических особенностей, по-
иском путей максимального 
использования интеллектуаль-
ных ресурсов личности и т.д. 
При этом в значительно мень-
шей степени уделяется вни-
мание вопросу о том, какой 
физиологической стоимостью 
дается эта деятельность и ка-
ково ее влияние на функцио-
нальное состояние человека, 
так как приходится учиться 
и работать. 90% иностранных 
граждан нуждающихся в обра-
зовании, имеют семьи и будут 
вынуждены совмещать учебу с 
заработком [13].

Основными задачами по со-
действию адаптации иностран-
цев к профессиональной об-
разовательной среде колледжа 
служит:

1. Подготовка к новым ус-
ловиям обучения.

2. Установление и поддер-
жание социального статуса в 
новом коллективе.

3. Формирование у перво-
курсников позитивной моти-
вации к учебному процессу.
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4. Предупреждение и сня-
тие у иностранных граждан, 
учитывая возраст, психологи-
ческого и физического дис-
комфорта, связанного с новой 
образовательной средой.

Профилактическим этапом 
работы с иностранными студен-
тами в учебном заведении явля-
ется работа педагога-психолога, 
проводятся тренинги-знаком-
ства с целью скорейшего фор-
мирования сплочённых студен-
ческих групп; диагностические 
исследования выполняют с це-
лью выявления проблем в раз-
витии психических процессов; 
посещение уроков теоретиче-
ского и практического обуче-
ния необходимо для выявления 
проблем в организации кол-
лективов и адаптации бывших 
иностранных граждан к учеб-
ному процессу [11, 19].

Преподаватели по результа-
там диагностики консультиру-
ются с психологом и получают 
рекомендации по оптимизации 
процессов обучения.

На этапе обучения проводит-
ся диагностика удовлетворённо-
сти студентов образовательной 
средой, что включает в себя 
особенности взаимоотношения 
с педагогами, мастерами-на-
ставниками, удовлетворенность 
работой библиотеки, столовой, 
организацией досуга, отноше-
ниями в учебном заведении, 
общежитии и на предприятии. 
Так же определяются мотивы 
учения, мотивы выбора профес-
сии и данного учебного заведе-
ния, а кроме этого, диагностика 
ценностных ориентаций и осо-
бенностей самооценки.

При работе с иностранны-
ми студентами педагогом-пси-
хологом осуществляется кор-
рекционно-просветительская 
работа: 

• для студентов проводятся 
тренинги личностного роста, 
уверенности в себе, социаль-
но-психологические тренинги, 
классные часы, консультации 
студентов, педагогов. 

• для педагогов, непосред-
ственно работающих с подоб-
ными студентами:

– семинары по проблемам 
мотивации, особенностям по-
строения эффективного обще-
ния и проблемам целеполага-
ния;

– педагогические конси-
лиумы по определению пер-
вичных результатов работы и 
корректировке программ адап-
тации иностранных студентов.

– заключительная диагно-
стика динамики позитивных 
изменений адаптивности ино-
странных студентов и выявле-
ние группы «риска» [9]. 

Основная комплексная ра-
бота с иностранными студен-
тами основана на определении 
количества иностранных сту-
дентов, не адаптировавшихся 
к новой образовательной, про-
изводственной и социальной 
среде. Это позволяет выявить 
иностранных граждан, кото-
рые имеют серьезные личност-
ные проблемы и им требуется 
специализированная психо-
терапевтическая помощь, что 
решит основную проблему 
предприятий работающих с 
подобной рабочей силой.

Иностранные граждане, 
прибывшие в Россию в визо-
вом порядке, для трудоустрой-
ства сталкиваются с проблемой 
оформления большого количе-
ства документов для осущест-
вления трудовой деятельности 
[6]. У работников, прибывших 
из ближнего и дальнего зарубе-
жья, более низкие требования 
к оплате труда, соответствен-
но работодатели не откажутся 
от их привлечения. Однако, 
действующий порядок трудо-
устройства последним крайне 
невыгоден из-за соответству-
ющих административных про-
цедур, поэтому привлечение 
таких работников иногда нару-
шает пределы правового поля. 
Тем не менее, данные пробле-
мы в меньшей степени каса-
ются иностранных граждан, 
отнесенных к категории высо-
коквалифицированных специ-
алистов или граждан прие-
хавших получать образование. 
Так, у работодателя не воз-
никает проблем с получением 

разрешения на привлечение 
и использование квалифици-
рованной, а ещё лучше – ди-
пломированной иностранной 
рабочей силы. На таких ра-
ботников не распространяют-
ся квоты, применяется сокра-
щенный срок рассмотрения 
заявления о выдаче разреше-
ния на работу. Выгоднее при-
влекать иностранных граждан 
на обучение по программам 
среднего профессионального 
образования с последующим 
трудоустройством, так как в 
силу специфических требова-
ний к заработной плате (для 
большинства сфер деятельно-
сти – не менее 2 миллионов 
рублей в год), специалисты из-
за рубежа, привлекаются край-
не редко [4].

В последние годы в России 
стало возрастать число студен-
тов-иностранцев в учрежде-
ниях СПО (исключительно за 
счёт выходцев из стран СНГ), 
достигнув к сегодняшнему 
дню 12,1 тысячи человек, что, 
тем не менее, составляет лишь 
около 0,6% общего контин-
гента студентов данного типа. 
Основная часть иностранных 
граждан изучает в российских 
учебных заведениях экономику 
и управление, среди техниче-
ских специализаций приорите-
том пользуются транспортные 
средства, строительство и ар-
хитектура, а также информати-
ка и вычислительная техника. 

В настоящее время в Пен-
зенской области обучается 1 
310 студентов из 45 государств. 
Ежегодно количество желаю-
щих учиться в Пензе увеличи-
вается. Но все они получают 
высшее образование, это свя-
зано с тем, что получить такое 
образование на родине в два, 
а иногда и в несколько раз 
дороже. Соответственно все 
студенты, закончившие вуз и 
получившие квалификацию, 
вернутся специалистами в 
другие страны. Потребность в 
квалифицированных выпуск-
никах в нашем регионе оста-
ется, так как приезжающие 
на работу граждане не имеют 
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средств на платное образова-
ние в вузах, поэтому многие 
компании, которые нуждают-
ся в рабочих кадрах, органи-
зуют на своей базе ресурсные 
центры с приглашением пре-
подавателей из сузов и вузов, 
компенсируя затраты на учебу 
за счет обучаемых [5]. 

В нашей работе был иссле-
дован вопрос и рассмотрены 
способы решения: зачем пе-
реплачивать деньги за органи-
зацию кабинетов, материаль-
но-технической базы, когда в 
стенах колледжа уже все орга-
низовано, при чем иностран-
ные рабочие получат знания 
не только по технологии про-
изводства, но и русскому язы-
ку, экономике, права – все что 
им необходимо знать чтобы 
стать первоклассными специ-
алистами на территории того 
государства, где они проходят 
обучение и возможно останут-
ся для продолжения трудовой 
деятельности? А главное – за 
приемлемую цену получить 
образование.

Вывод

Система среднего про-
фессионального образования 
должна стать базой, способной 
подготовить и выпустить соци-
ально-значимых специалистов 
для Пензенской области и дру-
гих регионов страны, которая 

более всего нуждается в «ква-
лифицированных работниках, 
имеющих рыночную ориента-
цию», а также в «других про-
фессиях квалифицированных 
рабочих для крупных и мел-
ких промышленных предпри-
ятий». Область волей-неволей 
продолжает испытывать по-
требность в трудовых мигран-
тах имеющих квалификацию 
и владеющих профессией. В 
качестве положительного мо-
мента данного процесса при-
нято считать возможность за-
крыть определенные бреши и 
создание иностранной рабочей 
силой некоей конкуренции, 
которая сможет заставить (мо-
тивировать) работать местное 
население [1]. 

В инвестиционном посла-
нии губернатор Пензенской 
области Иван Белозерцев со-
общает: «Объем инвестиций в 
экономику Пензенской обла-
сти по итогам 2017 года соста-
вил 72 с половиной миллиарда 
рублей (на 7,6% больше 2016 
года). По итогам 2018 года 
ожидается сохранение поло-
жительной динамики», «Агро-
промышленное предприятие 
«Восток Агро» планирует в 
2018–2019 годах реализовать в 
Кузнецком районе проект по 
строительству животноводче-
ского комплекса на 2250 голов 
дойного стада и элеваторного 
комплекса. Предполагаемый 

объем инвестиций составляет 
более 4,5 миллиардов рублей, 
будет создано более 200 рабо-
чих мест». А, следовательно, 
поднимать экономику, раз-
вивать народное хозяйство не 
возможно без грамотных и 
квалифицированных работни-
ков. Это говорит о том, что 
потребность в квалифициро-
ванных рабочих кадрах будет 
расти, что повлечёт за собой 
привлечение иностранных ра-
бочих в наш регион [14, 15].

Для того чтобы конку-
ренция была здоровой необ-
ходимо создать условия для 
подготовки, обучения. Фор-
мирования и получения куль-
турно-развитых квалифициро-
ванных специалистов, которые 
способны инвестировать про-
екты, выплачивать налоги и 
другие обязательные взносы 
стране-реципиенту, а значит и 
региону. Международное на-
учно-техническое сотрудниче-
ство, внешнеэкономическая и 
образовательная деятельности 
на разных ступенях образова-
ния (среднее общеобразова-
тельное, среднее профессио-
нальное, высшее) позволяет 
организовать подготовку со-
циально-адаптированных и 
качественно-подготовленных 
технических специалистов из 
числа выходцев ближнего и 
дальнего зарубежья примени-
тельно в территории РФ.

Литература
1. Арефьев А.Л. Шереги Ф.Э. Иностранные 

студенты в России: Статистический и социоло-
гический анализ. Центр социологических ис-
следований, 2014

2. Байденко В.И. Российский университет в 
европейском пейзаже // Высшее образование 
сегодня. 2004. № 8.

3. Горшенков В.Н., Рябкова С.Л. Формиро-
вание исследовательских навыков у иностранных 
студентов российских вузов строительного профи-
ля Материалы международного научно-методи-
ческого межвузовского семинара. Обучение ино-
странцев в России: проблемы и перспективы, 2011

4. Галушкина М. Экспорт образования // 
Эксперт. 2014. № 28.

5. Дмитриев Н.М. Экспортный потенциал 
российских вузов. М., 2003. 336

References
1. Aref’yev A.L. SHeregi F.E. Inostrannyye stu-

denty v Rossii: Statisticheskiy i sotsiologicheskiy 
analiz. TSentr sotsiologicheskikh issledovaniy, 2014 
(In Russ.)

2. Baydenko V.I. Rossiyskiy universitet v ev-
ropeyskom peyzazhe. Vyssheye obrazovaniye segod-
nya. 2004. No. 8. (In Russ.)

3. Gorshenkov V.N., Ryabkova S.L. Formi- 
rovaniye issledovatel’skikh navykov u inostrannykh 
studentov rossiyskikh vuzov stroitel’nogo profilya Ma-
terialy mezhdunarodnogo nauchno-metodicheskogo 
mezhvuzovskogo seminara. Obucheniye inostrantsev v 
Rossii: problemy i perspektivy, 2011(In Russ.)

4. Galushkina M. Eksport obrazovaniya. Ek-
spert. 2014. No. 28. (In Russ.)

5. Dmitriyev N.M. Eksportnyy potentsial rossi-
yskikh vuzov. Moscow, 2003. P. 336(In Russ.)



Образовательная среда

32 Открытое образование  Т. 22. № 4. 2018

6. Левичева Е.В. Концепции изучения кате-
гории креативности в исследованиях зарубеж-
ных ученых. Материалы международного на-
учно-методического межвузовского семинара. 
Обучение иностранцев в России: проблемы и 
перспективы, 2011.

7. Обучение иностранным языкам: от про-
фессионализации к профессионализму. Мате-
риалы второго международного научно-мето-
дического межвузовского семинара 18 ноября 
2011 г. Сборник статей под ред. Е.В. Воевода. 
М.: МГИМО-Университет, 2012. 232 с.

8. Проблемы и перспективы развития обра-
зования: материалы VIII Междунар. науч. конф. 
(г. Краснодар, февраль 2016 г.). Краснодар: Но-
вация, 2016. 277 с.

9. Ситнова Е.С. К вопросу об адаптации 
иностранных студентов. Материалы междуна-
родного научно-методического межвузовско-
го семинара: Обучение иностранцев в России: 
проблемы и перспективы, 2011.

10. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ ст 78 (ред. от 27.06.2018) URL:  https://fzrf.
su/zakon/ob-obrazovanii-273-fz/st-78.php

11. Шаповалов А.А. Аз буки педагогической 
науки: введение в педагогическое исследование. 
Барнаул: Изд-во БГПУ, 2002. 123 с.

12. URL: http://www.dissercat.com/content/
podgotovka-studentov-pedvuza-k-nauchno-
issledovatelskoi-deyatelnosti-v-usloviyakh-
mnogourovn#ixzz5Bk4pSrT7

13. Федеральный закон «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской 
Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ (послед-
няя редакция) URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_37868/

14. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.04.03 г. № 193 «Об 
утверждении квоты на выдачу иностранным 
гражданам приглашений на въезд в Российскую 
Федерацию в целях осуществления трудовой 
деятельности» URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_41639/

15. Инвестиционное послание губерна-
тора Пензенской области И.А. Белозерцева 
06.03.2018 года. URL: http://investinpenza.com/
Investors/InvestmentMessage

16. Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации. Приказ от 2ноября 2015 
г. № 831. Об утверждении списка. 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и пер-
спективных профессий, требующих среднего про-
фессионального образования. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188401/

17. Тарасеева Н.И. Социальное проекти-
рование как средство воспитания студентов // 
Символ науки. 2015. № 10-1 С. 194–196. 

18. Тарасеева Н.И., Рахматуллина Н.И. Роль 
и значение молодежной субкультуры в процессе 

6. Levicheva E.V. Kontseptsii izucheniya kat-
egorii kreativnosti v issledovaniyakh zarubezhnykh 
uchenykh. Materialy mezhdunarodnogo nauch-
no-metodicheskogo mezhvuzovskogo seminara. 
Obucheniye inostrantsev v Rossii: problemy i per-
spektivy, 2011 (In Russ.)

7. Obucheniye inostrannym yazykam: ot profes-
sionalizatsii k professionalizmu. Materialy vtorogo 
mezhdunarodnogo nauchno-metodicheskogo mezh-
vuzovskogo seminara 18 November 2011. Sbornik 
statey ed. E.V. Voyevoda. Moscow: MGIMO-Uni-
versitet, 2012. 232 p. (In Russ.)

8. Problemy i perspektivy razvitiya obrazovaniya: 
materialy VIII Mezhdunar. nauch. konf. (g. Kras-
nodar, February 2016). Krasnodar: Novatsiya, 2016. 
277 p. (In Russ.)

9. Sitnova E.S. K voprosu ob adaptatsii inos-
trannykh studentov. Materialy mezhdunarodnogo 
nauchno-metodicheskogo mezhvuzovskogo semi-
nara: Obucheniye inostrantsev v Rossii: problemy i 
perspektivy, 2011 (In Russ.)

10. Federal’nyy zakon «Ob obrazovanii v Rossi-
yskoy Federatsii» ot 29.12.2012 No. 273-FZ st 78 
(ed. 27.06.2018) URL: https://fzrf.su/zakon/ob-
obrazovanii-273-fz/st-78.php (In Russ.)

11. SHapovalov A.A. Az buki pedagogicheskoy 
nauki: vvedeniye v pedagogicheskoye issledovaniye. 
Barnaul: Izd-vo BGPU, 2002. 123 p. (In Russ.)

12. URL: http://www.dissercat.com/content/
podgotovka-studentov-pedvuza-k-nauchno-issle-
dovatelskoi-deyatelnosti-v-usloviyakh-mno-
gourovn#ixzz5Bk4pSrT7

13. Federal’nyy zakon «O pravovom polozhe-
nii inostrannykh grazhdan v Rossiyskoy Federat-
sii» ot 25.07.2002 No. 115-FZ (final draft) URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_37868/ (In Russ.)

14. Postanovleniye Pravitel’stva Rossiyskoy Fed-
eratsii ot 04.04.03 g. No. 193 «Ob utverzhdenii kvo-
ty na vydachu inostrannym grazhdanam priglash-
eniy na v”yezd v Rossiyskuyu Federatsiyu v tselyakh 
osushchestvleniya trudovoy deyatel’nosti» URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_41639/ (In Russ.)

15. Investitsionnoye poslaniye gubernatora Pen-
zenskoy oblasti I.A. Belozertseva 06.03.2018. URL: 
http://investinpenza.com/Investors/Investment-
Message (In Russ.)

16. Ministerstvo truda i sotsial’noy zashchity 
Rossiyskoy Federatsii. Prikaz, 2 November 2015. 
No. 831. Ob utverzhdenii spiska. 50 naiboleye vostre-
bovannykh na rynke truda, novykh i perspektivnykh 
professiy, trebuyushchikh srednego professional’nogo 
obrazovaniya. URL: http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_188401/ (In Russ.)

17. Taraseyeva N.I. Sotsial’noye proyektirovani-
ye kak sredstvo vospitaniya studentov. Simvol nauki. 
2015. No. 10-1 P. 194–196. (In Russ.)

18. Taraseyeva N.I., Rakhmatullina N.I. Rol’ 
i znacheniye molodezhnoy subkul’tury v prot-



Educational Environment

Open education  V. 22. № 4. 2018 33

Сведения об авторах

Нелли Ивановна Тарасеева 
Пензенский государственный университет  
архитектуры и строительства, Пенза, Россия
Эл. почта: tnelly77@mail.ru
Тел.: +79272896142

Оксана Владимировна Баулина
Пензенский колледж архитектуры  
и строительства, Пенза, Россия
Эл. почта: oksana1091978@rambler.ru
Тел.: +79624741916

Information about the authors

Nelli I. Taraseeva 
Penza State University of Architecture and 
Construction, Penza, Russia
E-mail: tnelly77@mail.ru
Tel.: +79272896142

Oksana V. Baulina
Penza College of Architecture and Construction, 
Penza, Russia
E-mail: oksana1091978@rambler.ru
Tel.: +79624741916

воспитания подрастающего поколения. В сбор-
нике: «Современное образование: гипотезы и 
апробация результатов» Материалы Междуна-
родной научно-практической конференции. 
НИЦ «Поволжская научная корпорация». 2016. 
С. 185–196.

19. Парфенова Т.А. Психолого-педагогиче-
ское сопровождение образовательного процесса 
и формирование психологической готовности 
к нему // Психологическое сопровождение об-
разования: теория и практика. Сборник статей 
по материалам VI Международной науч.-практ. 
конф. 2016. С. 355–358.

20. Рогожин С. А. Материально-техническое 
обеспечение учебного процесса – необходимое 
условие качества образования // Универси-
тетское управление: практика и анализ. 2004. 
№ 4(32). С. 19–26.

21. Тарасеева Н.И. Особенности педагоги-
ческой ситуации при подготовке бакалавров по 
направлению 08.03.01 «Строительство» на при-
мере дисциплины специализации//Открытое 
образование. 2018. Т. 22. № 1. С. 13–27.

sesse vospitaniya podrastayushchego pokoleniya. 
V sbornike: «Sovremennoye obrazovaniye: gipotezy 
i aprobatsiya rezul’tatov» Materialy Mezhdunar-
odnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. NITS 
«Povolzhskaya nauchnaya korporatsiya». 2016. 
P. 185–196. (In Russ.)

19. Parfenova T.A. Psikhologo-pedagogich-
eskoye soprovozhdeniye obrazovatel’nogo protses-
sa i formirovaniye psikhologicheskoy gotovnosti k 
nemu. Psikhologicheskoye soprovozhdeniye obra-
zovaniya: teoriya i praktika. Sbornik statey po ma-
terialam VI Mezhdunarodnoy nauch.-prakt. konf. 
2016. P. 355–358 (In Russ.)

20. Rogozhin S. A. Material’no-tekhnicheskoye 
obespecheniye uchebnogo protsessa – neobkhodi-
moye usloviye kachestva obrazovaniya. Universitet-
skoye upravleniye: praktika i analiz. 2004. No. 4(32). 
P. 19–26. (In Russ.)

21. Taraseyeva N.I. Osobennosti pedagogicheskoy 
situatsii pri podgotovke bakalavrov po napravleniyu 
08.03.01 «Stroitel’stvo» na primere distsipliny spet-
sializatsii//Otkrytoye obrazovaniye. 2018. Vol. 22. 
No. 1. P. 13–27. (In Russ.)



Образовательная среда

34 Открытое образование  Т. 22. № 4. 2018

Olga A. Fadeeva
Krasnoyarsk Regional Institute for Advanced Training and Professional Retraining of Educators, Krasnoyarsk, Russia

УДК 378.046.4
DOI: http://dx.doi.org/10.21686/1818-4243-2018-4-34-41

Развитие ИКТ-компетентности педагога 
в рамках учитель-центрированного 
электронного обучения в системе 
повышения квалификации
Цель исследования: целью исследования является разработка и 
экспериментальная апробация комплекса организационно-педа-
гогических условий развития ИКТ-компетентности педагога 
в системе повышения квалификации с точки зрения решения 
профессиональных задач в работе с современными школьниками. 
Авторы предполагают, что повышение качества дополни-
тельных профессиональных программ может быть обеспечено 
реализацией  модели учитель-центрированного электронного 
обучения, выстраиваемого с учётом результатов диагностики 
и андрагогических принципов обучения.
Материалы и методы. В основу исследования положены данные 
нормативных документов в области профессиональных тре-
бований к педагогу, материалы зарубежных и отечественных 
учёных в области исследования отличительных характеристик 
представителей поколения – Z и адекватных способов их 
обучения и воспитания, в области формирования и развития 
профессиональной ИКТ-компетентности педагога, а также в 
области обучения взрослых и андрагогики.
Результаты. На основе выделенных дефицитов педагогов Крас-
ноярского края в области  достижения необходимого уровня 
ИКТ-компетентности и необходимости принятия мер по его 
выравниванию спроектирована модель и среда реализации учи-

тель-центрированного электронного обучения, направленного 
на развитие и выравнивание ИКТ-компетентности педагога с 
учетом андрагогических особенностей. Разработанная модель 
реализуется через дистанционный курс в системе Moodle на 
базе Краевого государственного автономного  учреждения до-
полнительного профессионального образования «Красноярский 
краевой институт повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования».
Заключение. Разработанная модель и среда реализации учи-
тель-центрированного электронного обучения направлена на 
развитие и выравнивание ИКТ-компетентности педагога в 
условиях реализации непрерывного обучения с учетом андрагоги-
ческих особенностей  по дополнительной профессиональной обра-
зовательной программе повышения квалификации в КГАУ ДПО 
«Красноярский краевой институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования».

Ключевые слова: ИКТ-компетентность, «учитель-центри-
рованная» модель электронного обучения, профессиональный 
стандарт педагога, ЮНЕСКО, дефициты педагогов в части 
ИКТ-компетентности, повышение квалификации дополнитель-
ное профессиональное образование, непрерывное образование

The purpose of the study. The purpose of the study is the develop-
ment and experimental approbation of the complex of organizational 
and pedagogical conditions for the development of the teacher’s ICT 
competence in the system of professional development in terms of 
solving professional problems in working with modern schoolchildren. 
The authors suggest that the improvement of the quality of additional 
professional programs can be ensured by the implementation of the 
teacher-centered e-learning model, which is built taking into account 
the diagnostic results and the andragogical principles of instruction.
Materials and methods. The research is based on the data of nor-
mative documents in the field of professional requirements for the 
teacher, the materials of foreign and domestic scientists in the study 
of the distinctive characteristics of representatives of the generation - 
Z and the adequate ways of their education and upbringing, in the 
formation and development of the professional ICT competence of 
the teacher, the field of adult learning and andragogy.
Results. Based on the identified deficiencies of teachers in the Kras-
noyarsk Territory in the field of achieving the required level of ICT 
competence and the need to take measures for its equalization, a model 

and environment for the implementation of teacher-centered e-learn-
ing aimed at developing and aligning the teacher’s ICT competence, 
taking into account andragogic features, was designed. The developed 
model is implemented through a distance course in the Moodle system 
on the basis of the Regional State Autonomous Additional Professional 
Education Institution “Krasnoyarsk Regional Institute for Advanced 
Training and Professional Retraining of Educators”.
Conclusion. The developed model and the environment for the im-
plementation of teacher-centered e-learning is aimed at developing 
and aligning the teacher’s ICT competence in the context of contin-
uing education, taking into account the andragogical features of the 
additional professional educational program for advanced training in 
KSAU DPO “Krasnoyarsk Regional Institute for Advanced Studies 
and Retraining of Educators” .

Keywords: ICT competence, “teacher-centered” model of e-learning, 
professional teacher standard, UNESCO, teachers’ deficiencies in 
terms of ICT competence, continuing education, additional vocational 
education, continuing education
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Введение

Современное информа-
ционное общество, развитие 
информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) 
предполагает наличие у специ-
алистов различных сфер де-
ятельности базового уровня 
подготовки в данном направ-
лении. Педагоги – не исклю-
чение. Ведь сегодня педагог 
является одной из ключевых 
фигур в современном образо-
вании, он определяет состоя-
ние образования, направление 
движения учащихся, от уров-
ня его подготовки напрямую 
зависят результаты будущего 
российского общества.

Поколение Z – это люди, 
которые, согласно теории по-
колений, родились после 2000 
года. Они не представляют 
жизни без гаджетов и облада-
ют клиповым мышлением. От-
лично умеют работать с любой 
информацией, но отличаются 
плохой памятью. Мгновенно 
переключаются с одной зада-
чи на другую, но не в состоя-
нии сосредоточиться на чем-то 
конкретном – просто потому 
что это им неинтересно. 

Сегодняшние педагоги это 
представители поколений X и 
Y, родившиеся в период с 1961 
по 2000, которые не всегда по-
спевают за сегодняшним поко-
лением, и для того чтобы этого 
избежать необходимо прини-
мать меры. [1]

Согласно уровням компе-
тентности в области ИКТ, раз-
работанным ЮНЕСКО, совре-
менный педагог находится на 
уровне начинающего, а иногда 
даже и на опытно-начинающем 
уровне. Анализ нормативных 
документов таких как: профес-
сиональный стандарт Педагога 
[2]; национальная доктрина 
образования Российской Фе-
дерации до 2025 года; феде-
ральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ [3]; федеральные 
государственные образователь-
ные стандарты начального, об-
щего и среднего образования 

стали основанием для фор-
мулировки проблемы данного 
исследования: какие органи-
зационно-педагогические ус-
ловия необходимо создать для 
развития ИКТ-компетентно-
сти педагога в процессе повы-
шения квалификации?

Проблема развития инфор-
мационно-коммуникацион-
ной компетентности педагога 
поднимается многими иссле-
дователями. Большой вклад в 
решение данной проблемы 
внесли ученые российских ин-
ститутов повышения квалифи-
кации работников образования: 
М.В. Анисимов, В.Н. Борздун, 
Л.Н. Вавилова, Н.Ю. Гончаро-
ва, М.А. Горюнова, С.А. Доч-
кин, В.П. Жуланова, Ю.В. Кле-
цов, А.В. Овчаров, Т.С. Панина, 
Е.Г. Пьяных, Е.В. Сидорова, 
О.В. Урсова и др. 

Анализ существующих мо-
делей развития ИКТ-компе-
тентности педагога в системе 
повышения квалификации 
позволил выделить общие на-
правления: [4]

– непрерывность повыше-
ния квалификации обеспечи-
вается использованием сетевых 
технологий (Н.Ю. Гончарова, 
М.А. Горюнова, М.В. Анисимов, 
Л.П. Владимирова, Н.Л.  Голо-
лобова, Е.Г. Пьяных и др.); 

– модульная структура 
программ повышения ква-
лификации (М.В. Анисимов, 
Л.Н. Вавилова, М.А. Горюно-
ва, С.А. Дочкин, Ю.В. Клецов, 
Т.С. Панина, Е.Г. Пьяных, 
Е.В. Сидорова, О.В. Урсова); [5]

– реализация индиви-
дуальных образовательных 
маршрутов в соответствии со 
стартовым уровнем инфор-
мационно-коммуникацион-
ной компетентности учителя 
(М.А. Горюнова, С.А. Дочкин, 
Ю.В. Клецов, Т.С. Панина, 
Е.Г. Пьяных, Е.В. Сидорова);

– внедрение образователь-
ных технологий, в том числе 
дистанционных (Н.Ю. Гонча-
рова, М.А. Горюнова, А.В. Ов-
чаров и др.);

– нелинейная логика ор-
ганизации образовательного 

процесса (Л.И. Васильев); не-
линейные технологии в фор-
мировании образов в обучении 
(Н.И. Пак).

Диагностикой ИКТ-компе-
тентности, а так же вопросами 
ее формирования и развития 
занимались зарубежные иссле-
дователи (Blamire R & Kefala S, 
Anja Balanskat, Roger Blamire, 
Stella Kefala, Kim, 2014). [6,7]

Проблемами внедрения 
ИКТ в образовательный про-
цесс, применением дистанци-
онных технологий в системе 
повышения квалификации 
педагогов, занимались иссле-
дователи Е.С. Полат О.Н. Ку-
чер, С.П. Удалов А.А. Андреев, 
А.А. Ахаян, О.В. Воронина, 
М.А. Горюнова [8]. 

Авдеева С.М., Худенко Л.А. 
занимались описанием подхо-
дов по измерению ИКТ ком-
петентности. Анализ показы-
вает, что исследователи чаще 
всего предлагают инвариант-
ные программы повышения 
квалификации, а если и появ-
ляется вариант выбора, то он 
не учитывает личностно-про-
фессиональных потребностей 
самого педагога. [9]

Анализ научной литературы 
и обобщение педагогическо-
го опыта по данной проблеме 
позволяют утверждать, что в 
сфере развития ИКТ-компе-
тентности педагога в системе 
повышения квалификации со-
бран большой объем. Но дан-
ный процесс не интегрировал 
в себе непрерывность повы-
шения квалификации, мо-
дульную структуру программ 
повышения квалификации а 
так же реализацию индиви-
дуальных образовательных 
программ обучения. Спроек-
тированная модель и среда 
реализации учитель-центриро-
ванного электронного обуче-
ния, направленная на развитие 
и выравнивание ИКТ-компе-
тентности педагога с учетом 
андрагогических особенно-
стей, реализуется через дис-
танционный курс в системе 
Moodle на базе Краевого го-
сударственного автономного 
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учреждения дополнительного 
профессионального образова-
ния «Красноярский краевой 
институт повышения квали-
фикации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования».

Методология исследования 

Здесь стоит поговорить о 
непрерывном образовании 
педагогов, которое призвано 
устранять дефициты педагогов. 
В основу концепции непре-
рывного образования заложе-
но, что непрерывное обучение 
представляет собой способ 
жизнедеятельности человека, 
процесс приобретения им не-
обходимых знаний, умений, 
навыков, личностных качеств 
и ценностных ориентиров по 
мере возникновения потреб-
ности в них, а также предус-
матривает создание условий, 
обеспечивающих непрерывное 
обучение человека. 

По словам Змеёва С.И., «в 
реализации данной концепции 
ключевую роль играет обра-
зование взрослых людей. Об-
разование проходит в самый 
продолжительный период жиз-
ни человека (с 20 до 65 лет) и 
самый большой контингент 
(от 20 до 85% взрослого тру-
доспособного населения в раз-
личных странах).» [10].

Змеёв С.И. в своей книге 
«Андрагогика: основы теории, 
истории и технологии обуче-
ния взрослых» приводил пять 
основополагающих характери-
стик, которые отличают взрос-
лого человека в процессе обу-
чения от невзрослых учеников: 

1) он осознает себя все бо-
лее самостоятельной, самоу-
правляемой личностью; 

2) он накапливает все боль-
ший запас жизненного (бы-
тового, профессионального, 
социального) опыта, который 
становится важным источни-
ком обучения его самого и его 
коллег; 

3) его готовность к обуче-
нию (мотивация) определяется 
его стремлением при помощи 

учебной деятельности решить 
свои жизненно важные про-
блемы и достичь конкретные 
цели; 

4) он стремится к безотла-
гательной реализации полу-
ченных знаний, умений, на-
выков, личностных качеств и 
ценностных ориентаций; 

5) его учебная деятельность в 
значительной мере обусловлена 
временными, пространствен-
ными, бытовыми, профессио-
нальными, социальными фак-
торами (условиями) [11].

На основании результатов 
анкетирования по выявлению 
дефицитов и потребностей в 
области использования ИКТ 
в учебно-воспитательном про-
цессе у педагогов Краснояр-
ского края [12] и андрагоги-
ческих принципов обучения, 
была разработана модель учи-
тель-центрированного элек-
тронного обучения.

Для традиционной модели 
обучения педагогов на дистан-
ционных курсах повышения 
квалификации процесс изуче-
ния курса происходит так: пе-
дагог регистрируется в системе 
Moodle, вводит кодовое слово 
для попадания на курс. Далее 
ему предлагается ознакомить-
ся с теоретическим материа-
лом и выполнить несколько 

практических или тестовых 
заданий. Зачастую материалы 
представляют собой статьи или 
текстовые лекции преподава-
теля. При данном подходе не 
учитываются андрагогические 
особенности, а так же уровень 
знаний по теме прохождения 
курса.

Модель учитель-центриро-
ванного электронного обуче-
ния предполагает выделение в 
курсе тематических модулей, 
которые в свою очередь делят-
ся на уровни (рисунок)

Понятие «учитель-центри-
рованная модель» трактуется 
нами как совокупность дидак-
тических элементов, обеспечи-
вающих разноуровневую орга-
низацию процесса обучения с 
возможностью построения ин-
дивидуальной образовательной 
программы педагога за счет 
возможности выбора форм, 
порядка и сроков изучения мо-
дулей курса при непрерывном 
взаимодействии преподавателя 
курса и обучаемых педагогов.

На основании учитель-цен-
трированной модели нами 
был разработан дистанцион-
ный курс обучения в системе 
Moodle на базе КК ИПК, в ко-
тором мы постарались учесть 
андрагогические особенности 
обучения взрослых. 

Инвариантный модуль

Понимание роли  
ИКТ в образовании

Вариативные модули

Учебная про-
грамма и оце-
нивание

Педагогические 
практики

Технические 
и Программ-
ные средства 
ИКТ

Организация 
и управление 
ОП

Профессио- 
нальное раз-
витие педа-
гогов

Уровни:
• Начинающий
• Опытный начинающий
• Практикующий
• Опытный практикующий

Рис. Структура учитель-центрированного курса
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Основная цель дистанци-
онного курса – формирование 
личностно-центрированной 
информационно-образова-
тельной среды (ИОС), способ-
ствующей саморазвитию педагогов 
своего уровня ИКТ-компе-
тентности в процессе и после 
прохождения повышения ква-
лификации.

Рабочая программа курса со-
стоит из шести содержательных 
модулей: Инвариативный мо-
дуль – «Понимание роли ИКТ 
в образовании»: вариантивные 
модули – «Учебная программа 
и оценивание», «Педагогиче-
ские практики», «Технические 
и Программные средства ИКТ», 
«Организация и управление 
образовательным процессом», 
«Профессиональное развитие 
педагогов», которые форми-
ровались на основе структуры 
UNESCO ICT CFT. [13]

В основу курса была поло-
жена клиент-центрированная 
модель, разработанная Карлом 
Роджерсом и его сторонника-
ми. В его работе, фактически, 
можно выделить два основных 
направления работы: 

1. способствование осоз-
нанию и принятию клиентом 
своего «реального Я» – всех 
своих мыслей, чувств и т.д., а 
не только тех, которые соот-
ветствуют образу его «идеаль-
ного Я»; 

2. способствование дости-
жению клиентом «инсайтов» – 
обретению нового осознания 
смысла своей жизненной ситу-
ации, своего поведения, чувств 
и т.д. 

В результате такого процес-
са человек, по мнению Род-
жерса, обретает способность 
самостоятельно более успеш-
но и адекватно справляться с 
неизбежно существующими в 
жизни каждого трудностями 
и проблемами – и, что очень 
важно, осуществляет это в сво-
их действиях.

В работе мы обратили вни-
мание на второй пункт – до-
стижение «инсайтов». В по-
нятие инсайта К. Роджерс 
включает восприятие взаи-

мосвязей между ранее извест-
ными фактами; интеграцию 
клиентом своего накопленного 
опыта через видение взаимос-
вязей между собственным «Я», 
каким его клиент привык себе 
представлять, и теперь призна-
ваемыми менее приемлемыми 
побуждениями; осознание и 
постановку более позитивных 
для клиента целей, осущест-
вление более адекватных вы-
боров в своей жизни. Крите-
рием истинности достигнутого 
инсайта являются реальные 
действия клиента, реализую-
щие это новое осознание [14].

Данная модель строится 
на предположении о том, что 
люди наделены врожденной 
способностью к реализации 
всех своих потенциальных 
возможностей, в условиях 
специально созданной среды, 
учитывающей их потребно-
сти и уровень первоначальной 
готовности. [15] Описанные 
принципы клиент-центриро-
ванной модели учитывались 
при построении учитель-цен-
трированной модели.

Для усиления личност-
но-центрированной на-
правленности информа-
ционно-обра зова т ельная 
среда предоставляет возмож-
ность применения нелиней-
ных технологий обучения. В 
данном направлении мы при-
держиваемся определения, 
которое описывает Пак Н.И.: 
«Под нелинейными техноло-
гиями обучения понимаются 
методы непоследовательного 
обучения, предполагающие из-
учение дисциплины на интуи-
тивном уровне познания» [16].

Технология обучения на 
основании учитель-центриро-
ванной модели предполагмет, 
что каждый педагог, запи-
савшийся на обучение в КК 
ИПК на дистанционный курс 
повышения квалификации, 
проходит on-line диагностику 
по ИКТ-компетентности и по-
лучает свою индивидуальную 
образовательную программу 
(ИОП) (таблица) обучения в 
электронном курсе, который 

составляется преподавателем 
курса на основе выявленных 
дефицитов. 

Подразумевая, что инва- 
риатный модуль «Понимание 
роли ИКТ в образовании» 
обязателен для всех. Остальные 
модули будут предлагаться на 
основании on-line диагностики 
и в соответсвии с личностными 
запросами. У одного педагога 
может получится в ИОПе 3 
модуля, а у другого педагога 
все 5 модулей. (таблица)

Модульная организация об-
разовательного процесса об-
учения позволит обеспечить 
гибкость содержания, учет 
индивидуальных потребностей 
обучаемого и уровень его ба-
зовой подготовки для построе-
ния индивидуальной образова-
тельной программы. [16] 

Когда, во сколько, какие 
формы и методы педагог будет 
осваивать курс, решает само-
стоятельно.

Каждый уровень в 
содержательном блоке 
представляет собой кейс, 
который содержит печат-
ные и мультимедийные учеб-
но-методические материа-
лы, видео лекции, он-лайн 
консультации, интерактивные 
практические задания. После 
прохождения кейсов педагог 
должен будет пройти итоговое 
тестирование, которое покажет 
уровень ИКТ-компетентности 
педагога.

Результаты исследования

В январе 2018 началось про-
ведение педагогического экс-
перимента в виде реализации 
предложенной учитель-цен-
трированного обучения в 
системе повышения квали-
фикации на базе Краевого го-
сударственного автономного 
учреждения дополнительного 
профессионального образова-
ния «Красноярский краевой 
институт повышения квали-
фикации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования». Была набрана 
группа педагогов, в количестве 
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23 человек, выявлены дефици-
ты в ИКТ подготовке, разра-
ботаны индивидуальные об-
разовательные программы на 
каждого педагога по «вырав-
ниванию» уровня ИКТ-ком-
петентности. В большинстве 
случаев педагоги находились 
на уровне «начинающий» и 
иногда на уровне «Опытный 
начинающий». Еще на этапе 
выявления дефицитов педа-
гоги отмечали, что вопросы, 
включенные в диагности-
ку, заставляли задуматься об 
уровне ИКТ-компетентности, 
мотивировали к включению 
в обучение. На данном этапе 
педагоги завершают обучение 
по своим индивидуальным 
образовательным програм-
мам.

Заключение

Согласно теории поко-
лений (Нейл Хоус, Вильям 
Штраус) современный школь-
ник – «цифровой абориген» 
или представитель поколе-
ния Z. По словам Сапа А.В. 
«Поколение Z (Generation Z, 
Generation M, Net Generation, 
Internet Generation), родилось 
в информационном обществе 
и выросло в цифровой сре-
де.» [17]. Ученые находят ряд 
общих личностных и психо-
логических особенностей у 
данного поколения, которые 
объясняются изменениями 
в сфере их взаимодействия 
и познания. Пoлевoй С.А. в 
своей статье Oсoбеннoсти oб-
учения студентoв с клипoвым 

мышлением, выделяет «в ка-
честве наиболее характерных 
из них отмечают индивидуа-
лизм, интравертированность, 
инфантилизацию, клиповость 
мышления и как следствие 
способность к многозадачно-
сти, гиперактивность, пред-
почтение текстовой коммуни-
кации посредством цифровых 
устройств устной». [18]. Поэ-
тому современному педагогу 
необходимо подбирать особый 
стиль обучения для современ-
ного поколения [19], который 
подразумевает создание и ис-
пользование актуальной циф-
ровой среды, которая будет для 
них привычной.

Требования к современно-
му педагогу высоки, и задача 
системы дополнительного про-

Таблица

Индивидуальная образовательная программа слушателя

Индивидуальная образовательная программа слушателя
1. Основания проектирования ИОП

Слушатель
Место работы:
Основные направления моей педагогической деятельности:  
Мои профессиональные дефициты в ИКТ:  
Моя цель обучения на программе «ИКТ-компетентность»:
В чем заказ на ваше обучение у директора вашей образовательной 
организации?  

2. Учебный план слушателя
Инвариантная часть программы 

 
 

Сроки 
реализации

Сроки 
выполнения 

задания

Отметка о 
выполнении 

Комментарий 
преподавателя

Модуль 1. «Понимание роли ИКТ в образовании»   
Вариативная часть программы

 Уровень Выбранная 
тема

Сроки 
выполнения 

задания

Отметка о 
выполнении 

Комментарий 
преподавателя

Модуль 2.  
«Учебная программа и оценивание

Начинающий     
Опытный начинающий     
Практикующий     

Модуль 3.  
«Педагогические практики» 

Начинающий     
Опытный начинающий     
Практикующий     

Модуль 4.
«Технические и Программные 
средства ИКТ» 

Начинающий     
Опытный начинающий     
Практикующий     

Модуль 5.  
«Организация и управление 
образовательным процессом» 

Начинающий     
Опытный начинающий     
Практикующий    

Модуль 6.  
«Профессиональное развитие 
педагогов»

Начинающий     
Опытный начинающий     
Практикующий     
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фессионального образования 
содействовать его актуально-
му, своевременному и гибкому 
профессиональному развитию, 

На наш взгляд спроектиро-
ванная модель и среда реали-
зации учитель-центрирован-
ного электронного обучения, 
направленного на развитие и 
выравнивание ИКТ-компе-
тентности педагога с учетом ан-
драгогических особенностей, 

может стать ключевым спо-
собом повышения эффектив-
ности реализации обучения в 
системе дополнительного про-
фессионального образования. 
Основная идея учитель-цен-
трированной модели состоит 
в том, что каждый педагог, 
записавшийся на курс повы-
шения квалификации, полу-
чает свой скорректированную 
индивидуальную образова- 

тельную программу обучения, 
которая составляется препода- 
вателем курса на основе ре-
зультатов предварительной ди-
агностики профессиональной 
ИКТ-компетентности. Пред-
полагается, что данная система 
будет эффективной в случае 
соблюдения условий непре-
рывного обучения [20], лич-
ностно и профессиональной 
ориентированности.
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Система управления знаниями 
как основа смарт-обучения*

Цель исследования заключается в выработке подхода к со-
вершенствованию информационного обеспечения разработки 
содержания программ высшего образования и учебных мето-
дических материалов. Перед системой высшего образования 
стоят задачи по поддержке развития цифровой экономики за 
счет подготовки кадров и результатов исследований. С учетом 
высоких темпов развития цифровых технологий и методов их 
использования создание соответствующего содержания обра-
зования становится трудной задачей. В настоящий момент в 
исследованиях смарт-обучения технические аспекты организа-
ции учебного процесса часто затмевают аспекты, связанные 
с методологией или содержанием смарт-обучения. Однако 
именно вопросы содержания образования становятся наиболее 
актуальными. Исследования в области управления знаниями 
сохраняют свою актуальность поскольку, чем совершеннее 
становятся технологии, замечающие алгоритмизированный 
труд специалистов, тем выше ценность творчества для об-
щества и экономики.
Материалы и методы исследования включают дискурс-анализ 
отечественных и зарубежных научных источников, посвящен-
ных проблематике смарт-образования и управления знаниями, 
систематизацию материала. Методологической основой для 
разработки подхода к совершенствованию информационного 
обеспечения служат методы и технологии теории управления 
знаниями. 
Результаты исследования показывают, что необходимость 
развития цифровой экономики предъявляет высокие требования 

не только к технологиям, но в первую очередь к компетенци-
ям по их использованию. Логика развития ИТ в образовании 
свидетельствует о том, что происходит постепенная смена 
этапов информатизации: от дистанционных образовательных 
технологий к электронному обучению и затем к смарт-об-
учению. Каждый этап информатизации образования позво-
ляет решать актуальные для экономики и общества задачи. 
Выделены факторы, влияющие на формирование требований 
к содержанию образовательных программ: технологический, 
экономический, социальный и геополитический. Сформированы 
следующие требования смарт-обучения к содержанию образо-
вательных программ: актуальные сведения и задачи в учебном 
курсе; возможности для самостоятельной познавательной, 
исследовательской и проектной деятельности учащихся; распре-
деленная информационная система смарт-обучения; интеграция 
образовательной среды с профессиональными сообществами; 
индивидуализация содержания обучения. 
Заключение. Технологии и методы управления знаниями спо-
собны обеспечить необходимый уровень скорости и качества 
разработки образовательных материалов. В статье описыва-
ется система управления знаниями, которая на основе базы 
знаний, сообществ и инструментов сотворчества обеспечивает 
актуальность и востребованность разрабатываемого контента 
и наполняет смарт-обучение необходимым содержанием. 

Ключевые слова: электронное обучение, управление знаниями, 
цифровая экономика, база знаний, метаданные

The purpose of the study is to develop an approach to improve infor-
mation support for the development of the contents of higher education 
programs and teaching methodological materials. 
The system of higher education faces the challenges of supporting the 
development of the digital economy through training and research. 
Creating the appropriate content of education becomes a difficult task 
with the high rate of development of digital technologies and methods 
to use them. Now, in smart learning, the technical aspects of the or-
ganization of the educational process often overshadow aspects, related 
to the methodology or content of smart learning. However, the issues of 
the content of education become most relevant. Research in the field of 
knowledge management remain relevant because, the more perfect the 
technologies become, that notice the algorithmized work of specialists, 
the higher the value of creativity for society and the economy.
Materials and methods of research include discourse analysis of 
domestic and foreign scientific sources devoted to the issues of smart 
education and knowledge management, the systematization of the 
material. Methodological basis for developing an approach to improve 
information support is the methods and technologies of the theory of 
knowledge management.
The results of the research show that the need for the development of the 
digital economy places high demands not only for technologies, but also 

primarily on the competencies for their use. The logic of IT development 
in education indicates that there is a gradual change in the stages of 
informatization: from distance education technologies to e-learning and 
then to smart learning. Each stage of the informatization of education 
allows solving the problems that are important for the economy and so-
ciety. There are the factors, influencing the formation of requirements for 
the content of educational programs: technological, economic, social and 
geopolitical. The following requirements of smart training for the content 
of educational programs are revealed: actual information and tasks in 
the training course; opportunities for independent cognitive, research 
and project activities of students; distributed information system of smart 
learning; integration of the educational environment with professional 
communities; individualization of the content of training.  
The conclusion. Technologies and methods of knowledge management 
can provide the necessary level of speed and quality of development 
of educational materials. The article describes the knowledge man-
agement system, which through the knowledge base, communities and 
co-creation tools, ensures the relevance of the developed content and 
fills the smart learning with the necessary content.

Keywords: e-learning, knowledge management, digital economy, 
knowledge base, metadata

Knowledge management system as a basis 
for smart learning

Н.В. Днепровская
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
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Введение 

Наиболее заметной тен-
денцией последнего времени 
становится цифровизация раз-
личных видов экономической 
деятельности. Интенсивное 
развитие и проникновение 
цифровых технологий проис-
ходит также в процессы обу-
чения и управления образо-
ванием, тем самым подвергая 
систему образования цифро-
вой трансформации [7, 19]. 
Информатизация образования 
приводит к замещению или 
переносу отдельных элемен-
тов учебного процесса в элек-
тронную среду. Однако только 
за счет развития электронной 
среды и формирования на ее 
основе цифровой образова-
тельной среды [2] невозможно 
обеспечить поддержку тенден-
ций цифровизации экономики 
за счет подготовки кадров и 
результатов научных исследо-
ваний. Несмотря на развер-
нувшиеся дискуссии вокруг 
понятия «цифровая экономи-
ка» [10] и о том, что состав-
ляет его содержание, многие 
авторы говорят о необходимо-
сти обеспечения устойчивого 
развития [21, 25, 6]. Устойчи-
вое развитие подразумевает 
экономический рост без уве-
личения потребления матери-
альных ресурсов. Цифровая 
экономика [2] или экономи-
ка данных позволяет дости-
гать увеличения добавленной 
стоимости в различных видах 
экономической деятельности 
за счет сбора и обротки циф-
ровых данных. Действитель-
но, общество пронизанное ИТ 
имеет огромные возможности 
по сбору данных и на основе 
их анализа повышать качество 
коммуникации между потре-
бителем и производителем, ка-
стемизировать продукты и сер-
висы под потребности малых 
потребительских сегментов, на 
основе предиктивной анали-
тики прогнозировать развитие 
рынка. Однако для полного 
задействования потенциала, 
полученного в результате ин-

форматизации, необходимы 
соответствующие компетенции 
по работе как самими техно-
логиями, так и с данными. На 
смену понятиям компьютер-
ной грамотности или инфор-
мационной компетентности 
прошло понятие «цифровые 
компетенции». 

Исследователи [22] выде-
ляют несколько видов цифро-
вых навыков, включая общие, 
профессиональные, компле-
ментарные и навыки исполь-
зования сервисов цифровой 
экономики. Регулярная смена 
названий в обозначении необ-
ходимой подготовки при рабо-
те в современными технологи-
ями и содержанием отражает 
то, что эти требования посто-
янно развиваются и усложня-
ются. Если раньше речь шла о 
подготовке отдельных ИТ-ка-
дров, то сейчас подготовка в 
сфере алгоритмизированной 
обработки данных необходима 
практически всем специали-
стам. Таким образом цифро-
вая экономика ставит новые 
задачи для системы образова-
ния. С одной стороны, предъ-
являются высокие требования 
к актуальности содержания 
образования, с другой – высо-
кие требования к результатам 
обучения – цифровым ком-
петенциям слушателей [22]. 
Пять направлений программы 
развития цифровой экономики 
России включают направление 
«Образование и кадры». Си-
стема подготовки кадров для 
цифровой экономики является 
основным источником ее раз-
вития, а именно подготовки 
специалистов, которые будут 
создавать и применять алго-
ритмы обработки цифровых 
данных в различных сферах 
экономики, создавать высо-
котехнологичные товары и ус-
луги, внедрять инновации [27, 
33]. 

Обеспечить подготовку 
специалистов, отвечающих 
требованиям развития циф-
ровой экономики, возможно 
только используя достиже-
ния развития электронного 

обучения (ЭО) и переходу к 
смарт-обучению. Возникает 
большое количество аспектов 
в образовании, требующих пе-
ресмотра, а именно процесса 
разработки и актуализации об-
разовательного контента. Если 
вопросы инструментов элек-
тронного обучения рассматри-
ваются достаточно подробно, 
создаются новые среды и под-
ходы к организации учебного 
процесса в новой информаци-
онной среде [15], то вопросы 
разработки контента курса ча-
сто относятся к компетенции 
преподавателя, и они выходят 
из поля зрения специалистов 
по ЭО. Поиск инструментов 
для своевременной разработки 
актуализации содержания об-
разования становится актуаль-
ным по мере развития цифро-
вой экономики. 

Достичь соответствующего 
эффекта в разработке контента 
и обучении возможно на ос-
нове системы управления зна-
ниями (СУЗ). Использование 
СУЗ позволит преподавателю 
не тратить время, связанное с 
разработкой курса, а восполь-
зоваться уже существующим 
контентом, доступным в сети, 
который может быть представ-
лен в виде отдельных образо-
вательных материалов. В элек-
тронной среде эти материалы 
можно собирать в любой по-
следовательности в соответ-
ствии с задачами обучения  
и/или индивидуальными спо-
собностями, и потребностями 
студентов.

Движение вузов  
к смарт-обучению

Глобализация мировой эко-
номики и общества приводит 
к тому, что создание или усо-
вершенствование технологий 
и методов не может быть для 
образовательных организаций 
источником конкурентных 
преимуществ продолжитель-
ное время, необходимо посто-
янное их развитие. Интенсив-
ная информатизация общества 
привела к тому, что автомати-



Новые технологии

44 Открытое образование  Т. 22. № 4. 2018

зация отдельных бизнес-про-
цессов является обязательным 
требованиям для учебной ор-
ганизации, таким образом ин-
форматизация воспринимает-
ся как источник постоянных 
расходов, а не как источник 
конкурентных преимуществ 
и повышения эффективно-
сти. Например, автоматизация 
учетных операций в образова-
нии для образовательной ор-
ганизации стала стандартом 
информационной поддержки 
управления. Преимущества от 
технологического прогресса 
будут значительно шире и про-
должительнее, если обеспечить 
развитие не менее важных на-
правлений информатизации: 
организационное и продукто-
вое. Выделенные направления 
должны обеспечить развитие 
бизнес-моделей образователь-
ной организации, а также фор-
мы и средства предоставления 
образовательных услуг, отве-
чающие требованиям разви-
тия цифровой экономики. Уже 
сейчас очевидно, что образова-
тельные организации утратили 
свое монопольное право на 
предоставление образователь-
ных услуг, в том числе в сфере 
профессионального обучения, 
созданы цифровые образова-
тельные платформы, позво-
ляющие слушателям овладеть 
специальностью или образо-
вательной программой, напри-
мер, на платформе Coursera. 

Необходимость появления 
образовательных учреждений 
новой формации осознана на 
уровне государственного управ-
ления, поддерживающего со-
здание Агентством стратегиче-
ских инициатив «Университета 
20.35», перед которым ставится 
задача подготовки специали-
стов для цифровой экономи-
ки. Необходимо отметить, что 
«Университет 20.35» не явля-
ется университетом в традици-
онном понимании, у него нет 
своих научно-педагогических 
работников, он не нуждается в 
лицензии и аккредитации, он 
не реализуется программы выс-
шего образования. 

Появление новых техно-
логий в образовании и новых 
форм, средств оказания об-
разовательных услуг (цифро-
вые платформы) происходит 
в контексте развития глобаль-
ного информационного обще-
ства и цифровой экономики. 
Смарт-обучение становится 
очередной ступенью в инфор-
мационно-технологическом 
развитии университета, обе-
спечивающее преобразова-
ние содержания образования 
и управления университетом. 
Путь университета к смарт-об-
учению показан в табл. 1. 

На первом этапе проис-
ходит перенос традиционных 
образовательных технологий 
в электронную среду: лекция 
становится видео-лекцией, 
учебник – электронным учеб-
ником, семинар – вебинаром. 
При подобном подходе методы 
и содержание обучения не ме-
няются, увеличивается только 
численность потенциальных 
слушателей от 20–30 студен-
тов, присутствующих в аудито-
рии, до нескольких сотен или 
тысяч в интернете. Многие 
исследователи согласны с тем, 
что опорная точка для разви-
тия смарт-обучения находится 
в технологиях дистанционного 
образования и методах элек-
тронного обучения [18, 34].

На втором этапе примене-
ния ИТ в образовании возни-
кают новые методы обучения, 
подразумевающие перестройку 
учебного процесса для элект- 
ронной среды и доступных 

технологий. Методы электрон-
ного обучения, как способ об-
учающей работы преподавате-
ля со студентами, включают 
организацию познавательной, 
практической, проектной и ис-
следовательской деятельности 
студента в электронной обра-
зовательной среде. Правильно 
выбранные методы электрон-
ного обучения делают ИТ 
удобным инструментом для 
преподавателей и студентов, 
у которых появляется больше 
возможностей для творческой 
работы [8]. Однако информа-
ционное образовательное про-
странство выходит за пределы 
ИТ-инфраструктуры конкрет-
ного вуза, в него включается 
задействованные студентами 
и преподавателями их личные 
устройства и программные 
приложения в учебном про-
цессе. Исследования россий-
ские [16] и зарубежные [31] 
показывают, что слушатели 
и преподаватели активно ис-
пользуют собственные гаджеты 
и популярные интернет-серви-
сы (электронную почту, соци-
альные сети) для общения, по-
иска и хранения информации. 
Использование новых возмож-
ностей ИТ, социальных медиа 
подразумевает разработку ме-
тодов мобильного обучения. 

Третий этап подразумевает 
переход к смарт-обучению, под 
которым понимается «органи-
зованное и осуществляемое с 
использованием технических 
инноваций и Интернета взаи- 
модействие предмета науки, 

Таблица 1

Путь к смарт-обучению

Этап Характеристики
1 Дистанционное 

обучение
Обеспечение опосредованного взаимодействия между 
студентами и преподавателями на основе телекоммуника-
ционных сетей и ИТ

2 Электронное 
обучение  
(E-learning)

Организация обучения с использованием специальных 
электронных образовательных ресурсов и педагогических 
методов 

2.1 m-learning Вид электронного обучения, позволяющий в учебном 
процессе задействовать многообразие доступных мобиль-
ных устройств и приложений

3 Смарт-обучение  
(Smart learning)

Обеспечение студенто-ориентированного обучения на ос-
нове интерактивного взаимодействия с учебными матери-
алами, а также включение возможностей неформального 
обучения и профессиональных сообществ
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слушателя, преподавателя и 
других участников процесса, 
нацеленное на формирование 
системного многомерного ви-
дения предмета науки, вклю-
чая его различные аспекты 
(экономический, правовой, 
социальный, технологический 
и т.д.)» [23]. Во многих странах 
понятие «смарт-обучение» уже 
является стандартом [28, 30]. 

Требования к содержанию 
смарт-обучения

Смарт-обучение предпола-
гает комплексную модерни-
зацию всех образовательных 
процессов, а также методов 
и технологий, используемых 
в этих процессах. Часто по-
нятие «смарт» связывают с 
технологическим аспектом и 
появлением смарт-техноло-
гий в образовании, включая 
умную доску, умные экраны, 
смарт-курс [29], и широкий 
набор средств, объединяемый 
в понятие «интеллектуальных 
технологий» [11]. Указанные 
технологии усовершенству-
ют процесс доставки учебного 
контентна до слушателя, орга-
низацию более эффективной 
работы слушателя с контентом. 
Необходимо выделить требова-
ния к разработке содержания 
учебных материалов и курсов в 
смарт-обучении. 

1. Актуальные сведения и 
задачи в учебном курсе. Со-
держание обучения должны 
составлять задачи, отража-
ющие современный уровень 
развития предметной области, 
а не теоретические устаревшие 
модели и теории. Скорость об-
новления и развития любой 
предметной области постоян-
но возрастает под влиянием 
нескольких факторов, которые 
рассмотрены ниже.

Технологический фактор за-
ключается в развитии техноло-
гий и методов их использова-
ния. Новые технологии очень 
быстро становятся стандартом, 
соответствие которому стано-
вится обязательным условием 
для работы в изменившейся 

информационно-технологиче-
ской среде. 

Экономический фактор 
требует пересмотра бизнес-мо-
делей, поиска новых возмож-
ностей для создания экономи-
ческой стоимости и ценности 
для потребителя. То, что на 
протяжении многих десятиле-
тий являлось дорогостоящей 
услугой (например, телеком-
муникация), становится де-
шевле и доступнее. 

Социальные фактор сви-
детельствует о том, что обще-
ство под влиянием технологий 
трансформируется, меняются 
предпочтительные средства по-
лучения информации и ком-
муникации. Нередко органы 
управления образованием или 
учебной организацией выносят 
вопрос об ограничении исполь-
зования учащимися мобиль-
ных технологий (смартфонов 
и планшетов) [9, 20, 26], таким 
образом пытаясь противостоять 
социальному фактору.

К сожалению, необходимо 
отметить усиление геополи-
тического фактора, который 
наиболее ярко проявляет себя 
в последние годы как меры 
политического воздействия на 
отдельные отрасли и страны 
со стороны отдельных стран и 
международных объединений. 

2. Возможности для само-
стоятельной познавательной, 
исследовательской и проект-
ной деятельности учащихся. 
Большая часть алгоритмизиро-
ванных операций уже автома-
тизирована или роботизирова-
на, соответственно изменяется 
структура занятости населе-
ния. Специалисты [3] прогно-
зируют появление новых про-
фессий, которые придут на 
смену профессий текущего 
дня. Однако преждевременно 
говорить о полном исчезнове-
нии известных нам специаль-
ностей и направлений подго-
товки, так, как только человек 
может создавать новое знание 
и находить нетривиальные 
решения для стандартных за-
дач. Многие изобретатели [4] 
в создании своих теорий на-

учно-технического творчества 
говорят о творческом мышле-
нии специалистов и их спо-
собности представлять новые 
знания в форме моделей, опи-
саний, схем, графиков. 

3. Распределенная инфор-
мационная система смарт-об-
учения. В настоящее время 
становится сложнее опреде-
лять границы электронной об-
разовательной среды. С одной 
стороны, возрастает количе-
ство доступных ИТ-сервисов и 
платформ для образования, а с 
другой, возникает потребность 
в привлечении источников ин-
формации и ИТ-средств, ис-
пользуемых профессионалами 
в настоящее время. Усиление 
ИТ возможностей одного уни-
верситета за счет внешних до-
ступных ресурсов и технологий 
возможно за счет создания рас-
пределенной информационной 
системы обучения. Таким об-
разом, процесс обучения будет 
непрерывным, включающим 
обучение в профессиональной 
среде, с использованием про-
фессиональных ИТ-ресурсов.

4. Интеграция образова-
тельной среды с професси-
ональными сообществами. 
Профессиональные сообще-
ства становятся источником 
актуальных для предметной 
области задач, а также новых 
знаний. Профессиональное 
сообщество необходимо рас-
сматривать не только как за-
казчиков, но и как активных 
участником учебного процесса. 

5. Индивидуализация со-
держания обучения. Процесс 
обучения для любого слуша-
теля является трудоемким, и 
для его большей эффектив-
ности важна вовлеченность 
слушателей и их мотивация в 
получении результатов обуче-
ния. Во многом на мотивацию 
слушателей влияет содержа-
ние обучения, которая будет 
снижаться если обучение не 
соответствует их уровню под-
готовки или ожиданиям. Обе-
спечить индивидуализацию 
содержания обучения в рам-
ках традиционных подходов 
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к подготовке по программам 
высшего образования возмож-
но за счет высокой стоимости 
образовательной программы. 
В рамках утверждённых об-
разовательных стандартов и 
образовательных программ 
возможна индивидуализация 
содержания обучения за счет 
управления академическими 
знаниями. 

Задачи и инструменты 
управления знаниями

Выполнение требований 
смарт-обучения к содержанию 
образовательных на традици-
онных технологиях инфор-
мационной поддержки очень 
сложно, необходимы подхо-
ды в обеспечении разработки 
учебно-методических матери-
алов. В контексте смарт-обу-
чения необходимо обеспечить 
образовательные программы 
актуальным содержанием, на-
правленным на формирование 
необходимых цифровой эко-
номике компетенций. 

Система управления зна-
ниями (СУЗ) для разработки 
содержания образовательных 
программ и учебно-методиче-
ских материалов способна обе-
спечить удовлетворение вы-
деленным пяти требованиям 
смарт-обучения за счет ин-
струментов УЗ. Задачи непо-
средственно УЗ включают: 
обнаружение, извлечение, 
хранение, распространение и 
применение знаний.

Инструменты УЗ могут 
применяться отдельно или в 
разных комбинациях допол-
няя друг друга и образуя СУЗ. 
При выборе инструментов УЗ 
необходимо учитывать набор 
функциональных и нефунк-
циональных требований орга-
низации, где планируется их 
применение. СУЗ позволяет 
обеспечить удовлетворение 
содержание образовательной 
программы и учебный методи-
ческих материалов вышепри-
веденным требованиям. Нала-
живание оперативных связей 
между практикой и содержа-

нием образовательных про-
грамм возможно с использова-
нием СУЗ (рис.1).

СУЗ обеспечивает транс-
формацию практических за-
дач в цифровые компетенции, 
содержания профессиональ-
ной деятельности в онтологию 
предметной области, а лучших 
практик и кейсов в контент 
образовательной программы. 
Таким образом, складывает-
ся спираль, когда на одном ее 
витке практика воздействует 
на образовательный процесс, 
а на следующем – результа-
ты образовательного процесса 
оказывают влияние на разви-
тие практики. 

Основная цель УЗ в органи-
зации заключается в создании 
и выводе инновации, разработ-
ку и актуализацию содержания 
образовательных программ 
также необходимо рассматри-

вать как инновационную де-
ятельность университета [13]. 
Значительная часть дискуссий 
как в профессиональных, так 
и в академических сообще-
ствах разворачивается вокруг 
цифровых технологий и пер-
спектив развития цифровой 
экономики. УЗ как подход к 
совершенствованию инфор-
мационного обеспечения воз-
вращает былую популярность 
в свете нового этапа информа-
тизации – цифровизации. 

Сейчас мы наблюдаем но-
вый виток развития информа-
ционных технологий и созда-
ния новых возможностей для 
применений и развития управ-
ления знаниями. Цифровые 
технологии приходят на замену 
длинному перечню профессий 
от диспетчера такси до пре-
подавателей учебных курсов. 
Но есть то, что неподвластно 

Таблица 2

Задачи и инструменты управления знаниями

Задачи УЗ Инструменты УЗ
Обнаружение знаний Каталоги, информационно-поисковые системы, 

система метописания, языки запросов
Извлечение знаний Инструменты коммуникации (форумы, чаты, 

электронная почта), опросы, анкеты, вики
Хранение знаний Базы знаний, хранилища, файловая система
Распространение знаний Инструменты коммуникации, форумы, вики
Применение знаний Инструменты индивидуальной и совместной работы 

Рис. 1. Взаимодействие образования и цифровой экономики
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цифровым технологиям – это 
создание новых знаний и по-
требление знаний. Таким об-
разом, мы получаем новый 
импульс к полной реализации 
имеющихся возможностей для 
творческой деятельности. Все 
больше рутинных операций 
будет переходить технологиям, 
а творческая составляющая 
труда, профессиональной дея-
тельности сохраниться за пре-
подавателем.

Ключевым фактором успе-
ха любой СУЗ и проекта по 
управлению знаниями явля-
ется организационная куль-
тура, включающая готовность 
сотрудников к совместному 
созданию и использованию 
знаний. Проблема недостаточ-
ной организационной культу-
ры в университете характерна 
для большей части российских 
образовательных организа-
ций. Развитию организаци-
онной культуры препятствует 
не прекращающаяся реформа 
системы образования, кото-
рая приводит к реорганизации 
университетов, численность 
научно-педагогических ра-
ботников в России на протя-
жении последних нескольких 
лет постоянной снижается [5], 
срочные трудовые договоры 
преподавателей заключаются 
на срок не более 5 лет [1]. Не-
смотря на постоянное повы-
шение требований к научной 
деятельности как преподава-
телей в частности, так и уни-
верситетов в целом, исследо-
вания показывают, что вклад 
российских вузов в развитие 
мировой науки уменьшается 
[14]. Но проблема организаци-
онной культуры не возникает, 
как правило, в тех организаци-
ях, где основное производство 
заключается в инновационной 
деятельности [18]. Именно 
знания служат источником для 
инноваций. Попытки изолиро-
вать свои знания, отгородиться 
от знаний отрасли приводят к 
потере конкурентных преиму-
ществ и повышению рисков 
для организации. Создание 
СУЗ начинается с формиро-

вания собственной политики 
организации в сфере УЗ и по-
нимания того, что УЗ дает для 
достижения ее стратегических 
целей. 

Для высшей школы необхо-
димо выделить две группы за-
дач. Первая группа задач свя-
зана с подготовкой студентов к 
управлению знаниями, форми-
рование культуры совместного 
накопления и использования 
знаний. Эти задачи выхо-
дят за привычное понимание 
непрерывного обучения. В 
творческой работе каждый 
специалист сталкивается с по-
требностью в неизвестных ему 
знаниях. Это новые знания, ко-
торые еще не были упакованы 
в курсы преподавателями или 
это знания очень узкого при-
менения в конкретной ситуа-
ции, это может быть эксперт-
ное знание, знание неявное 
или очевидное в одной отрас-
ли, но неизвестное в другой. 
Системой образования, учиты-
вая многочисленные сервисы 
с открытыми образовательны-
ми ресурсами или платформы 
МООК, невозможно охватить 
весь объем разнообразных зна-
ний и их источников. Каждый 
специалист и студент должен 
иметь возможность не толь-
ко получать готовые знания в 
форме курсов, но и самосто-
ятельно их добывать, исполь-

зуя современные технологии и 
методики. Вторая группа задач 
связана с решением научной 
проблемы по использованию 
имеющейся ИТ-инфраструкту-
ры для управления знаниями, 
в том числе среди вузов. 

Система управления 
знаниями в университете

Под системой управления 
знаниями (СУЗ) понимает-
ся совокупность технологий, 
методов и источников знаний 
(информации), которая обе-
спечивает условия для свобод-
ного создания, накопления, 
распространения и использо-
вания знаний сотрудниками 
организации. В университете 
LMS и СУЗ имеют огромное 
самостоятельное значение для 
образовательной и исследова-
тельской деятельности вуза. 
Интеграция этих систем по-
зволит достичь новых синерге-
тических эффектов (рис. 2).

Электронное обучение в те-
ории УЗ рассматривается как 
один из инструментальных 
методов по распространению 
знаний в организации [13].  
В тоже время СУЗ в универси-
тете создает условия для созда-
ния эффективной электронной 
среды обучения [32]. 

Цель разработки СУЗ за-
ключается в формировании 

Рис. 2. Интеграция СУЗ и LMS в вузе
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базы знаний, поддерживающей 
деятельность преподавателей и 
сотрудников университета по 
созданию, накоплению, хране-
нию, поиску и использованию 
образовательного контента и 
его отдельных элементов. Та-
ким образом, ключевые эле-
менты СУЗ включают: базу 
знаний, содержащую образо-
вательные материалы, каждый 
из которых описывается при 
помощи системы метаданных; 
систему метаданных базы зна-
ний. Именно общая система 
метаописания профессиональ-
ной деятельности и образова-
тельных материалов позволяет 
осуществлять указанную на 
рис. 1 трансформацию прак-
тических задач в компетенции, 
содержания профессиональ-
ной деятельности в онтологию, 
бизнес-кейсов в контент обра-
зовательной программы.

Задачи СУЗ состоят в том, 
чтобы:

– обеспечить единую среду 
для совместной работы препо-
давателей по разработке обра-
зовательных материалов; 

– накапливать учебно-мето-
дические и научные материалы 
по образовательным програм-
мам, дисциплинам, отдельным 
темам и компетенциям;

– обеспечить процесс по-
стоянной актуализации учеб-
но-методического комплекса; 

– создать базу ссылок на 
открытые образовательные ре-
сурсы для каждой дисципли-
ны, а также на материалы кон-
ференций, семинаров и другие 
полезные ресурсы. 

Основным же элементом, 
связывающим образователь-
ный процесс, становится ак-
тивный учебный контент, ко-
торый хранится в СУЗ вуза и 
позволяет снять временные и 
пространственные ограниче-
ния по его использованию и 
актуализации.

В основе концепции 
смарт-обучения также лежит 
идея индивидуализации обу-
чения, что возможно лишь за 
счет создания преподавателем 
контента, предназначенного 

для конкретного слушателя. 
Этого возможно добиться за 
счет СУЗ, когда каждый новый 
знаниевый объект идентифи-
цируется и описывается. Мас-
сив подобных объектов позво-
лит их комбинировать и тем 
самым создавать уникальный 
контент, удовлетворяющий 
потребности каждого слуша-
теля. Подобный подход удобен 
не только с точки зрения соз-
дания контента, но также и с 
точки зрения его актуализации. 
Помимо этого, создание СУЗ 
позволяет задействовать такие 
инструменты УЗ как база зна-
ний, профессиональные сооб-
щества, инструменты сотвор-
чества. Это позволит вливать в 
СУЗ наиболее актуальные зна-
ния, а также усовершенствует 
процесс разработки контента.

Пользователи СУЗ делятся 
на три категории: преподава-
тели и исследователи, адми-
нистрация вуза, техническая 
поддержка и студенты. Пре-
подаватели и исследователи 
наполняют базу знаний, ак-
туализируют образовательные 
материалы. Основное преиму-
щество СУЗ для преподавате-
ля заключается в том, что он 
может сформировать контент 
своего курса из хранящихся в 
базе знаний материалов. Раз-
работка контента занимает 
меньше времени, и возникает 
вариативность выбора из боль-
шого набора данных.

Администрация вуза или 
менеджеры УЗ осуществляют 
управление процессом разме-
щения и актуализации обра-
зовательных ресурсов в базе 
знаний, проводят утвержде-
ние выгруженного образова-
тельного контента, измеряют 
активность преподавателей и 
исследователей по наполнения 
и обращению к базе знаний. 
Основная задача менеджеров 
УЗ заключается в развитии и 
совершенствовании СУЗ, обу-
чении и мотивации специали-
стов к работе с СУЗ. 

Техническая поддержка 
обеспечивает, главным об-
разом, соответствие системе 

функциональным и нефункци-
ональным требованиям. Функ-
циональные требования фор-
мируются исходя из методов 
УЗ и потребностей преподава-
телей и менеджеров УЗ. А не 
функциональные требования 
включают набор из целостно-
сти системы, отказоустойчиво-
сти, поддерживаемому объему 
хранилища данных и др. 

Студенты получают право 
доступа ко всем материалам, 
размещенным преподавателем 
в среде электронного обуче-
ния. Лучшие работы, которые 
отмечает преподаватель, зано-
сятся в базу знаний.

Все группы пользователей 
обеспечивают развитие СУЗ, 
только при их совместных уси-
лиях возможно ускорение про-
цесса подготовки контента и 
повышение его качества. Пре-
подаватели работают над со-
держанием СУЗ, менеджеры УЗ 
над развитием методологии СУЗ 
и вовлечением пользователей к 
работе СУЗ, технические специ-
алисты обеспечивают развитие 
СУЗ в техническом направле-
нии, ориентируясь в том числе 
на лучшие практики в коммер-
ческих компаниях и цифровые 
технологии. Студенты также 
вносят свой вклад в развитие 
СУЗ, когда при поддержке пре-
подавателей размещают свои 
работы и материалы.

Преимущества для препода-
вателя по работе с базой зна-
ний заключаются в:

– возможности быстрого 
подбора учебных материалов 
для новой дисциплины;

– возможности пользовать-
ся учебными материалами раз-
мещенными другими препо-
давателями, в том числе и по 
другим дисциплинам;

– удобстве экспорта най-
денных в репозитарии матери-
алов напрямую в среду элек-
тронного обучения;

– расширении возможно-
стей поиска по образователь-
ным объектам репозитория;

– системе рейтингования 
и обсуждения размещенных в 
репозитории объектов.
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База знаний наполняется 
образовательными материала-
ми в форме файла или груп-
пы файлов, сопровождаемых 
набором метаданных, объеди-
ненных единым тематическим 
содержанием. 

Заключение

Разработка СУЗ включает в 
себя базу знаний, инструмен-
ты разработки образователь-
ного, которые позволяют в 
соответствии с динамикой из-
менения и развития цифровой 
экономики и технологий акту-
ализировать содержание курса. 
Основой для разработки СУЗ 
служат технологии совместной 
работы, что должно позволить 
сократить срок создания учеб-
ного курса, повысить качество 
курса за счет наполнения акту-
альным контентом, повысить 
успеваемость слушателей по 
курсу обучения. СУЗ позволит 
создавать учебные курсы, об-
новляемые в режиме реального 

времени, что позволит преодо-
леть разрывы между потребно-
стями цифровой экономики и 
содержанием учебных курсов. 
СУЗ может быть интегрирова-
на с широко используемыми 
в настоящий момент средами 
электронного обучения (LMS).

Внедрение СУЗ в деятель-
ность вузов направлена на 
стратегические цели развития 
российского высшего обра-
зования: повышение конку-
рентоспособности российских 
ИКТ и образовательных услуг, 
и сервисов; формирование тех-
нологической основы для раз-
вития образования и науки, 
развитие сети знаний. Исполь-
зование СУЗ позволит решить 
ряд актуальных для российско-
го образования задач:

– обеспечить вовлеченность 
студентов в процесс электрон-
ного обучения за счет актуаль-
ного содержания курса;

– привести содержание 
образовательных программ в 
соответствие с потребностя-

ми развития цифровой эко-
номики путем интеграции с 
профессиональными сообще-
ствами,

– сдержать возрастающую 
нагрузку на преподавателей и 
студентов через алгоритмиза-
цию рутинных операций по 
форматирование контента под 
разнообразные требования 
LMS. 

Переход к ступени 
«смарт-обучение» способен 
осуществить университет, в ко-
тором присутствует достаточно 
развитая ИТ-инфраструктура, 
преподаватели и сотрудники 
владеют необходимыми ком-
петенциями в области ИТ и 
управления знаниями. Дости-
жения и преимущества элек-
тронного обучения возраста-
ют, если интегрировать его с 
СУЗ. В создании СУЗ большое 
значение имеет ка технические 
вопросы так и аспекты подго-
товки преподавателей к работе 
в электронной образователь-
ной среде.
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Интеграция информационных ресурсов 
открытого доступа для обеспечения 
научно-образовательного процесса 
в учреждениях высшего образования
Цель исследования. Целью настоящей статьи является анализ 
текущего состоя-ния и перспектив внедрения принципов от-
крытого доступа к научным публикациям и научным данным в 
сферу науки и образования Беларуси. Ее актуальность связана 
с необходимостью разработки мер, позволяющих ускорить 
процесс цифровой трансфор-мации науки и образования Респу-
блики Беларусь.
Материалы и методы. Информационную базу исследования 
составили публи-кации ученых и специалистов по исследуемой 
проблематике, нормативные документы, итоговые документы 
конференций по рассматриваемой тематике, данные портала 
«Открытые данные в Беларуси», национальные и международ-
ные агрегаторы институциональных репозиториев, репозитории 
открытых научных данных.
Результаты. В процессе исследования выполнен анализ состо-
яния и перспектив внедрения принципов открытого доступа 
к научным публикациям и научным данным в сферу науки и 
образования Беларуси. Показано, что цифровая трансфор-
мация науки и образования находится на начальной стадии. 
Распространение принципов открытой науки и внедрение новых 
инструментов научной коммуникации в белорусской академиче-
ской и вузовской науке осуществляется неравномерно, назрела 
необходимость выработки стратегии в этом направлении. 
Наиболее активно в практику внедряется принцип открытого 
доступа к публикациям посредством развития сети универси-
тетских репозиториев. В Беларуси инфраструктура открытых 
данных находится в самом начале своего формирования. В связи 
с этим существует необходимость проведения дополнительного 

исследования для выявления проблем, связанных с открытием 
научных данных. Одним из шагов перехода к открытой науке 
является объединение всех репозиториев на единой платформе 
национального агрегатора. Представлен обзор национальных 
и международных агрегаторов ИР. Рассмотрены вопросы по 
созданию национальной системы-агрегатора информационных 
ресурсов открытого доступа в Республике Беларусь в контексте 
формирования Республиканской информационно-образователь-
ной среды: определены предназначение системы, используемая 
платформа, технические решения по организации интеграции 
информационных систем учреждений высшего образования и 
регламент взаимодействия пользователей системы. 
Выводы. Создание национальной системы-агрегатора не только 
обеспечит еди-ную точку доступа к ИР участников проекта, 
что существенно повысит удобство и полноту поиска, но и 
позволит решить одну из важнейших задач проекта – популя-
ризации идеи открытого доступа к научным публикациям. Ре-
ализация предложенных мероприятий по формированию условий 
для открытия научных данных в Беларуси будут способствовать 
внедрению принципа открытого доступа к научным данным. 
Рассмотренные подходы позволят ускорить процесс цифровой 
трансформации научной и образовательной сферы Беларуси.

Ключевые слова: цифровая трансформация образования; от-
крытый доступ к научным публикациям; от-крытый доступ 
к научным данным; Беларусь; наука; образование; интеграция 
ресурсов открытого доступа; национальная система-агрегатор 
информационных ресурсов открытого доступа

Purpose of the study. The purpose of this paper is to analyze the 
current state and prospects for introducing the principles of open 
access to scientific publications and scientific data in the sphere of 

science and education in Belarus. Its relevance is related to the need 
to develop measures to accelerate the process of digital transformation 
of science and education of the Republic of Belarus.

Integration of information resources 
of open access to provide the scientific 
and educational process in the institutions 
of higher education
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Materials and methods. Information base of the research was 
made by publications of scientists and specialists on the issues under 
study, normative documents, final documents of conferences on this 
topic, data from the Open Data in Belarus portal, national and 
international aggregators of institutional repositories, open scientific 
data repositories. 
Results. The analysis of the state and prospects of introducing the 
principles of open access to scientific publications and scientific data 
into the sphere of science and education of Belarus was carried out 
during the research. It is shown that the digital transformation of 
science and education is at an early stage. The dissemination of the 
principles of open science and the introduction of new instruments 
of scientific communication in the Belarusian academic and uni-
versity science are uneven, there is a need to develop a strategy in 
this direction. The principle of open access to publications is being 
most actively introduced into practice through the development of 
a network of university repositories. In Belarus, the open data in-
frastructure is at the very beginning of its formation. In this regard, 
there is a need to conduct additional research to identify problems 
associated with the discovery of scientific data. One step in the 
transition to open science is the unification of all the repositories on 
a single platform of the national aggregator. The review of national 
and international aggregators of institutional repositories is present-

ed. The questions on creation of the national system-aggregator of 
information resources of open access in the Republic of Belarus 
in the context of the formation of the Republican information and 
educational environment are considered: the purpose of the system, 
the platform used, technical solutions for organizing the integration 
of information systems of higher education institutions and the rules 
of interaction of system users.
Conclusions. The creation of a national system-aggregator will not 
only provide a single point of access to the institutional repositories 
of project participants, which will significantly improve the conven-
ience and completeness of the search, but will also solve one of the 
most important tasks of the project - popularizing the idea of open 
access to scientific publications. The implementation of the proposed 
measures to create conditions for the discovery of scientific data in 
Belarus will contribute to the introduction of the principle of open 
access to scientific data. The considered approaches will allow 
accelerating the process of digital transformation of the scientific 
and educational sphere of Belarus. 

Keywords: digital transformation of education; open access to 
scientific publications; open access to scientific data; Belarus; 
science; education; integration of open access resources; national 
system-aggregator of information resources of open access

Введение 

В настоящий момент для 
описания процессов внедре-
ния ИКТ в различные обще-
ственные процессы использу-
ется определение «цифровая 
трансформация». Это обуслов-
лено массовым применением 
традиционных информацион-
ных технологий и интернета 
во всех сферах жизнедеятель-
ности современного общества, 
а также стремительным разви-
тием новейших технологиче-
ских трендов (5G, когнитив-
ность, мобильность, большие 
данные (Big Data) и развитая 
аналитика, облачные техноло-
гии, социальные технологии, 
дополненная реальность, «ин-
тернет вещей» и киберфизиче-
ские системы, аддитивное про-
изводство) [1].

Цифровая трансформация 
провоцирует значительные из- 
менения в научной и обра-
зовательной сфере, оказы-
вая влияние на производство 
и распространение научного 
знания, а также на идеологию 
построения информационных 
систем для обеспечения нау-
ки и образования. В результате 
осмысления научным сообще-
ством важных изменений, про-
исходящих в практике научной 
работы и в научных коммуни-
кациях под влиянием новых 
информационных технологий, 
активно развивается движение 

к открытой науке. Его цель – 
сделать научные исследования, 
данные и результаты доступ-
ными для всех граждан. При-
нято считать, что открытая на-
ука базируется на следующих 
принципах: открытый доступ 
к научным публикациям, от-
крытый доступ к первичным 
научным данным, открытое 
рецензирование, открытая ме-
тодология исследования, от-
крытые образовательные ре-
сурсы, открытый программный 
код. Контекст открытой науки 
расширяется и детализируется 
по мере развития ИКТ и их 
интеграции в исследователь-
ские процессы и научную ком-
муникацию.

В Республике Беларусь 
цифровая трансформация нау-
ки и образования находится на 
начальной стадии. Полагаем, 
что разработка стратегии вне-
дрения принципов открытой 
науки и дальнейшее их внедре-
ние в практику академических 
и вузовских исследований бу-
дет способствовать ускорению 
этого процесса.

Состояние и перспективы 
внедрения принципов 
открытой науки в Беларуси

Впервые проблемы цифро-
вой трансформации науки и 
образования в Республике Бе-
ларусь стали предметом обсуж-
дения 20 апреля 2016 года на 

Круглом столе «Science 2.0. – 
цифровая трансформация сек-
тора исследований и разра-
боток», который состоялся в 
рамках Международного фору-
ма по телекоммуникациям, ин-
формационным и банковским 
технологиям «ТИБО-2016». 
Мероприятие было организо-
вано Государственным коми-
тетом по науке и технологиям 
совместно с Министерством 
образования, Национальной 
академией наук Беларуси, На-
циональной Библиотекой Бе-
ларуси, ОО «Информационное 
общество» и другими заин-
тересованными. Целью Кру-
глого стола стал поиск путей 
повешения результативности 
научных исследований и кон-
курентоспособности нацио-
нальной экономики на базе 
инновационного развития, а 
также скорейшей интеграции 
Республики Беларусь в ми-
ровое научно-исследователь-
ское пространство. В качестве 
приоритетных тем для обсуж-
дения были выбраны следую-
щие: состояние и перспективы 
открытой науки в Республике 
Беларусь; перспективные на-
правления поддержки науч-
ных исследований; способы 
продвижения научных публи-
каций в мировое научно-ис-
следовательское пространство; 
оценка результатов научной 
деятельности ученых и органи-
заций; репозитории электрон-
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ных ресурсов научно-техниче-
ской информации; социальные 
последствия четвертой инду-
стриальной революции: изме-
нение рынка труда и системы 
образования. В докладах экс-
пертов был представлен ана-
лиз мирового опыта и оценка 
текущего состояния цифровой 
трансформации сектора иссле-
дований и разработок Респу-
блики Беларусь.

Итоговый документ меро-
приятия содержал вывод о том, 
что: 1) сектор исследований и 
разработок Республики Бела-
русь находится на начальной 
стадии цифровой трансформа-
ции; 2) для превращения его 
в эффективный инструмент 
инновационного развития, 
подготовки высококвалифи-
цированных специалистов и 
поддержки принятия решений 
в системе государственного 
управления необходимо при-
нять срочные меры. В качестве 
таких мер были предложены 
следующие:

1) Создать сетевое экспер-
тно-аналитическое сообще-
ство для обеспечения онлайн 
взаимодействия между экс-
пертами с целью проведения 
совместных исследований; 
совершенствования качества 
государственной экспертизы 
и рецензирования научных 
статей; поддержки принятия 
решений в системе государ-
ственного управления и по-
жизненного повышения ква-
лификации госслужащих.

2) Создать единую нацио-
нальную платформу для пере-
хода от твердых копий пери-
одических научных изданий к 
электронным и формирования 
национального репозитория 
электронных ресурсов.

3) Внедрить международные 
стандарты описания и иден-
тификации информационных 
ресурсов с целью интеграции 
в мировое информационное 
пространство.

Отдельные примеры по ре-
ализации этих мер будут пред-
ставлены в последующих раз-
делах данной статьи.

В поддержку процессов 
цифровой трансформации в 
образовании и продвижении 
принципов открытой науки 
в Беларуси в 2017 году была 
организована I Международ-
ная специализированная науч-
но-техническая выставка-фо-
рум «Цифровая трансформация 
образования» (ITE-2017), объ-
единившая представителей ор-
ганов государственной власти, 
экспертов из науки, IT-бизне-
са, академического и библио-
течного сообщества.

Участниками ITE-2017 были 
выявлены важнейшие тенден-
ции развития информацион-
ных технологий в образовании, 
кардинально преобразующие 
устоявшуюся модель образова-
тельного процесса, и сфомули-
рованы рекомендации, в числе 
которых, например: расшире-
ние применение в сфере обра-
зования наиболее перспектив-
ных и активно развивающихся 
ИКТ и инновационных подхо-
дов, таких как Интернет вещей, 
большие и открытые данные, 
биометрические системы и др.; 
стимулирование использование 
открытых образовательных ре-
сурсов; организация консорци-
умов открытого образования; 
необходимость общественной 
поддержки процессов цифро-
вой трансформации системы 
образования; обеспечение раз-
витие коммуникаций между об-
разовательными сообществами 
в соответствии с концепциями 
smart education, open education 
и др. [2].

Предполагается, что вы-
ставка-форум станет ежегод-
ной площадкой для обсуж-
дения проблем цифровой 
трансформации образования, 
повышения уровня культуры 
цифровой грамотности работ-
ников образования, формиро-
вания партнерских отношений 
между представителями систе-
мы образования и реального 
сектора экономики для созда-
ния совместных инновацион-
ных проектов.

В 2017 году группой экс-
пертов, в числе которых и 

авторы данного материала, в 
рамках НИР «Анализ мирово-
го опыта и разработка предло-
жений по стратегии развития 
на 2018–2020 годы и на пер-
спективу до 2025 года системы 
научно-технической и иннова-
ционной информации Респу-
блики Беларусь как элемента 
национальной инновационной 
системы» были проанализиро-
ваны мировые тренды цифро-
вой трансформации науки и 
образования, определено теку-
щее состояние ситуации в Ре-
спублике Беларусь, составлен 
перечень цифровых инстру-
ментов, в которых реализова-
ны те или иные требования 
открытой науки. Цифровые 
инструменты предназначены 
для оказании помощи иссле-
дователям на каждом из этапов 
жизненного цикла исследова-
ния и выступают в качестве 
площадок для публикации на-
учных данных, обмена опы-
том, открытого обсуждения 
процесса научного исследова-
ния и результатов. Это разно-
образные поисковые системы, 
репозитории научных работ 
(ArXiv, biorXiv, F1000 и др.), 
репозитории подготовки и раз-
мещения данных (re3data.org, 
Dryad, Figshare, Zenodo и др.), 
репозитории открытого исход-
ного кода (BioLINCC, GitHub, 
DataHub и др.), универсальные 
(Twitter, Facebook, Google+, 
LinkedInи др.) и специализи-
рованные научные социальные 
сети (Academia, ResearchGate, 
Mendeley и др.), онлайновые 
платформы для работы с би-
блиографическими данными 
(библиографические менед-
жеры) (CiteULike, Zotero и 
Mendeley и др.) и т.д.

Относительно современного 
состояния системы научно-тех-
нической и инновационной 
информации (далее – НТИ) 
Республики Беларусь по ре-
зультатам исследования был 
сделаны следующие выводы:

– имеет место практически 
независимое развитие отдель-
ных секторов системы НТИ: 
библиотечного, специализиро-
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ванных информационных цен-
тров (патентный, стандартов и 
другой нормативно-техниче-
ской информации), отрасле-
вых и региональных центров 
информации;

– не создано единое ин-
формационное пространство, 
обеспечивающее эффективный 
доступ к национальным ин-
формационным ресурсам НТИ 
и взаимодействие с мировым 
информационным простран-
ством;

– отсутствует республикан-
ский центр, определяющий 
политику в сфере НТИ, коор-
динирующий работу всех субъ-
ектов НТИ и оказывающий им 
методологическую и органи-
зационно-методическую по-
мощь;

– отсутствует стратегия 
внедрения принципов откры-
той науки.

Таким образом, распро-
странение принципов откры-
той науки и внедрение новых 
инструментов научной комму-
никации в белорусской акаде-
мической и вузовской науке 
осуществляется неравномерно, 
назрела необходимость вы-
работки стратегии в этом на-
правлении.

Вместе с тем, достаточно 
активно в практику внедряет-
ся принцип открытого доступа 
к публикациям посредством 
развития сети университетских 
репозиториев. На текущий 
момент в стране действует 24 
мультидисциплинарных инсти-
туциональных репозитория от-
крытого доступа (ИР), а общий 
объем документов составляет 
более 300 тыс. документов.

По количеству, качеству и 
составу содержимого репози-
ториев некоторые белорусские 
учреждения высшего образо-
вания, такие как Белорусский 
государственный университет 
(БГУ), Белорусский нацио-
нальный технический универ-
ситет, Гродненский государ-
ственный университет им Я. 
Купалы, Белорусский государ-
ственный университет инфор-
матики и радиоэлектроники, 

занимают достаточно высокие 
позиции в мире. Так, напри-
мер, согласно международ-
ному рейтингу репозиториев 
(версия 2017 г.) «Web ranking 
of repositories» Электронная 
библиотека БГУ является луч-
шей среди стран Центральной 
и Восточной Европы и входит 
в сотню лучших среди инфор-
мационных репозиториев в 
мировом рейтинге.

Открытые репозитории су-
ществуют во всем мире и яв-
ляются обязательными ком-
понентами модели открытой 
науки. Такие репозитории по-
зволяют авторам размещать в 
них свои статьи по пути «зеле-
ного открытого доступа».

Одним из шагов перехода к 
открытой науке является объ-
единение всех репозиториев 
на единой платформе нацио-
нального агрегатора. Нацио-
нальные платформы созданы 
в десятках стран. Отдельные 
из них выходят за рамки тра-
диционных агрегаторов пу-
бликаций, предоставляя воз-
можность опубликования и 
первичных данных экспери-
ментальных исследований. Но 
в Беларуси не существует еди-
ного пространства для сбора 
информации и предоставления 
доступа ко всем открытым на-
учным публикациям белорус-
ских ученых, национальная 
платформа не создана. Поис-
ковые системы не всегда мо-
гут проиндексировать статьи в 
базах данных, и исследователь 
должен последовательно про-
водить поиск во всех извест-
ных ему репозиториях.

В рамках проекта по созда-
нию национального агрегатора 
информационных ресурсов от-
крытого доступа в Беларуси ве-
дутся работы по созданию си-
стемы, представляющей собой 
портал, объединяющий ресур-
сы существующих репозито-
риев белорусских учреждений 
образования, библиотек, науч-
ных и иных заинтересованных 
организаций, а также предо-
ставляющий сервис ведения 
репозиториев для организаций, 

у которых нет возможностей 
делать это самостоятельно. Для 
организации такого портала на 
основе протокола OAI-PMH 
[3] разрабатываются единые 
форматы хранения и прото-
колы обмена информацией; 
организационно-методический 
процесс функционирования 
портала, обеспечивающий 
автоматический сбор новых 
поступлений научных публи-
каций, индексирование ме-
таданных и полных текстов 
статей, предоставление к ним 
открытого доступа на портале 
или в репозитории – источни-
ке данных. Для обеспечения 
долговременного хранения на-
учных публикаций, размещен-
ных в репозиториях участни-
ков проекта, создается сервис 
хранения необходимого ко-
личества копий на серверных 
мощностях системы.

Как было отмечено ранее, 
переход к модели открытой 
науки предполагает предостав-
ление свободного доступа не 
только к научным статьям, но 
и к первичным научным дан-
ным экспериментальных ис-
следований. Под открытыми 
научными данными исследо-
ваний мы понимаем вид от-
крытых данных, представляю-
щих собой результаты научных 
исследований, доступных в 
интернете для свободного ска-
чивания, изменения и рас-
пространения без каких-либо 
юридических или финансовых 
ограничений [4]. Открытые 
данные могут различаться в 
зависимости от области иссле-
дования. Так данные о точных 
науках включают компьютер-
ное моделирование, модели-
рование и лабораторные изме-
рения, а данные, полученные 
в социальных науках, могут 
включать в себя демографиче-
ские данные, экономические 
показатели, результаты опроса 
и интервью. Важно помнить, 
что данные могут принимать 
множество общих форм, вклю-
чая изображения, численные 
измерения, программное обе-
спечение и код.
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Общая доступность научных 
первичных данных позволяет 
сравнить результаты экспери-
ментов, проводимых различ-
ными исследователями, повы-
шает достоверность выводов, 
поддерживает прозрачность и 
воспроизводимость данных, 
укрепляя доверие к науке. К 
ожидаемым результатам от ис-
пользования открытых данных 
исследований можно отнести: 
1) рост научного сегмента и 
повышение его влияния и по-
лезности; 2) более прозрачные 
механизмы оценки и контроля 
научной деятельности; 3) эф-
фективные модели управле-
ния, прогнозирования, страте-
гического планирования.

В Беларуси инфраструктура 
открытых данных находится в 
самом начале своего формиро-
вания. Государственный пор-
тал открытых данных создается 
в рамках «Стратегии развития 
информатизации в Республи-
ке Беларусь на 2016 – 2022 
годы» [5], предполагается, что 
он будет запущен в 2018 году 
и содержать не менее 100 дата-
сетов. Заказчиком разработки 
является Министерство связи 
и информатизации Республики 
Беларусь. В Государственной 
программе развития цифровой 
экономики и информацион-
ного общества на 2016–2020 
годы как одно из важнейших 
направлений развития цифро-
вой экономики в ближайшее 
пятилетие заявлено – предо-
ставление доступа к откры-
тым данным [6]. Полагаем, что 
именно на этапе разработки 
следует принять во внимание, 
что открытые научные данные, 
наряду с правительственны-
ми данными, занимают важ-
нейшее место среди открытых 
данных. За рубежом, особенно 
в США, эти понятия пересе-
каются: в систему открытого 
правительства включены и го-
сударственные структуры, осу-
ществляющие или заказываю-
щие научную деятельность.

Предполагаем, что главным 
ограничением для распростра-
нения принципа открытых на-

учных данных в Беларуси яв-
ляется, прежде всего, низкий 
уровень знаний у представи-
телей научной и образователь-
ной среды, которые могут и не 
осознавать, что они являются 
потенциальными и реальны-
ми создателями и / или поль-
зователями научных данных. 
Отчасти подтверждают наше 
предположения результаты ис-
следования спроса на открытые 
данные в Беларуси, проведен-
ного в форме онлайн-опро-
са в 2017 году инициативной 
группой Сообщества «Откры-
тые Данные Беларуси» [7]. 
В качестве аудитории опроса 
рассматривались тех, кто смо-
жет первым извлечь пользу 
из открытия государственных 
данных, потому что умеет это 
делать и уже осознает свою по-
требность. В первую очередь 
организаторы опроса скон-
центрировались на бизнесе, а 
также журналистском и науч-
ном сообществах. Респонден-
там предлагалось ответить на 
вопросы анкеты от собствен-
ного имени (70% ответов) или 
от имени организации (30%). 
Всего было получено 937 анкет 
(часть вопросов предполагала 
множественные ответы).

Согласно полученным ре-
зультатам, наибольший инте-
рес представляют данные из 
сфер экономики и финансов, 
данные о государственных 
расходах и населении. Среди 
задач, которые респонденты 
хотели бы решать с помощью 
открытых данных, наиболее 
часто отмечались мониторинг 
рынка и аудит, создание и раз-
витие B2B и B2C услуг, про-
верка контрагентов, создание 
стартапа, научное исследова-
ние, образовательные цели, 
что позволяет судить о сферах, 
где результат открытия данных 
проявится в первую очередь. 
Если анализировать более под-
робно, то применяют данные 
открытых источников в обра-
зовании – 25,2% респонден-
тов, ответивших от собствен-
ного имени, 18,1% – от имени 
организации; в науке – 4,8% 

респондентов, ответивших от 
собственного имени, 3,3% – от 
имени организации. Респон-
дентам также было предло-
жено выбратьодну из 6 целей 
использования данных из от-
крытых источников: работа, 
личные цели, некоммерческие 
проекты, нет доступа к нуж-
ным данным, научно-исследо-
вательская деятельность, учеба. 
Число ответов респондентов 
в процентах на последние две 
цели составил соответственно 
0,3% и 0%.

Подробнее с результатами 
исследования можно ознако-
миться на портале «Открытые 
данные в Беларуси» [7]. Как 
отмечают его организаторы, 
опрос имел ряд ограничений, 
поэтому нельзя с полной уве-
ренностью экстраполировать 
полученные результаты на си-
туацию в стране в целом. Вме-
сте с тем, он дает представле-
ние о возможных направлениях 
работы, а также о тех трудно-
стях, с которыми сталкива-
ются пользователи открытых 
данных на сегодняшний день. 
Первый шаг на пути распро-
странения принципа открытых 
научных данных в Беларуси, 
на наш взгляд, – это прове-
дение исследования, направ-
ленного на выявление наличия 
в стране наборов первичных 
научных данных эксперимен-
тальных исследований, анализ 
видов данных в зависимости 
от областей исследования, в 
какой форме они существуют 
(машиночитаемой или нет), 
изучение спроса и прочее.

Кроме того, необходимо 
обеспечить решение основных 
проблем внедрения принципа 
открытых научных данных в на-
учную и образовательную сфе-
ры посредством актуализации 
понимания исследователей, 
преподавателей, руководите-
лей научных и образовательных 
учреждений: само определение 
открытого доступа постепенно 
расширяется, включая в себя 
не только саму статью, но и 
научные данные. Издательства, 
финансирующие агентства и 
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политические деятели начина-
ют предъявлять более жесткие 
требования к авторам, чтобы те 
публиковали данные в свобод-
ном доступе.

Обзор национальных 
и международных 
агрегаторов ИР

Распространение откры-
того доступа способствовало 
формированию у многих уни-
верситетов политики, соглас-
но которой члены академи-
ческого сообщества обязаны 
размещать результаты научной 
деятельности финансируемой 
вузом в открытый доступ.

Сведения об организаци-
ях, имеющих официальный 
документ политики открыто-
го доступа, собраны на плат-
форме «The Registry of Open 
Access Repository Mandates and 
Policies» (ROARMAP) [8]. В 
настоящее время перевод ста-
тей в обязательный открытый 
доступ требуют либо рекомен-
дуют 800 фондов, университе-
тов и исследовательских цен-
тров во всем мире.

Масштаб мировой сети ре-
позиториев можно оценить по 
данным Регистра репозитори-
ев открытого доступа «Registry 
of Open Access Repositories – 
ROAR» [8]. Платформа раз-
работана и поддерживается 
университетом Саутгемптона 
(Великобритания). На сегод-
няшний день на платформе 
зарегистрировано более 3 500 
ИР, содержащих 12,5 млн объ-
ектов открытого доступа.

По мере роста числа ИР 
возникла и получила широкое 
распространение инициатива 
создания национальных плат-
форм, агрегирующих все на-
учные репозитории в стране. 
Ресурсы национальных агре-
гаторов доступны всему миру 
с помощью международных и 
национальных поисковых си-
стем в Интернете, а также ряда 
других поисковых систем, та-
ких как, например, специаль-
ная научная поисковая систе-
ма BASE [9].

Система BASE разработана 
для академических веб-ресур-
сов библиотекой университета 
Билефельда (Германия) и пре-
доставляет поиск по более чем 
100 млн документов из более 
чем 5 тыс. источников с воз-
можностью загрузки полных 
текстов (более 60 % в откры-
том доступе).

Включение репозиториев 
в сводный каталог позволяет 
сделать их ресурсы более за-
метными в Интернете. Пользо-
вателям проекта предлагается 
удобный объединенный поиск 
по всем открытым ресурсам 
участников.

Например, в Китае два круп-
нейших центра, финансирую-
щих исследования, Националь-
ный фонд естественных наук 
Китая и Академия наук приня-
ли политику открытого доступа, 
предписывающую размещение 
текстов с эмбарго до 12 мес. 
При поддержке Академии наук 
Китая был создан «ГРИД» ре-
позиториев, который собира-
ет данные 96 ИР [10]. «ГРИД» 
индексирует 625 тыс. записей. 
Сеть Академии наук Китая еже-
годно получает 11 млн запро-
сов, причем половина – из-за 
границ Китая. Консорциум 
китайских университетских би-
блиотек CALIS также активно 
развивают сеть репозиториев, в 
которую входят 40 электронных 
хранилищ [11].

В Европе все соглашения 
по грантам ЕС, подписанные 
после августа 2008 г., содер-
жали положение, согласно ко-
торому бенефициары должны 
размещать статьи, написанные 
в результате научных проектов 
FP7 (программа финансиро-
вания исследований в ЕС на 
2007–2013 гг. с бюджетом в 50 
млрд евро). Сейчас эти нормы 
приняты для проектов вось-
мой рамочной программы ЕС 
«Horizon 2020» [12].

В Европе существуют не-
сколько очень хорошо разви-
тых национальных систем ре-
позиториев в таких странах как 
Нидерланды [13], Польша [14], 
Португалия [15], Испания [16].

Важным моментом ста-
ло инициирование в ЕС про-
екта общеевропейской сети 
OpenAIRE [17], куда были 
направлены значительные 
объемы инвестиций. Сеть 
OpenAIRE объединяет резуль-
таты исследований, финанси-
руемых ЕC проектов и делает 
их доступными через центра-
лизованный портал. В проекте 
OpenAIRE участвует в общей 
сложности 33 страны. В насто-
ящее время OpenAIRE объеди-
няет метаданные 590 репози-
ториев по всей Европе, в том 
числе репозитории таких круп-
ных научных коллабораций, 
как CMS и ATLAS.

Хотя инфраструктура 
OpenAIRE основана на репо-
зитории открытого доступа, 
она вышла за рамки традици-
онного агрегатора публика-
ций. В настоящее время ресурс 
объединяет 12,5 млн публика-
ций и 7 тыс. наборов данных. 
OpenAIRE связывает эти запи-
си с информацией о центра-
лизованном финансировании 
ЕС, а также национальных 
финансовых институтов стран- 
участниц. OpenAIRE также 
разрабатывают дополнитель-
ные услуги по анализу резуль-
татов исследований. 

Интересен проект единого 
репозитория стран Латинской 
Америки La Referencia [18]. 
Федеративное объединение 
институциональных храни-
лищ научных публикаций LA 
Referencia является латиноаме-
риканской сетью репозиториев 
открытого доступа. Благодаря 
своим сервисам проект под-
держивает национальные стра-
тегии открытого доступа через 
платформу с едиными стандар-
тами совместимости, обмена и 
обеспечения видимости для 
научной продукции, создан-
ной в высших учебных заведе-
ниях и научных центрах.

LA Referencia родилась в 
рамках соглашения, подписан-
ного в Буэнос-Айресе в 2012 г., 
что стало отражением поли-
тической воли ведущих госу-
дарств региона о продвижении 
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модели  открытого доступа  в 
научное  производство в Ла-
тинской Америке. В настоящее 
время в сеть интегрированы 
более чем 100 университетов 
и научно-исследовательских 
учреждений из девяти стран, 
которые разместили данные: 
1,4 млн документов, 800 тыс. 
статей, 7 тыс. научных отчетов, 
180 тыс. докторских и более 
400 тыс. магистерских работ. 
Такие страны, как Аргентина, 
Бразилия, Чили, Колумбия, 
Эквадор, Сальвадор, Мексика 
и Перу являются активными 
членами сети со времени ос-
нования, Коста-Рика присое-
динилась к проекту в 2016 г.

На постсоветском про-
странстве реализуется проект 
«Национальный агрегатор от-
крытых репозиториев россий-
ских университетов» (НОРА) 
[19], который призван стать 
единым пространством для 
сбора информации о результа-
тах исследований российских 
ученых и предоставления до-
ступа к материалам, опубли-
кованным в открытом доступе. 
Проект реализует консорциум 
НЭИКОН, который в течение 
15 лет работает над созданием 
равных и доступных условий 
обеспечения научной инфор-
мацией российских научных и 
образовательных организаций. 
Финансирование проекта осу-
ществляется с использованием 
гранта Президента Российской 
Федерации на развитие граж-
данского общества, предостав-
ленного Фондом президент-
ских грантов. На сегодняшний 
день проект объединяет репо-
зитории семи научных орга-
низаций и содержит более 122 
тыс. публикаций.

Как правило, в мировой 
практике наполнение агрегиро-
ванных платформ может быть 
различным. Разные типы доку-
ментов представлены на плат-
форме агрегатора отдельными 
группами: научные статьи, дис-
сертации, методы и открытые 
данные, книги и монографии.

Поиск осуществляется как 
по общему массиву объектов, 

так и по отдельным репози-
ториям, представленным на 
платформе, что обеспечивает 
видимость и доступность ре-
позиториев отдельных органи-
заций.

Финансирование платформ 
национальных агрегаторов 
осуществляется либо целиком 
за счет государственных струк-
тур, министерств и комитетов 
по науке (Латинская Америка, 
Испания), либо в комбинации 
с членскими взносами органи-
заций. Репозитории на плат-
формах агрегаторов исполь-
зуют общие политические, 
технические и управленческие 
решения и пользуются общим 
набором предоставляемых сер-
висов.

Создание национальной 
системы-агрегатора 
информационных ресурсов 
открытого доступа 
в Беларуси

Проект по созданию наци-
онального агрегатора в Бела-
руси направлен не только на 
интеграцию ИР открытого до-
ступа, но и на предоставление 
информационного, программ-
ного и методического обеспе-
чения научно-образовательных 
процессов. Реализация про-
екта является одной из со-
ставляющих развития инфор-
мационно-технологической 
инфраструктуры и формиро-
вания Республиканской ин-
формационно-образователь-
ной среды (РИОС). Одними из 
основополагающих принципов 
РИОС являются совмести-
мость (интероперабельность) 
ведомственных информацион-
ных систем и ведение единых 
общегосударственных базовых 
информационных ресурсов в 
сфере образования [20].

В качестве платформы 
для создания национального 
агрегатора информационных 
ресурсов открытого досту-
па Беларуси определено про-
граммное обеспечение DSpace 
[21], распространяемое на ус-
ловиях свободной программ-

ной BSD-лицензии (Berkeley 
Software Distribution license), 
разработанное компанией 
Hewlett-Packard в сотрудниче-
стве с библиотеками Масса-
чусетского технологического 
института и запущенное в экс-
плуатацию 4.11.2002 г.

Национальная система- 
агрегатор информационных 
ресурсов открытого доступа 
Беларуси предназначена для:

– автоматизации процедур 
формирования метаданных 
электронных ИР научно-обра-
зовательной сферы;

– оперативного доступа к 
описаниям электронных ИР 
научно-образовательной сфе-
ры на основе веб-технологий;

– сокращения временных за-
трат на поиск электронных ИР;

– интеграции метаданных 
электронных ИР научно-обра-
зовательной сферы на основе 
хранилища данных;

– предоставления пользова-
телям удобных и эффективных 
возможностей поиска инфор-
мации по атрибутам метадан-
ных электронных ИР;

– повышения эффективно-
сти использования электрон-
ных ИР в научно-исследова-
тельской и образовательной 
деятельности; 

– автоматизации процедур 
сбора метаданных из ИР науч-
но-образовательной сферы из 
национальных и тематических 
электронных архивов открыто-
го доступа [22];

– повышения качества соз-
даваемых электронных ИР;

– обеспечение сохранности 
резервных копий цифровых 
документов.

В рамках работ по созданию 
системы-агрегатора информа-
ционных ресурсов открытого 
доступа проработаны техниче-
ские решения по интеграции 
информационных систем и ре-
сурсов. Так например, предпо-
лагается предоставление всем 
пользователям единой точки 
для регистрации, подключения 
и информационного взаимо-
действия по определенным ре-
гламентам.
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Для организации совмести-
мости интегрируемых ИР при-
нято решение об использовании 
единого формата данных Dublin 
Core [23] для организации ме-
таданных с обязательным кон-
тролем интегрируемых данных. 
Это поспособствует организа-
ции удобного и быстрого сбора 
статистической информации об 
объеме и качестве информаци-
онного взаимодействия поль-
зователей агрегатора и инте-
грированных информационных 
систем и ресурсов.

Архитектура и построе-
ние комплекса технических 
средств системы-агрегатора 
спроектированы с учетом тре-
бований физической защи-
ты информации, что вместе с 
разработанным регламентом 
взаимодействия пользователей 
системы позволяет обеспечить 
необходимый и достаточный 
уровень информационной без-
опасности.

В настоящее время ведутся 
работы по формированию ин-
формационного обеспечения 
системы-агрегатора, а введение 
ее в опытную эксплуатацию за-
планировано на IV кв. 2018 г.

Заключение 

Создание национальной 
системы-агрегатора не только 
обеспечит единую точку до-
ступа к ИР участников проек-
та, что существенно повысит 
удобство и полноту поиска, 
но и позволит решить одну 
из важнейших задач проек-
та – популяризации идеи от-
крытого доступа к научным 
публикациям, а вместе с ней 
и усилению ответственности 
ученых перед обществом. В 
настоящий момент ведется 
активная работа по привлече-
нию ученых к размещению их 

публикаций в открытых репо-
зиториях. Ожидаемый эффект 
от реализации проекта – про-
движение научных публика-
ций в международные научные 
поисковые системы и серви-
сы такие, как: Google Scholar, 
BASE, WorldCat, OpenAIRE и 
другие. Дальнейшее развитие 
системы связано с возможно-
стью идентификации каждой 
публикации с помощью циф-
ровых идентификаторов объ-
ектов DOI и системы иден-
тификаторов авторов ORCID. 
Система сможет стать основой 
для создания национальной 
CRIS системы, где будет со-
брана информация обо всех 
публикациях белорусских ис-
следователей, включая полные 
тексты или ссылки на них, где 
это возможно.

Для повышения конкурен-
тоспособности белорусских 
исследований существует осоз-
нанная потребность в созда-
нии условий для раскрытия 
научных данных. Для этого 
могут быть проведены следую-
щие мероприятия:

– Присоединение к между-
народному движению откры-
тых данных в науке и образо-
вании.

– Разработка политики в об-
ласти открытых научных дан-
ных на государственном уров-
не, раскрывающей принципы, 
технологии, стандарты описа-
ния и идентификации научных 
данных, позволяющих их инте-
грировать в мировое информа-
ционное пространство, а также 
четко определяющей категории 
наборов данных в зависимо-
сти от их статуса в отношении 
разглашения (лицензирование, 
этика исследования).

– Создание национально-
го портала открытых научных 
данных в Беларуси.

– Внедрение практики рас-
крытия научных данных на 
уровне учреждений сектора 
исследований и разработок. 
Поощрение открытости науч-
ных данных в проектах, фи-
нансируемых за счет бюджет-
ных средств.

– Использование менед-
жмента цифровых данных 
исследования (Research Data 
Management) – организации 
научных данных от момента 
их включения в исследователь-
ский цикл до распростране-
ния и архивирования резуль-
татов, включает в себя этапы 
создания, обработки, анализа, 
сохранения, предоставления 
доступа и использования науч-
ных данных.

– Создание общественного 
центра по решению проблем, 
связанных с идеями и ини-
циативами открытой науки и 
образования, открытыми на-
учными данными, объединя-
ющего всех заинтересованных 
лиц: сотрудников научных и 
образовательных учреждений, 
библиотек, специалистов в об-
ласти открытых данных.

– Разработка обучающих 
программ в рамках повышения 
квалификации исследователей, 
направленных на формирова-
ние знаний о научных данных, 
а также умений и навыков для 
работы с ресурсами открытых 
научных данных.

– Активизация деятельно-
сти академических и универ-
ситетских библиотек по про-
движению имеющихся сегодня 
способов публикации откры-
тых научных данных: репо-
зиториев открытых данных, 
журналов для данных, специ-
альных сайтах и т.д.

– Разработка и проведение 
конкурсов по раскрытию науч-
ных данных.
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Модели для управления  
инновационной деятельностью 
промышленного предприятия
Источником развития всех сфер жизнедеятельности во все 
времена являлись инновации. В настоящее время на управление 
любой организацией оказывает огромное влияние активное 
развитие инновационные технологий третьей и четвертой 
промышленных революций. При этом инновационные технологии 
могут оказывать как положительное, так и отрицательное 
воздействие. Поэтому при управлении инновационной деятель-
ностью предприятия повышаются требования к тщательности 
их анализа. Необходимо принимать решения о целесообразности 
выбора инноваций для конкретного предприятия (организации) 
с учетом полезности и последствий внедрения, выбирать такие 
модели, которые позволяют учесть особенности конкретной 
ситуации, характер нововведений, их соответствия профилю, 
ресурсному и научно-техническому потенциалу предприятия, 
требованиям рынка, стадиям жизненного цикла технологии 
производства продукции, особенностям отраслевой принад-
лежности предприятия. 
В работе поставлена цель обоснования моделей для управления 
инновационной деятельностью промышленного предприятия. 
Для реализации цели вначале проводится краткий анализ 
современных технологических инноваций, рекомендуемых в 
работах Дж. Рифкина [19, 20], К. Шваба [24] и в «Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017–2030 годы». На основе этого анализа отбираются 
инновации, которые могут быть использованы для развития 
конкретного предприятия, а затем предлагаются модели для 
более тщательной оценки и выбора инноваций.
В статье проводится краткий анализ технологических ин-
новаций третьей и четвертой промышленных революций и 
предлагаются модели для сравнительного анализа и выбора 
инноваций. 
При разработке моделей анализа и выборе инновационных техно-
логий для конкретных предприятий и организаций предлагается 
использовать методы системного анализа, объединяемые на 
основе подхода, основанного на пошаговом ограничении обла-
сти допустимых решений и постепенной формализации модели 
выбора инноваций.
Проведенный анализ инновационных технологий и предлагае-
мые модели полезны для учебного процесса вуза. Исследование 
проведено на примере судостроительного предприятия АО 
«Адмиралтейские верфи».

Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, методы 
организации сложных экспертиз, модель, постепенная формали-
зация, промышленные революции, промышленное предприятие, 
теория систем, технологии, технологические уклады

Innovations were the source of development of all spheres of life ac-
tivities at all times. At present, the management of any organization 
is greatly influenced by the active development of innovative technol-
ogies of the third and fourth industrial revolutions. At the same time, 
innovative technologies can have both positive and negative effects. 
Therefore, when managing innovation activities of an enterprise, 
the requirements for thoroughness of their analysis are increased. 
It is necessary to make decisions about the expediency of choosing 
innovations for a particular enterprise (organization), taking into 
account the utility and consequences of implementation, to choose 
models that allow to take into account the specifics of a particular 
situation, the nature of innovations, their correspondence to the profile, 
resource and scientific and technical potential of the enterprise, market 
requirements, stages of the life cycle of the production technology, 
industries of the enterprise. 
The paper aims to substantiation of the models for management of 
innovative activity of the industrial enterprise. 
To realize the goal, a short analysis of modern technological in-
novations is carried out, recommended in the works of J. Rifkin  
[19, 20], K. Schwab [24] and the “Strategy of the Information Society 
Development in the Russian Federation for 2017–2030”. Based on 

this analysis, innovations are selected that can be used to develop a 
particular enterprise, and then models are proposed for more thorough 
evaluation and selection of innovations. 
The article briefly analyzes the technological innovations of the third 
and fourth industrial revolutions and suggests models for comparative 
analysis and selection of innovations. 
When developing models of analysis and selecting innovative tech-
nologies for specific enterprises and organizations, it is proposed to 
use methods of system analysis that are combined on the basis of 
an approach based on a step-by-step limitation of the domain of 
acceptable solutions and a gradual formalization of the model for 
selecting innovations.
The analysis of innovative technologies and the proposed models are 
useful for the educational process of the university. The research was 
carried out on the example of the shipbuilding enterprise of Joint-Stock 
Company “Admiralteyskie Verfi”. 

Keywords: innovations, innovative technologies, methods of organizing 
complex expert evaluations, model, gradual formalization, industrial 
revolutions, industrial enterprise, theory of systems, technologies, 
technological ways

Models for management of innovative 
activities on industrial enterprise
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Введение.  
Анализ развития 
инновационных технологий

На определенном этапе раз-
вития научного знания стали 
возникать теории, осмыслива-
ющие и упорядочивающие ин-
новационные технологии. Ос-
новоположником концепции 
инноваций считают австрий-
ского экономиста Й. Шумпе-
тера [25], который в работе 
«Теория экономического раз-
вития» (1911 г.) ввел термин 
«novation» от лат. «novatio» как 
экономическую категорию. 
В то же время в ряде работ 
признано, что основы теории 
инноваций заложены россий-
ским ученым Н.Д. Кондратье-
вым [12], который предложил 
теорию экономических циклов 
(волн), связал волны инно-
ваций с переходом к новому 
циклу развития общества на 
основе технологических изо-
бретений и открытий.

В период косыгинских ре-
форм в 1970-е гг. в нашей стра-
не применялись концепции и 
термины: научно-техническая 
революция (НТР), научно-тех-
нический прогресс (НТП), а в 
1980-е гг. – термины «интен-
сификация» промышленности 
и «инновации» или «нововве-
дения».

В настоящее время наиболее 
распространенными являются 
три концепции упорядочения 
современных технологий: кон-
цепция трех волн Э. Тоффлера 
(первая волна – аграрное обще-
ство, вторая – индустриальное 
общество, третья – информаци-
онное (или постиндустриаль-
ное, инновационное) общество 
[21]; концепция технологи-
ческих укладов Д.С. Львова и 
С.Ю. Глазьева [13]; концепция 
промышленных революций, 
которая развивалась постепен-
но разными авторами.

Первая промышленная рево-
люция (кон. XVIII – нач. XIX 
вв.) связана с появлением ме-
ханических устройств, парово-
го двигателя. В 1784 г. англий-
ский механик Джеймс Уатт 

получил патент на центробеж-
ный регулятор скорости паро-
вой машины. В 1804–1808 гг. 
во Франции Жозефом-Мари 
Жаккард разработал и при-
менил первое программное 
устройство управления ткац-
ким станком с помощью пер-
фокарт. Эти работы иниции-
ровали развитие текстильной 
промышленности, изобрете-
ние паровоза, железных дорог, 
металлургии.

Вторая промышленная рево-
люция (2-я пол. XIX в. – нач. 
XX в.) характеризуется рас-
пространением электрической 
энергии, сталелитейной про-
мышленности, конвейерно-
го производства. Начиная со 
второй промышленной рево-
люции инновации стали ис-
следовать не только в сфере 
производства, но и в сфере ор-
ганизационного управления. 

Наиболее принципиальные 
изменения становятся ощу-
тимыми при использовании 
технологических инноваций 
третьей и четвертой промыш-
ленных революций.

Третья промышленная ре-
волюция была инициирована 
работами Джереми Рифкина, 
который в первых своих пуб- 
ликациях [19] высказал идею 
о целесообразности создания 
водородных топливных источ-
ников энергии и развития 
«умных» энергетических се-
тей (smart grid). Затем 14 мая 
2007 г. Европарламент одобрил 
декларацию о третьей промыш-
ленной революции (Written 
Declaration pursuant to Rule 
116 of the Rules of Procedure 
on establishing a green hydrogen 
economy and a third industrial 
revolution in Europe through 
a partnership with committed 
regions and cities, SMEs and civil 
society organisations, European 
Parliament 0016/2007). Однако 
термин «третья промышлен-
ная революции» стал активно 
распространяться только по-
сле публикации в 2014 г. книги 
Дж. Рифкина с таким названи-
ем. [20] 

В соответствии с его кон-

цепцией основными техноло-
гиями третьей промышленной 
революции являются: возоб-
новляемые источники энергии 
(солнечная, ветряная, гидро, 
геотермальная, океанических 
волн, биотоплива и др.), рас-
пределённая энергетика на 
основе технологии smart-grid, 
электромобили, 3D-принтеры, 
цифровые технологии, интер-
нет вещей.

Концепция третьей про-
мышленной революции раз-
вивается К. Андерсоном [1], 
П. Маршем [14], С.С. Губано-
вым [6].

Британско-американский 
предприниматель Крис Андер-
сон [1] включает в качестве 
главных новых технологий 
третьей промышленной ре-
волюции – интернет, Wi-Fi, 
планшеты, смартфоны, разви-
тие 3D-технологий и 3D-прин-
теров, прогнозирует, что в 
недалеком будущем каждый 
желающий сможет создать 
с помощью бесплатной ди-
зайн-программы 3D-модель 
нужной вещи и «распечатать» 
её на домашнем 3D-принтере, 
т.е. перспективным является 
индивидуальное «производство 
воображения». 

Концепция британского 
журналиста Питера Марша ос-
нована на том, что новая про-
мышленная революция [14] 
связана с проблемой переноса 
производства в страны треть-
его мира, в результате чего в 
эти страны перемещаются и 
фундаментальные учёные, и 
знания. П. Марш считает, что 
необходимо возрождать про-
изводство в развитых странах, 
сочетая дорогостоящее и де-
шёвое производства в рамках 
гибридных стратегий, и разви-
вать «отраслевые ниши», про-
изводство в которых требует 
сложных технологий.

В концепции профессора 
МГУ Сергея Сергеевича. Губа-
нова [6], предлагается неоинду-
стриальная парадигма, рассма-
триваются причины кризиса в 
современной экономике Рос-
сии, выделяются факторы, 
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тормозящие переход к инно-
вационному типу развития, 
обосновывается предложение 
о том, что дальнейший про-
гресс осуществим только на 
основе планового проведения 
новой индустриализации – 
технотронной, высокотехноло-
гичной, цифровой.

Начало четвертой промыш-
ленной революции связывают со 
стратегической инициативой 
развития промышленности 
Германии «Платформа Инду-
стрия 4.0» (Plattform Industrie 
4.0), сформулированной в 2011 
году, в соответствии с которой 
для крупной промышленности 
планируется широкое внедре-
ние киберфизических систем 
(CPS).

Немецкий экономист; ос-
нователь и бессменный прези-
дент с 1971 г. Всемирного эко-
номического форума в Давосе 
Клаус Шваб, ориентируясь на 
идеи Индустрии 4.0, предлага-
ет рассматривать три блока ин-
новационных технологий [24]: 
физический блок (беспилотные 
транспортные средства, 3D-пе-
чать, передовая робототехни-
ка, новые материалы); цифро-
вой блок: (интернет вещей и 
его приложения, удалённый 
мониторинг, блокчейн, эко-
номика по требованию и др.); 
биологический блок (управление 
генетикой человека, животных 
и растений. а также создание 
клеток взрослых организмов, 
включая людей; 3D-производ-
ство живых тканей – биопе-
чать). В работе К. Шваба [24] 
представлен перечень техноло-
гий, полученный в результате 
опроса 800 руководителей выс-
шего звена (отчёт «Глубинное 
изменение – технологические 
переломные моменты и соци-
альное воздействие», Прогноз 
до 2015), который включает 
23 технологии и анализ их по-
ложительных, отрицательных 
последствий и ближайших глу-
бинных изменений в резуль-
тате их внедрения. Прогнози-
руется появление полностью 
цифровой промышленности, 
основанной на взаимном про-

никновении индустриальных и 
информационных технологий. 

В Стратегии развития 
информационного общества 
в Российской Федерации на 
2017–2030 годы, утвержден-
ной Указом Президента РФ 
от 9 мая 2017 года, в качестве 
основных предлагаются следу-
ющие технологии: а) конвер-
генция сетей связи и создание 
сетей связи нового поколения; 
б) обработка больших объе-
мов данных; в) искусственный 
интеллект; г) доверенные тех-
нологии электронной иденти-
фикации и аутентификации, 
в том числе в кредитно-фи-
нансовой сфере; д) облачные 
технологии и туманные вычис-
ления; е) интернет вещей и ин-
дустриальный интернет; ж) ро-
бототехника и биотехнологии; 
з) радиотехника и электронная 
компонентная база; и) инфор-
мационная безопасность.

Основные технологические 
инновации, предлагаемые в 
рассмотренных концепциях, 
приведены в табл. 1.

Постоянно развиваются ин-
формационные технологии [9, 
10], специфические техноло-
гии для соответствующих от-
раслей промышленности (на-
пример, [22, 23]).

Таким образом, инноваци-
онные технологии уже сейчас 
образуют достаточно обширное 
неупорядоченное простран-
ство, которое к тому же непре-
рывно расширяется, и перед 
руководителями предприятий 
(организаций) возникает за-
дача сравнительного анализа 
и выбора новых технологий с 
учетом их особенностей и воз-
можностей. При этом следует 
иметь в виду, что большинство 
новых технологических инно-
ваций не имеет предыстории 
развития и опыта применения 
формальных моделей для их 
оценки и выбора.

Постановка задачи выбора 
инноваций для развития 
предприятия

Выбор инноваций следует 
проводить с учетом их полез-
ности для реализации целей 
организации. 

Тогда формализованную по-
становку задачи можно пред-
ставить следующим образом.

Дано:
Z = 〈z1, z2, …, zj, …, zm〉 – сово-

купность, или структура, целей;
INN = 〈inn1, inn2, …, inni, …, 

innm〉 – множество инноваций 
(ИНН).

Таблица 1

Инновации 3-й и 4-й промышленных революций

3-я промышленная 
революция

4-я промышленная 
революция

Стратегия развития РФ 
на 2017–2030 гг.

Возобновляемые 
источники энергии.
Строительство 
зданий, которые сами 
генерируют энергию.
Водородные и др. 
технологии по 
хранению энергии.
Технология smart grid 
или энергетический 
интернет.
Электрические, 
гибридные и другие 
транспортные средства.
3D-принтеры.
Wi-Fi, планшеты, 
смартфоны
Цифровые технологии. 
Интернет вещей.
Гибридных стратегии

Имплантируемые 
технологии.
Наше цифровое 
присутствие.
Носимый интернет.
Распределенные 
вычисления.
Хранилище на всех.
Интернет вещей и для 
вещей.
Подключенный дом.
Искусственный интеллект и 
принятие решений.
ИИ и рабочие места для 
белых воротничков.
Робототехника и сервисы.
Bitcoin и цепочка блоков 
транзакций.
3D-печать и 
3D-производство.
Нейротехнологии

а) конвергенция сетей 
связи и создание 
сетей связи нового 
поколения;
б) обработка больших 
объемов данных;
в) искусственный 
интеллект;
г) облачные и туманные 
вычисления;
д) интернет вещей 
и индустриальный 
Интернет;
е) робототехника и 
биотехнологии;
ж) радиотехника 
и электронная 
компонентная база;
з) информационная 
безопасность
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Требуется:
Определить взаимосвязи 

ИНН и целей и отобрать {innoi}, 
которые могут быть полезны 
для развития организации.

〈z1, z2, …, zj, …, zm〉 Ψ 〈inn1, inn2, 
…, inni, …, innm〉,

где Ψ – сложный функционал, 
реализуемый в диалоговом ре-
жиме с применением моделей, 
алгоритмов и автоматизиро-
ванных диалоговых процедур.

Разработать (выбрать) мо-
дели и автоматизированные 
процедуры для оценки ото-
бранных инноваций {innoi} и 
выбора наиболее полезных для 
развития данной организации. 

Постановка задачи в такой 
форме является очень трудной, 
и имеет большую неопреде-
ленность. Поэтому для реше-
ния задачи предлагается при-
менить одну из основных идей 
системного анализа – упроще-
ние сложного путем постепен-
ного сужения области допусти-
мых решений. 

Алгоритм сужения области 
допустимых решений приве-
ден на рис. 1. Пример приме-
нения алгоритма – в разделе 4.

Для решения задачи внача-
ле можно отобрать множество 
INN = 〈INN1, INN2 … 〉, наи-
более востребованных в про-
изводственном процессе кон-
кретного предприятия. Для 
этого в автоматизированной 
процедуре можно построить 
структуру целей и функций 
предприятия, установить взаи-
мосвязи ИНН с компонентами 
этой структуры, инвертировать 
структуру взаимосвязей от-
носительно ИНН и получить 
косвенные количественные 
оценки (ККО) их востребован-
ности. 

Затем необходимо разра-
ботать модели, позволяющие 
получить более дифференци-
рованные оценки ИНН, что 
делается на последующих эта-
пах алгоритма, приведенного 
на рис. 1.

Необходимо выбрать и со-
гласовать оценки разнород-

ных ИНН, большинство из 
которых являются принципи-
ально новыми, не имеют пре-
дыстории развития. Получить 
оценки, необходимые для раз-
работки единой формальной 
модели, сразу практически не-
возможно. Поэтому предлага-
ется провести оценки ИНН с 
применением методов органи-
зации сложных экспертиз [3, 4, 
15, 16].

Для выбора и разработки 
моделей в конкретных усло-
виях проведем сравнительный 
анализ методов, которые явля-
ются наиболее предпочтитель-
ными для рассматриваемой за-
дачи.

Сравнительный анализ 
методов

В табл. 2 приведен срав-
нительный анализ наиболее 
предпочтительных для рассма-
триваемой задачи методов: ме-
тода решающих матриц Г. С. 
Поспелова [17] и методов, ос-
нованных на информацион-
ном подходе А. А. Денисова [7]. 
Эти методы разработаны на 

базе методов структуризации 
систем, т.е. на расчленении 
большой неопределенности на 
более обозримые. Оба пред-
ставленных метода способству-
ют повышению достоверно-
сти и объективности анализа. 
Однако методы организации 
сложных экспертиз на основе 
применения информационных 
оценок А.А. Денисова имеют 
ряд преимуществ по сравне-
нию с методом решающих ма-
триц (табл. 2). 

В отличие от метода ре-
шающих матриц информа-
ционные оценки обеспечива-
ют более удобную обработку 
оценок, возможность сочетать 
вероятностные оценки с коли-
чественными детерминирован-
ными характеристиками, что 
способствует повышению объ-
ективности и достоверности 
оценок, и, кроме того, позво-
ляет на основе изменения из-
меряемых детерминированных 
параметров получать динамику 
изменения степени влияния 
подцелей, факторов, средств 
на реализацию целей предпри-
ятия (организации).

1. Получение множества ИНН на основе анализа современных 
технологий и отбора ИНН для ЖЦ продукции

2. Предварительный отбор ИНН путем сопоставления ИНН и ЦФ. 
На основе сопоставления инноваций со структурой целей и функций 

предприятия

3. Инвертирование иерархической структуры относительно 
технологий. Получение ККО. Отбор технологий для дальнейшей 

оценки их значимости.

4. Разработка (выбор) и применение методов ОСЭ и АДП, их 
реализующих, для оценки ИНН

5. Построение и анализ гистограмм для сопоставления оценок, 
полученных этими методами и косвенных количественных оценок

6. Экономические оценки предлагаемых технологических инноваций

7. Формирование оптимизационной модели

8. Принятие решений о выборе новых технологий для внедрения 
 на предприятии

Рис. 1. Алгоритм постепенного сужения области допустимых решений



Проблемы информатизации экономики и управления

68 Открытое образование  Т. 22. № 4. 2018

При выборе метода следует 
также учитывать, что в моде-
лях решающих матриц исполь-
зуются традиционные экс-
пертные оценки, основанные 
на организации коллектив-
ной экспертизы и усреднении 
мнений экспертов, что может 
приводить к одному из недо-
статков коллективных оценок, 
которые нивелируют узкосубъ-
ективные черты оценок, но 
усиливают коллективно субъ-
ективные, а оценки pi  в мо-
делях А.А. Денисова получают 
от единичных экспертов по 
каждому оцениваемому ново-
введению, которые предлагают 
его и лучше знают его возмож-
ности [3].

В то же время получить 
информационные оценки 
сложнее, чем ставшие более 
привычными оценки относи-
тельной значимости, исполь-
зуемыми в методе решающих 
матриц Г.С. Поспелова. Кро-
ме того, метод решающих ма-
триц был предложен раньше, 
чем модели, основанные на 
информационном подходе, и 
идея многоуровневых моделей 
с использованием информаци-
онных оценок базируется на 

зации сложных экспертиз ме-
тодов для разработки моделей 
сравнительного анализа ИНН 
в конкретных условиях.

Выбор инноваций для 
предприятия судостроения

Для выбора инноваций для 
судостроительного предприя-
тия использован сборник до-
кладов 9-й международной 
конференции по судоходству и 
судостроению и развитию пор-
тов [22].

Изучив анализ инноваций, 
представленных в работах 
Д. Рифкина [19, 20], К. Шваба 
[24], международной конфе-
ренцией по судоходству и судо-
строению [22] и др., учитывая 
экспертное мнение специали-
стов в области судостроения, 
можно составить список ин-
новаций. Такой список для АО 
«Адмиралтейские верфи» при-
веден в табл. 3.

Для выбора инноваций для 
промышленного предприятия 
необходимо учитывать жиз-
ненный цикл (ЖЦ) производ-

Таблица 2 

Сравнение методов

Информационные 
оценки А. А. Денисова

Метод решающих 
матриц

Преимущество метода 
А. А. Денисова

 ( )
1

log 1
n

i i
i

H q p
=

= − − ′∑ ,

где pi´ – вероятность до-
стижения цели при ис-
пользовании ИНН;
qi – вероятность реали-
зации ИНН.
Оцениваются pi и qi еди-
ничными экспертами
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na
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=

= ∑
Оцениваются aj, pij 
для каждой ком-
поненты вышеле-
жащего уровня

При преобразовании оценки pi в 
Hi вычисление обобщенной оцен-
ки получается простым суммиро-
ванием.
Обеспечивает возможность учета 
не только степени (вероятности) 
влияния рi ИНН на реализацию 
целей, но и вероятности qi реали-
зации этого ИНН в конкретных 
условиях.

Используются одновре-
менно вероятностные 
и детерминированные 
оценки
Оценивается pi

Hi = –log(1 – pi)
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_ Позволяет организовать управле-
ние экспериментальным внедре-
нием одновременно нескольких 
нововведений, оценивая измене-
ния их вклада в реализацию целей 
во времени и с учетом динамики 
внедрения НВВ, хода развития 
проекта, при этом от эксперта тре-
буется дать оценку степени целесо-
ответствия не на текущий момент, 
а прогнозную оценку pjk' (что он 
может сделать более объективно)

H1 = f(H11, H12, H13,),
H2 = f(H21, H22, H23,),
H3 = f(H31, H32, H33,)

_ Позволяет уточнять оценки Нi на 
основе учета взаимного влияния 
оцениваемых компонент

Рис. 2. Сопоставление инноваций и этапов производства

первоначальной идее многоу-
ровневых решающих матриц.

Приведенный сравнитель-
ный анализ нужно учитывать 
при выборе методов органи-
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ства продукции. Упрощенно 
жизненный цикл производства 
представлен на рис. 2. Стрел-
ками обозначено соотношение 
предлагаемых инноваций и 
этапов жизненного цикла про-
изводства. Как видно из рис. 2, 
все предлагаемые инновации 
относятся к сфере «производ-
ство».

Таким образом, инноваци-
онные технологии образуют 
достаточно большое неупоря-
доченное множество. При этом 
многие новые инновации не 
имеют предыстории развития. 
Поэтому для сравнительного 
анализа и выбора новых тех-
нологий с учетом их особен-
ностей и возможностей был 
применен подход, основанный 
на постепенном уменьшении 

множества инноваций, ал-
горитм реализации которого 
приведен на рис. 1.

В соответствии с этим под-
ходом вначале отберем мно-
жество INN = <INN1, INN2 … 
>, наиболее востребованных 
в производственном процессе 
предприятия. 

Для этого с помощью ав-
томатизированной проце-
дуры следует инвертировать 
структуру взаимосвязей ИНН 
и этапов жизненного цикла 
технологии производства от-
носительно ИНН и получить 
косвенные количественные 
оценки их востребованности. 

В примере, приведенном на 
рис. 1, это – ИНН 3, 7, 8, ко-
торые могут быть полезны на 
нескольких этапах ЖЦ. В то же 

Таблица 3

Инновации для судостроительной промышленности

№ Инновация Результат
1. Наукоемкие сварочные 

технологии
Введение такой инновации позволит повысить качество сварных соединений металло-
конструкций при одновременном снижении энергоресурсов и расхода сварочных мате-
риалов.

2. Автоматизированные бес-
контактные измеритель-
ные системы

Благодаря этому пользователь получает возможность проводить межоперационный кон-
троль высокоточных деталей, а также труднодоступных мест габаритных изделий.

3. Лазерные и плазменные 
технологии

Повышается точность вырезки деталей. Затраты на резку деталей окупаются за счет ис-
ключения пригоночных работ при сборке конструкции корпусов судов.

4. 3D-сканеры Трёхмерное сканирование и печать позволяют воспроизводить сложнейшие формы и 
объекты. Аддитивные технологии позволят повысить прибыть производства посредством 
уменьшения расходов, ресурсов предприятия и себестоимости продукта. 3D-сканеры ис-
пользуются для решения задач контроля геометрии, эксплуатационного контроля и кон-
троля оснастки. Методы 3D-сканирования применяются на этапах ремонта и модерниза-
ции судов, сборочных и сварочных работ, прокладки внутренних коммуникаций. Так как 
точность измерений точна, можно будет оптимизировать детали и конструкции судна, 
сократить сроки изготовления и повысить качество конечного продукта. 

5. 3D-печать Печать небольших деталей, выполнение ремонта деталей. Применить 3D технологии в 
проектировании, разработке и производстве винтовых установок. 

6. Автоматизация докумен-
тооборота

Автоматизация нормативно-методических и нормативно-технологических документов, 
представление чертежей в электронном виде позволит сократить время на производство 
продукции.

7. Автоматизация складско-
го оборудования

Автоматизация хранения и поиска материалов, деталей, комплектующих изделий и т.п. 
позволит сократить время на производство продукции.

8. Сварка роботами Поточная сварочная линия повысит качество производства
9. Лакокрасочные покрытия Внедрение современных лакокрасочных покрытий повысит качество продукции.
10 Использование дронов Использование дронов при транспортировке деталей.
11. Онлайн общение Онлайн общение производственных участков и инженерным центром с камерами (под-

держка видео).
12. Создание форштевня Создание форштевня особенной формы. Повышаются гидродинамические характеристи-

ки судна.
13. Лазерные и плазменные 

технологии
Повышается точность вырезки деталей. Затраты на резку деталей окупаются за счет ис-
ключения пригоночных работ при сборке конструкции корпусов судов.

14. Наукоемкие сварочные 
технологии

Повышение качества сварных соединений металлоконструкций при одновременном сни-
жении энергоресурсов и расхода сварочных материалов.

15. АБИС Автоматизированные бесконтактные измерительные системы. Благодаря этому пользова-
тель получает возможность проводить межоперационный контроль высокоточных дета-
лей, а также труднодоступных мест габаритных изделий.

время важно учесть, что боль-
шое число ИНН необходимы 
именно для производства, а 
значимость этого этапа ЖЦ 
больше, чем некоторых других 
этапов. Поэтому целесообраз-
но разработать модели, учи-
тывающие значимость этапов 
ЖЦ, позволяющие получить 
более дифференцированные 
оценки ИНН, что делается на 
последующих этапах алгорит-
ма, приведенного на рис. 1.

При выборе разработке мо-
делей сравнительного анализа 
ИНН в конкретные периоды 
развития предприятия следует 
учитывать сравнение методов, 
приведенное в табл. 1.

При применении методов, 
основанных на информаци-
онном подходе А.А. Денисова, 
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можно получить оценку сте-
пени целесоответствия инно-
ваций Нi = –qilog(1 – рi´), и 
использовать эту оценку в це-
левой функции при разработ-
ке оптимизационной модели, 
учтя соответствующие ограни-
чения по затратам Z, матери-
альным ресурсам M, времени 
T и др:

 
1 1

max
n m

ij ij
i j

H x
= =

→∑∑
 

1 1

n m

ij ij
i j

a x Z
= =

≤∑∑
 

1 1

n m

ij ij
i j

m x M
= =

≤∑∑
 

1 1

n m

ij ij
i j

t x T
= =

≤∑∑
 1, 1, , 1,ijx i n j m≥ = =

Если оптимизационную мо-
дель обосновать не удается, то 
оценки, полученные на основе 
методов организации сложных 
экспертиз, и экономические 
оценки представляются в виде 
гистограмм и принимаются 
решения на основе сопостав-
ления оценок. 

 
Применение для 
управления инновационной 
деятельностью предприятия 
закономерностей теории 
систем

При принятии решений о 
выборе инновационных тех-
нологий, следует также учиты-
вать закономерности функци-
онирования и развития систем. 

Опираясь на основные идеи 
теории открытых систем, пред-
ложенной Л. фон Берталанфи 
[2], можно сделать вывод о 
том, что важно учитывать одну 
из основных особенностей от-
крытых систем с активными 
элементами – наличие одно-
временно энтропийных и не-
гэнтропийных процессов.

Энтропийные процессы яв-
ляются следствием одного из 
основных законов физики – 
второго начала термодинами-
ки, в соответствии с которым 
в системах неизменно наблю-
даются стремление к увели-

чению энтропии, трактуемой 
как возрастание хаоса, неупо-
рядоченности, и в конечном 
итоге – «смерти» системы. Для 
социально-экономических си-
стем это трактуется как старе-
ние и разрушение системы. И 
это наблюдается на практике 
для «закрытых», изолирован-
ных от среды организацион-
ных систем. Однако, наблю-
дая процессы в биологических 
системах, Л. фон Берталанфи 
предложил новую закономер-
ность, которая в открытых си-
стемах с активными элемен-
тами противостоит второму 
закону термодинамики, кото-
рая кратко формулируется как 
«способность противостоять 
энтропийным (разрушающим 
систему) тенденциям и прояв-
лять негэнтропийные тенден-
ции». 

Такие процессы наблюда-
ются на практике и в социаль-
но-экономических системах. 
Эта закономерность обуслов-
лена наличием активных эле-
ментов, стимулирующих обмен 
материальными, энергетиче-
скими и информационными 
продуктами со средой и про-
являющих собственные «ини-
циативы», активное начало. 
Благодаря этому в таких си-
стемах нарушается закономер-
ность возрастания энтропии и 
наблюдаются негэнтропийные 
тенденции, т.е. собственно са-
моорганизация, развитие.

В результате основой разви-
тия любой системы является, 
с одной стороны, открытость 
системы, «вызовы» среды, а, с 
другой стороны – активность 
собственных элементов си-
стемы, которая проявляется в 
изобретениях, инновациях и 
разработке прогнозов разного 
рода. 

В то же время исследова-
ние проблем управления ин-
новационной деятельностью 
показали, что инновации про-
являют себя неоднозначно. 
С одной стороны существует 
представление об энтропии как 
о хаосе, мере неупорядоченно-
сти системы, а о негэнтропии 

как мере упорядоченности. 
Но, с другой стороны, именно 
негэнтропийные тенденции, 
являющиеся основой разви-
тия, инноваций, дестабилизи-
руют систему, вносят неста-
бильность, неупорядоченность 
(что согласуется с концепцией 
«креативного (созидательно-
го) разрушения» по Й. Шум-
петеру [25] и В. Зомбарту [8] 
и «подрывных инноваций» 
К. Кристенсена [11]. А энтро-
пийные – напротив, стабили-
зируют состояние системы, 
поскольку минимальное энер-
гетическое состояние, к кото-
рому приводят энтропийные 
процессы – самое устойчивое, 
но ведет к «смерти» системы.

Глубже понять и объяснить 
рассмотренные противоре-
чия помогают закономерности 
строения, функционирования 
и развития систем [4, 5]. 

В частности, важно учиты-
вать закономерность эмерд- 
жентности, позволяющую оце-
нивать степень проявления эн-
тропийных и негэнтропийных 
тенденций в системе. В соот-
ветствии с этой закономерно-
стью любая развивающаяся 
система находится между со-
стоянием абсолютной целост-
ности и абсолютной аддитив-
ности. 

На основе предложенного 
им информационного подхо-
да А. А. Денисов [7] ввел срав-
нительные количественные 
оценки систем с точки зрения 
степени целостности, обеспе-
чивающей устойчивость, ста-
бильности системы 

 α = –Св/Со , (1)

и степень свободы инициатив 
элементов системы, обеспечи-
вающую развитие системы

  β = Сс/Со , (2)

где C – оценка информацион-
ной сложности системы C =  
= J ∩ H; J J – информация 
восприятия; H – информаци-
онная сущность (потенциал); 
Сс, Со, Св – системная, соб-
ственная и взаимная сложно-
сти системы.
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Увеличение целостности 
системы обеспечивает устой-
чивость стабильность, способ-
ствует повышению эффектив-
ности ее функционирования. 
Однако исследования по-
казали, что эффективность 
функционирования системы 
вначале при возрастании сте-
пени регулирования (степени 
целостности) увеличивается, 
а при чрезмерном регулиро-
вании начинает снижаться, 
поскольку подавляются ини-
циативы, способствующие раз-
витию системы.

Таким образом, при управ-
лении инновационной дея- 
тельностью предприятия нуж-

но учитывать концепцию 
«креативного (созидательного) 
разрушения» Й. Шумпетера – 
В. Зомбарта и закономерности 
теории систем, регулирующие 
энропийно-негэнтропийные 
процессы в системах, на осно-
ве которых следует принимать 
решение о целесообразности 
внедрения инноваций с учетом 
сохранения устойчивого раз-
вития предприятия. 

Заключение

Проведенный анализ техно-
логических инноваций третьей 
и четвертой промышленных 
революций и предложенные 

модели для сравнительного 
анализа и выбора инноваций 
могут быть полезны не только 
для рассматриваемого, но и для 
других предприятий, а также 
для учебного процесса вузов. 

При управлении иннова-
ционной деятельностью пред-
приятий полезно также учиты-
вать закономерности развития 
сложных систем с активными 
элементами, регулирующие 
энропийно-негэнтропийные 
процессы в системе, на осно-
ве которых следует принимать 
решение о целесообразности 
внедрения инноваций с учетом 
сохранения устойчивости функ-
ционирования предприятия. 
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Методологические аспекты целеполагания 
при переходе к цифровой экономике
В статье рассматриваются причины и необходимость перехода 
к цифровой экономике, основные характеристические особенно-
сти цифровой экономики, приводится классификационная схема 
для определения целей и рисков при внедрении цифровой эконо-
мики, приводится концептуальная модель предметной области 
«принятие решений (целеполагание) в условиях неопределенно-
сти», инструменты которой предлагается использовать для 
анализа целеполагания при проектировании цифровой экономики.
Целью данного исследования является: 
1. Обоснование необходимости перехода к ЦЭ.
2. Осмысление основных характеристических особенностей ЦЭ.
3. Выявление и анализ целей, которые следует реализовать при 
переходе к ЦЭ, а также прогноз и исследование возникающих 
рисков.
4. Логический анализ понятий, составляющих основу целепола-
гания при построении цифровой экономики.
В качестве материалов исследования использованы различные 
публикации о переходе к цифровой экономике, нормативно-пра-
вовые документы связанные с цифровой экономикой, методоло-
гические материалы по принципам целеполагания и принятию 
решений при создании сложных систем.
В качестве методов исследования использовался системный 
анализ указанных выше материалов и синтез на этой основе 
представлений авторов по целевым вопросам исследования.
Результатом исследования является изложение представлений 
авторов по следующим вопросам: 
– о причинах и необходимости перехода к цифровой экономике, 
– основные характеристические особенности цифровой эко-
номики, 
– классификационная схема для определения целей и рисков при 
внедрении цифровой экономики, 
– концептуальная модель предметной области «принятие ре-
шений (целеполагание) в условиях неопределенности», 
– инструменты которой предлагается использовать для ана-
лиза целеполагания при проектировании цифровой экономики.
В заключение можно отметить следующее.

В работе с точки зрения детерминизма экономической под-
системы рассмотрены характеристики цифровой экономики, 
концептуально отличающие ее от предшествующих этапов 
развития. Описаны преимущества внедрения информационных 
технологий во все сферы жизни общества, а также возможные 
негативные последствия такого внедрения. Разработана класси-
фикационная схема возможных целей и рисков, сопровождающих 
построение цифровой экономики.
Подчеркивается, что решения при построении цифровой эконо-
мики принимаются в крайне неопределенной обстановке, в связи 
с чем, представлена концептуальная модель процесса принятия 
решений, включающая:
1. Семантическое представление процесса принятия решений,
2. Виды анализа, которые должны сопровождать формирование 
списков конкретизаций концептов семантической сети,
3. Методы, которые должны быть использованы при осущест-
влении процедур анализа.
Основной вывод, который можно сделать из данной работы, 
заключается в следующем. Безусловно, развитие и внедрение 
информационных технологий в нашу жизнь не остановить, 
как невозможно было остановить технический прогресс в 
предшествующие эпохи существования человеческой цивили-
зации. Безусловно, понятно, что регулировать и управлять 
технологическими процессами такого масштаба – задача 
большой сложности. Безусловно, риски получить апокалипти-
ческий сценарий в рамках всей планеты велики: ИТ-техно-
логии более опасны (по крайней мере, на сегодняшний день), 
чем какие-либо другие. Поэтому при принятии решений, 
связанных с переходом к цифровой экономике должна быть 
проявлена особая мудрость, особая ответственность, взве-
шенный, многофакторный подход лиц, принимающих решения 
и экспертного сообщества.

Ключевые слова: цифровая экономика, цели и риски цифровой 
экономики,  концептуальная модель предметной области «При-
нятие решений (целеполагание) в условиях неопределенности» 

In article the reasons and need of transition to digital economy, 
the main characteristic features of digital economy are considered, 
the classification scheme for definition of the purposes and risks at 
introduction of digital economy is provided, the conceptual model of 
subject domain “decision-making (goal-setting) in the conditions of 
uncertainty” which tools are offered to be used for the analysis of 
goal-setting at design of digital economy is given.
Objective of this research is: 
1. Justification of need of transition to digital economy.
2. Judgment of the main characteristic features of digital economy.
3. Identification and the analysis of the purposes which should be 
realized upon transition to digital economy and also the forecast and 
a research of the arising risks.
4. The logical analysis of the concepts making a goal-setting basis at 
creation of digital economy.

As materials of a research various publications about transition to 
digital economy, legal documents the connected with digital economy, 
methodological materials by the principles of goal-setting and deci-
sion-making during creation of difficult systems are used.
As methods of a research the system analysis of the materials stated 
above and synthesis on this basis of representations of authors on 
target questions of a research was used.
Statement of representations of authors on the following questions is 
result of a research: 
– about the reasons and need of transition to digital economy, 
– main characteristic features of digital economy, 
– the classification scheme for definition of the purposes and risks 
at introduction of digital economy, 
– conceptual model of subject domain “decision-making (goal-setting) 
in the conditions of uncertainty”, 
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– which tools are offered to be used for the analysis of goal-setting 
at design of digital economy.
In conclusion it is possible to note the following.
In work from the point of view of determinism of an economic sub-
system the characteristics of digital economy which are conceptually 
distinguishing her from the previous development stages are considered. 
Advantages of introduction of information technologies to all spheres of 
life of society and also possible negative consequences of such introduc-
tion are described. The classification scheme of the possible purposes 
and risks accompanying creation of digital economy is developed.
It is emphasized that decisions at creation of digital economy are made 
in extremely uncertain situation in this connection, the conceptual 
model of decision-making process including is presented:
1. Semantic representation of decision-making process,
2. Types of the analysis which have to accompany formation of lists 
of specifications of concepts of semantic network,
3. Methods which have to be used at implementation of procedures 
of the analysis.

The main conclusion which can be made of this work consists in 
the following. Certainly, not to stop development and introduction 
of information technologies in our life as it was impossible to 
stop technical progress during the previous eras of existence of 
a human civilization. It is unconditional, clear that to regulate 
and operate technological processes of such scale – a problem 
of big complexity.
Certainly, risks to receive the apocalyptic scenario within all planet 
are big: IT technologies are more dangerous (at least, today), than 
any other. Therefore at decision-making, connected with transition 
to digital economy the special wisdom, special responsibility, the 
weighed, multiple-factor approach of the persons making decisions 
and expert community has to be shown.

Keywords: digital economy, purposes and risks of digital economy, 
conceptual model of subject domain “Decision-making (goal-setting) 
in the conditions of uncertainty”

Введение

90-е годы прошлого века 
характеризуются переходом 
мировой экономики от ин-
дустриального к постинду-
стриальному этапу разви-
тия, называемому «цифровой 
экономикой», особенностью 
которого является бурное 
развитие ИТ-технологий, про-
никновение их не только в 
экономику, но и во все другие 
сферы общественной жизни. 
Поэтому целесообразно го-
ворить о цифровизации всех 
сфер общественной жизни, 
а не только экономической: 
в [1] приведено следующее 
определение: «Цифровая эко-
номика – система экономиче-
ских, социальных и культур-
ных отношений, основанных 
на использовании цифровых 
информационно-коммуника-
ционных технологий».

Правительством РФ приня-
ты три основополагающих до-
кумента: Программа «Цифровая 
экономика Российской Фе-
дерации», Стратегия развития 
информационного общества в 
Российской Федерации, Функ-
циональная структура системы 
управления реализацией про-
граммы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [2,3,4]. 
Кроме того, в Послании к Фе-
деральному собранию 02.03.2018 
года Президент РФ обозначил 
построение цифровой экономи-
ки (ЦЭ) как один из приорите-
тов национального развития. 

Действительно, движение 
в направлении осуществления 
цифровизации общественной 
жизни во всем мире очевидны. 
Появились новые технические 
понятия (цифровая платформа, 
цифровая трансформация, от-
раслевая цифровая платформа 
и т.п.) и их реальные вопло-
щения: цифровые платформы 
Amazon, Alibaba.com, Uber и т.д. 
При этом в мировом простран-
стве наблюдаются дискуссии по 
вопросам о том, какие сферы 
общественной жизни надо под-
вергать цифровизации, а какие 
нет. Однако, на взгляд авторов, 
особую значимость здесь при-
обретает анализ того, что выи-
грает общество при внедрении 
технологий ЦЭ и какую цену 
оно при этом заплатит. Целе-
сообразность таких исследова-
ний обуславливается архислож-
ностью, многофакторностью, 
масштабностью мероприятия, 
обладающего высокой степе-
нью неопределенности и ри-
сков. Анализ должен включать 
исследования в следующих на-
правлениях:

1. Обоснование необходи-
мости перехода к ЦЭ.

2. Осмысление основных 
характеристических особенно-
стей ЦЭ.

3. Выявление и анализ це-
лей, которые следует реали-
зовать при переходе к ЦЭ, а 
также прогноз и исследование 
возникающих рисков.

4. Логический анализ поня-
тий, составляющих основу це-

леполагания при построении 
цифровой экономики.

В статье описаны представ-
ления авторов по указанным 
вопросам.

Авторами предложены: 
– определение ЦЭ исходя 

из определения понятия «ин-
формационное общество»;

– возможные причины пе-
рехода к информационному 
обществу; 

– отличительные особен-
ности информационного об-
щества, определяющие харак-
теристические особенности 
ЦЭ;

– приведены классифика-
ционная схема для определе-
ния целей и рисков внедрения 
ЦЭ;

– концептуальная модель 
предметной области «приня-
тие решений (целеполагание) 
в условиях неопределенности», 
инструменты для анализа це-
леполагания при проектирова-
нии ЦЭ.

Необходимость перехода 
к ЦЭ

Как показывает анализ пред-
шествующих экономических 
этапов, существенное влияние 
на развитие экономики оказа-
ли следующие факторы (поми-
мо тех, которые рассматривает 
экономическая теория: ресур-
сы, труд, капитал):

– осознание неиссякаемо-
сти, как тогда казалось, зем-
ных ресурсов; 
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– недостаточный уровень 
научного знания, который мог 
предоставить только техноло-
гии массового производства; 

– общий невысокий уро-
вень удовлетворения потреб-
ностей людей (см., например, 
известную теорию народонасе-
ления Томаса Мальтуса [5]). 

Понятно, что такие условия 
привели к бурному развитию 
мировой экономики, ориенти-
рованной на серийное производ-
ство. Итогом явились, с одной 
стороны, кризисы перепроиз-
водства, периодически проис-
ходящие в развитых странах и 
непомерное развитие маркетин-
га для продажи серийно произ-
веденных товаров (отсюда и на-
вязывание модели потребления, 
и процессы глобализации), а с 
другой – обнищание населения 
в малоразвитых странах.

Сейчас, по мере истощения 
земных ресурсов, развития ин-
формационных и телекоммуни-
кационных технологий, осозна-
ния необходимости применения 
конвергентных подходов в про-
ектировании техносферы появи-
лась необходимость и возмож-
ность организации адресного 
производства, т.е. производства 
товаров под заказ конкретного 
потребителя. Именно эти фак-
торы и обусловили неизбежный 
переход к информационному 
обществу и цифровой эконо-
мике. Только развитие средств 
производства на основе инфор-
мационных технологий, кото-
рые, в свою очередь, базируются 
на программном обеспечении, 
позволяет создавать гибкие пе-
рестраиваемые производствен-
ные структуры, адаптируемые к 
меняющимся адресным потреб-
ностям. Таким образом, переход 
к информационному обществу 
закономерен и обусловлен ком-
плексом экономических, тех-
нологических, природных и др. 
факторов.

ЦЭ как предмет исследования

Наука об обществе – со-
циология, основателем ко-
торой является Огюст Конт 

[6] – определяет понятие «об-
щество» как целостную систе-
му элементов (отдельных ин-
дивидуумов и/или различных 
социальных групп), которые 
реализуют различные типы от-
ношений. Структурно система 
«Общество» состоит из следу-
ющих подсистем (сфер жизни 
общества):

1. Социальной, которая 
определяет отношения между 
элементами, возникающими 
вследствие их социальной при-
надлежности,

2. Политической, реали-
зующей отношения в целях 
упорядочения и безопасности 
жизнедеятельности элементов 
общества,

3. Духовной, целью кото-
рой являются отношения, свя-
занные с производством, хра-
нением, распространением и 
потреблением элементами си-
стемы различных нематериаль-
ных ценностей: нравственных, 
научных, правовых, этических 
и т.п.,

4. Экономической, включа-
ющей отношения, обеспечива-
ющие удовлетворение матери-
альных потребностей членов 
общества. К. Маркс считал 
именно эту подсистему детер-
минирующей, а способ про-
изводства материальных цен-
ностей – обуславливающим 
социальные, политические и 
духовные процессы в обще-
стве.

В разные периоды истори-
ческого развития предпочтение 
получали те или иные подси-
стемы (проблема детерминиз-
ма). Так, эпоха Средневековья 
характеризуется превалирова-
нием религиозных воззрений, 
т.е. духовной сферы, марк-
сизм в качестве детерминан-
ты рассматривает экономику, 
Аристотель ведущую роль для 
развития общества отводил 
государственному устройству. 
Ясно одно, что подсистемы 
находятся в постоянном вза-
имодействии, влиянии друг 
на друга, составляют единую 
целостную систему, целевой 
функцией которой является 

обеспечение жизнедеятельно-
сти человека (рис. 1).

Информационное обще-
ство это система, в которой, 
по мнению его исследователей 
Д. Белла, А. Турена, В.Л. Ино-
земцева [8, 9, 10] и др., основ-
ными факторами развития ста-
новятся знания, информация, 
компьютерные и автоматиче-
ские устройства и технологии. 
Таким образом, с традицион-
ных подсистем акцент смеща-
ется на потребителя и произво-
дителя знаний – человека, его 
творчество, интеллект, способ-
ности (в отличие от прошлых 
общественно-экономических 
формаций, основывавшихся 
на таких факторах как ресур-
сы, труд, капитал). Не случай-
но наблюдается рост числа на-
укоемких производств, а среди 
различных видов капитала вы-
деляется такая категория, как 
человеческий капитал, приоб-
ретающий все большую значи-
мость для предприятия. 

Конструктивные ориенти-
ры для понимания того, ка-
кими системными характери-
стиками обладает ЦЭ, можно 
представить исходя из примата 
(по К. Марксу) экономической 
подсистемы. Тип экономи-
ческой формации в обществе 
определяется основными сред-
ствами производства и произ-
водственными отношениями. 
Исходя их этого, напрашива-
ется вывод, что в информа-
ционном обществе основными 
средствами производства ста-
новятся информационные тех-

Рис. 1. Сферы общественной 
жизни. Источник [7]
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нологии. С другой стороны, 
информационные технологии 
все более становятся объек-
тами производства. Об этом 
свидетельствует одно из са-
мых прорывных направлений 
применения информационных 
технологий – Интернет Вещей 
(Internet of Things, IoT). 

Указанные факторы порож-
дают следующие особенности:

1. Переход от массово-
го, серийного производства к 
адресному, как производство 
услуги для конкретного инди-
вида или группы. 

2. Хозяйственная деятель-
ность человека становится бо-
лее интенсивной, комплекс-
ной, ориентированной на 
специалистов в области знаний 
и информационно-коммуни-
кационных технологий, что, с 
учетом внедрения в экономику 
интеллектуальных информа-
ционных технологий, влечет 
проблемы высвобождения на-
селения из хозяйственной де-
ятельности страны.

3. Средства производства 
в аспекте отдельного индиви-
дуума становятся мобильны-
ми и неотчуждаемыми от ра-
ботника, что порождает новое 
качество производственных 
отношений и нормативно-пра-
вовой базы,

4. Наблюдается массовое 
проникновение информацион-
ных технологий в социальную, 
политическую, духовную сфе-
ры общества. 

5. Еще одной особенностью 
цифровизации является так 
называемое «второе прише-
ствие Гутенберга» – глобаль-
ная доступность информации 
и знаний благодаря их элек-
тронной форме.

Таким образом, если речь 
идет об информационном об-
ществе или цифровой эконо-
мике как об объекте исследо-
вания, то следует понимать, 
что данный объект необходи-
мо рассматривать в контексте 
информационных технологий, 
которые становятся фактором, 
изменяющим характер произ-
водительных сил и производ-

ственных отношений, а стало 
быть, способны привести к 
изменениям во всех сферах об-
щественной жизни. 

Цели и риски ЦЭ

Очевидно, что положитель-
ным аспектом цифровизации 
жизни общества, включая и 
экономику, являются тот факт, 
что информационные техноло-
гии, будучи составным элемен-
том конвергентных NBICS-тех-
нологий, придя в глобальную 
экономику будут способство-
вать решению таких проблем, 
как: сохранению земных ресур-
сов; облегчению решения ком-
муникационных, социальных, 
бытовых проблем жизни об-
щества и отдельной личности; 
устранению негативного вли-
яния человеческого фактора в 
управлении техносферой и т.п. 
Однако у ИT имеется и об-
ратная сторона: они являются 
объектами реализации различ-
ных угроз: от прямых хакерских 
атак на информационные си-
стемы отдельных организаций 
до технологий осуществления 
цветных революций, дестаби-
лизирующих обстановку в го-
сударстве. Поэтому для осмыс-
ления всех аспектов внедрения 
технологий ЦЭ необходимо ис-
следовать как цели их внедре-
ния, так и сопровождающие их 
риски.

На рис. 2 представлена так-
сономия понятий верхнего 
уровня, которые ассоцииру-
ются со структурным составом 
понятия «Общество». Именно 
относительно указанных объ-
ектов и их детализаций необ-
ходимо подробно исследовать 
вопросы приобретения благ 
от развития ЦЭ и негативных 
последствий для их жизнедея-
тельности. В выносках приве-
дены примеры целей и рисков 
верхнего уровня, которые, 
по мнению авторов, целесоо-
бразно интерпретировать как 
общее направление развития 
указанных объектов.

Общество, прежде всего, 
состоит из отдельных граж-

дан, поэтому необходимо рас-
смотреть такой концепт как 
«Личность». Целевым прио-
ритетом для каждой личности 
в ЦЭ должно стать «Развитие 
творческих, интеллектуальных 
способностей личности». Оче-
видно, что доступность инфор-
мации и знаний посредством 
ИT должны и могут способ-
ствовать развитию в каждом 
человеке творческих и интел-
лектуальных способностей по-
средством приобретения ду-
ховных ценностей, реализации 
различного рода общения.

Само «Общество», как по-
казано выше, представляет 
собой синергию таких поня-
тий, как «Экономика», «По-
литическая жизнь», «Духовная 
деятельность», «Социальная 
жизнь». В РФ экономика на 
основании Постановления Го-
скомстата РФ [11] представле-
на 62-я отраслями народного 
хозяйства. Для каждой из от-
раслей необходимо построить 
иерархическую систему целей, 
которые следует реализовать 
при построении ЦЭ. При этом, 
как указывается на рис. 2, ис-
ходить следует из приоритета 
адресности производства това-
ров и услуг.

Политическая жизнь обще-
ства представлена органами 
государственного управления, 
местного самоуправления, де-
ятельностью различных обще-
ственных организаций. Здесь 
ИT могут обеспечить про-
зрачность функционирования 
и обратной связи федеральных 
и местных органов управления 
и самоуправления для граждан, 
бизнеса и других организаций. 

Элементами духовной жиз-
ни являются: религия, мораль, 
наука, искусство, образование, 
право. Основу духовной жиз-
ни общества составляет ду-
ховная деятельность. Поэтому 
на рис. 2 нашел отражение 
этот концепт, который носит 
как производящий, так и по-
требляющий характер. В этой 
сфере наиболее благодатной 
для цифровизации является 
наука и образование в части 
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разработки NBICS-техноло-
гий, а также подготовки специ-
алистов, обладающих синерге-
тическим складом мышления, 
способным к проектированию 
подобных технологий. В обла-
сти искусства, религии, морали 
ИТ станут новыми средствами, 
адресными каналами, позволя-
ющими донести нравственные 
императивы до каждого чело-
века. 

В социальной сфере 
ИТ-технологии, безусловно, 
ведут к усилению коммуника-
тивного фактора между участ-
никами общества.

Рис. 2 также отражает также 
таксономию понятий предмет-
ной области «Риски внедрения 
ИКТ». Понятие «Националь-
ная безопасность» структу-
рировано в соответствии [12, 
13], оно включает следующие 
виды безопасности: государ-
ственная, общественная, тех-
ногенная, экологическая, эко-
номическая, энергетическая, 
транспортная, безопасность 
личности. В этот перечень, 
вообще говоря, входит и без-
опасность информационная. 
Но в контексте рисков ЦЭ из 
модели рис. 2 она была ис-
ключена, т.к. ее нарушение 
является ключевым фактором 
влияния, стратегическим аспек-
том реализации рисков во всех 
остальных областях безопасно-
сти. При этом на сегодняшний 
день гарантировать безопас-
ность этих технологий нельзя. 
Мировое экспертное сообще-
ство в области ИБ вынуждено 
констатировать, что парадигма 
предотвращения угроз доказа-
ла свою несостоятельность и 
налицо переход к оператив-
ному и грамотному реагирова-
нию на них с целью миними-
зации ущерба.

Следует отдавать себе отчет 
о том, что ИТ в руках злоу-
мышленника являются мощ-
нейшим оружием влияния на 
национальную безопасность 
государства. Ежедневно на 
организации и правительства 
стран совершается беспреце-
дентное количество кибератак. 

Лавинообразно растёт число 
политически мотивирован-
ных хакеров, спонсируемых 
как государственными струк-
турами, так и бизнесом с це-
лью изменить политический и 
экономический порядок целых 
наций. Атаки усложняются на 
фоне бурного развития техно-
логий, в частности искусствен-
ного интеллекта и машинного 
обучения. 

Угрозы, которые могут быть 
реализованы по части государ-
ственной, техногенной, эко-
логической, экономической, 
энергетической, транспортной 
безопасности связаны с уязви-
мостями ИТ, реализуемыми в 
ходе преднамеренных действий 
нарушителя, а, во многих слу-
чаях, непреднамеренных ситуа-
ций или используемых как ин-
струмент прямого влияния на 
общественные структуры. Ри-
ски общественной безопасно-
сти связаны, в первую очередь, 
с проблемами занятости высво-
бождающегося населения при 
автоматизации производств, 
сферы услуг и т.д. (рис. 3). 

Сюда же следует отнести от-
сутствие правовой регламента-
ции отношений собственности 
в сфере цифрового производ-
ства. Так же очевидны возмож-
ности осуществления тоталь-

ного контроля за элементами 
общественной системы (хотя 
такой контроль во многих слу-
чаях оправдан). 

С точки зрения рисков от-
дельной личности также оче-
видно негативное влияние ИТ 
на человека, причем на всех 
уровнях: физическом, психо-
логическом, интеллектуаль-
ном. Биологи впрямую го-
ворят, что в популяционном 
аспекте человечество глупеет, 
а объем мозга уменьшается. В 
социальном плане внедрение 
ИТ ведет к дифференциации 
человечества на создателей 
технологий (творцов) и осталь-
ных пользователей.

Логический анализ понятий 
целеполагания 

В [15, 16] термин «целепола-
гание» трактуется как процесс 
обоснования и формирования 
целей развития управляемо-
го объекта на основе анализа 
общественных потребностей 
в его продукции и услугах и 
исходя из реальных возмож-
ностей их наиболее полного 
удовлетворения с установлени-
ем параметров допустимых от-
клонений для управления про-
цессом осуществления идеи. 
Подход к логическому анализу 

Рис. 3. Потенциал автоматизации жизни общества ИТ по данным на 
2017 год. Источник: [14] 
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понятий, связанных с целепо-
лаганием при построении ЦЭ, 
следует искать в технологиях 
принятия решений в условиях 
неопределенности. Неопреде-
ленность возникает в следую-
щих случаях [17]:

– неполнота знаний о проб- 
леме;

– невозможность точно-
го прогноза реакции внешней 
среды на наши управляющие 
воздействия;

– неточное понимание сво-
их целей лицом, принимаю-
щим решения (ЛПР). 

Очевидно, в таких условиях 
точно достичь поставленных 
целей в принципе невозмож-
но, но некоторое рациональ-
ное приближение к ним впол-
не возможно, при этом снятие 
неопределенностей осущест-
вляется за счет привнесения 
в процесс принятия решений 
субъективных оценок экспер-
тов, сделанных ими на основе 
собственного опыта, знаний, 
интуиции и предпочтений. 
Указанные неопределенности 
в полной мере характерны и 
для мероприятий, связанных 
с реализацией целей ЦЭ, по-
этому программы перехода к 
ЦЭ должны основываться на 
теоретическом и практическом 
опыте исследований в данной 
области. Рисунок 4 отражает 
концептуальную модель при-
нятия решений в условиях 
неопределенности, разрабо-
танную на основе работ одно-
го из ведущих специалистов в 
области поддержки принятия 
управленческих решений Э.А. 
Трахтенгерца. 

Технология принятия реше-
ний на основе субъективных 
оценок носит итерационный 
характер и включает решение 
задач, которые можно разде-
лить на три области. 

Задачи первой области ассо-
циированы с концептами вну-
три круга модели (рис. 4). Они 
заключаются в формировании 
целей управленческого реше-
ния, стратегий, реализующих 
эти цели, а также критериев, 
позволяющих оценить степень 

достижения целей и реализа-
ций стратегий с разных точек 
зрения (концепты «Цели», 
«Стратегии», «Критерии»). На 
формирование конкретизаций 
указанных концептов оказыва-
ют влияние два основных фак-
тора: 

1. Первый фактор в виде 
концепта «Миссия» являет-
ся базовым для системы це-
ли-стратегии-критерии, т.к. он 
определяет общее направление 
или принцип, положенный 
в основу целеполагания. На-
пример, цели развития систе-
мы здравоохранения в стране 
можно выстраивать исходя из 
принципа либо равной по-
лезности (эголитаризм), либо 
максимизации полезности 
(утилитаризм) элементов си-
стемы. Стратегии, отража-
ющие эти принципы, будут 
разные, результаты также по-
лучим разные, хотя цель мо-
жет быть одна: обеспечение 
здоровья населения, кото-
рое оценивается по критерию 

«продолжительность жизни» 
(разумеется, в условиях огра-
ниченного бюджета). Поэтому, 
прежде чем выстраивать цели 
для ЦЭ, следует четко осоз-
навать ориентиры цифровиза-
ции общества, особенности его 
существования, приоритеты 
государства и т.п. Цели, ука-
занные на рис. 2, можно рас-
сматривать как некие тренды в 
каждой области.

2. Второй фактор определя-
ется результатами мониторин-
га (концепт «Мониторинг»), 
т.е. сбором, анализом и вы-
явлением проблем в областях, 
указанных на рис. 2. Основ-
ная цель анализа – понима-
ние того, в каком направлении 
следует трансформировать су-
ществующие бизнес-модели за 
счет использования преферен-
ций от внедрения информаци-
онных технологий [18], какие 
из реализуемых мероприятий 
осуществляются неэффектив-
но и должны быть подвергну-
ты корректировке.

Рис. 4. Концептуальная модель предметной области «Принятие решений 
(целеполагание) в условиях неопределенности»
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После того, как список це-
лей сформирован, по каждой 
цели следует сформировать 
список реализующих ее страте-
гий. Правильный выбор стра-
тегий, реализующих цель, мо-
жет оказаться решающим для 
успешного достижения цели. 
Ведь для достижения одной и 
той же цели могут быть выбра-
ны различные стратегии, ино-
гда прямо противоположные.

Специфика принятия ре-
шений в неструктурированных 
областях отличается тем, что 
напрямую невозможно описать 
цели и стратегии их реализа-
ции на каком-либо формальном 
(математическом) языке. Одна-
ко в ходе реализации стратегий 
необходимо оценивать степень 
достижимости целей. Это дает 
возможность делать выводы об 
эффективности применения той 
или иной стратегии. Для этого 
формулируется перечни оце-
ночных критериев по каждой 
цели и стратегии, определяется 
их значимость, разрабатыва-
ются наборы количественных 
параметров и измерительных 
шкал по каждому критерию. 

Задачи второй области 
(средний тор модели) заключа-
ются в анализе сформирован-
ных конкретизаций концептов 
модели с разных точек зрения. 
Они включают следующие 
виды анализа: 

Анализ и оценка рисков 
(угроз), сопровождающих ре-
ализацию целей и стратегий в 
условиях неопределенности, 
оценка возможности их насту-
пления и ущерба, оценка вза-
имовлияния рисков, продумы-
вание мер борьбы с ними (для 
ЦЭ этот вид анализа имеет 
особую значимость).

Анализ и оценка возможно-
сти реализации целей и стра-
тегий отвечает на вопросы: 
достаточно ли ресурсов для до-
стижения поставленных целей 
(и, соответственно, стратегий), 
существуют ли ограничения и 
насколько они критичны, на-
сколько готово общество к ре-
ализации цифровых техноло-
гий и т.п.

Анализ и оценка взаимовлия-
ния и степени согласованности 
целей, стратегий, параметров 
критериев. В силу масштаб-
ности рассматриваемых обла-
стей целеполагания, необходи-
мо рассматривать по каждому 
концепту не одну, а систему 
целей. Соответственно возни-
кает проблема взаимодействия 
целей по горизонтальным и 
вертикальным связям, в ре-
зультате которой могут изме-
ниться их перечни, а могут 
сложиться структуры целей и 
стратегий их реализующих. 

Анализ мотивации выбора 
целей, стратегий, критериев 
(сегмент «Мотивация»), кото-
рый вполне может изменить 
первоначальные перечни.

Анализ и оценка последствий 
реализации поставленных це-
лей. Для ЦЭ этот вид анали-
за имеет особую значимость в 
двух аспектах: во-первых, оце-
нить качество принимаемых 
решений; а во-вторых, спро-
гнозировать, насколько риско-
ванны принимаемые решения, 
и особенно относительно кон-
цептов, идентифицирующих 
области рисков на рисунке 2.

В результате проведенного 
анализа списки целей, стра-
тегий, критериев могут быть 
подвергнуты корректировке, 
после чего следует провести 
следующую итерацию анализа.

Внешний тор рисунка 4 со-
держит методы, которые ис-
пользуются при проведении 
процедур анализа в рамках 
данного алгоритма. Эти техно-
логии, особенно для крупных 
мероприятий, осуществляемых 
к тому же в социальных обла-
стях, характеризуются отсут-
ствием формализованных мето-
дов, поэтому здесь необходимо 
применять методы экспертных 
оценок с учетом субъективных 
предпочтений лиц, принимаю-
щих решения. Как правило, в 
таких случаях осуществляют-
ся процедуры принятия груп-
повых решений и их согла-
сование. Согласование – это 
процесс перехода от индиви-
дуальной точки зрения к еди-

ному коллективному мнению. 
Существуют различные методы 
согласования, они известны и 
описаны, например в [19]. 

В результате получаем со-
гласованные списки целей, 
реализующих их стратегий или 
критериев оценки, после чего 
эти списки необходимо ран-
жировать. Особенность здесь в 
том, что результат ранжировки 
зависит от масштаба шкалы, а 
также применяемого метода. 
Используют различные мето-
ды: процедура Борда, турнир-
ная таблица, сумма рангов и 
др. В [19] показано, что раз-
личные методы при одних и 
тех же шкалах, а также одни 
и те же методы на различных 
шкалах дают несовпадающие 
результаты. Поэтому рекомен-
довано получить несколько ва-
риантов ранжировки и «осред-
нить» их, например, подсчетом 
суммы рангов. 

Таким образом, методика 
анализа заключается в следу-
ющем: 

1) для конкретизаций ос-
новных концептов модели 
(целей, стратегий, критериев) 
выявляются предметные об-
ласти, в рамках которых бу-
дут осуществляться процедуры 
анализа; 

2) для каждой анализируемой 
области формируется система 
критериев и количественных 
показателей (с измерительными 
шкалами), от которых зависит 
значение критерия; 

3) задаются весовые коэф-
фициенты критериев и пока-
зателей, определяющие их зна-
чимость для экспертов; 

4) осуществляется процеду-
ра оценивания конкретизаций 
концептов модели внутри ка-
ждой области анализа в соот-
ветствии с критериальной си-
стемой; 

5) ранжирование списков 
конкретизаций концептов мо-
дели в соответствии с получен-
ными оценками. 

При этом каждый шаг осу-
ществляется с использованием 
методов экспертных оценок, 
группового принятия решений 
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и сопровождается процедура-
ми согласования.

Результатом технологии 
принятия решений являются 
ранжированные списки целей 
и стратегий, которые расцени-
ваются как управляющие ре-
шения.

Заключение

В работе с точки зрения де-
терминизма экономической 
подсистемы рассмотрены ха-
рактеристики ЦЭ, концепту-
ально отличающие ее от пред-
шествующих этапов развития. 
Описаны преимущества вне-
дрения ИТ во все сферы жизни 
общества, а также возможные 
негативные последствия такого 
внедрения. Разработана клас-
сификационная схема возмож-

ных целей и рисков, сопрово-
ждающих построение ЦЭ.

Подчеркивается, что реше-
ния при построении ЦЭ при-
нимаются в крайне неопреде-
ленной обстановке, в связи с 
чем, представлена концепту-
альная модель процесса при-
нятия решений, включающая:

1. Семантическое представ-
ление процесса принятия ре-
шений,

2. Виды анализа, которые 
должны сопровождать форми-
рование списков конкретизаций 
концептов семантической сети,

3. Методы, которые должны 
быть использованы при осу-
ществлении процедур анализа.

Основной вывод заключа-
ется в следующем. Безусловно, 
развитие и внедрение ИТ-тех-
нологий в нашу жизнь не оста-
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