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Научно-образовательные коллаборации 
как инструмент повышения 
конкурентоспособности российских вузов
Цель исследования состоит в том, чтобы определить предпосыл-
ки и условия создания консорциумов как организационной формы 
коллаборации научных организаций и вузов для обеспечения их 
конкурентоспособности на глобальном рынке образования и науки 
в рамках реализации национальных проектов. Национальный про-
ект сфере образования и науки нацелен на обеспечение высокого 
качества высшего образования и его доступности, повышение 
уровня кооперации учреждений высшего образования и научных 
учреждений, что позволит более продуктивно коммерциализи-
ровать результаты научной деятельности и в конечном итоге 
обеспечит вхождение России в число передовых стран мира по 
объемам научных исследований и их результативности. Среди 
основных задач исследования – выявление проблем, связанных 
с необходимостью совершенствования подходов при реализации 
проектов по созданию научно-образовательных консорциумов.
Материалы и методы. Основу исследования составили мате-
риалы, полученные авторами в ходе реализации ряда консалтин-
говых и образовательных проектов, осуществленных совместно 
с Минобрнауки РФ по обеспечению финансовой устойчивости 
вузов. В ходе интервью и анализа статистических и функ-
циональных отчетов (по научной деятельности, отчетов о 
самообследовании, мониторинги эффективности и т.д.) были 
получены и обобщены данные, позволяющие оценить эффектив-
ность реализации программ стратегического планирования, а 
также результативность кооперационных проектов вузов с 
органами местной власти и бизнесом.
Результаты исследования. Анализ трендов в развитии  
научно-образовательных коммуникаций показал, что опора на 
коллаборацию может служить фактором устойчивого развития 
научных и образовательных организаций. В последние годы идет 
интенсивный поиск наиболее эффективных организационных и 
финансовых инструментов для обеспечения продвижения рос-
сийских университетов в ведущих международных рейтингах. 

Показано, что наиболее эффективным организационном меха-
низмом достижения поставленных целей является интеграция 
образовательных и научных организаций в форме консорциумов. 
Выявлено, что для формирования научно-образовательных 
консорциумов необходимо иметь не только соответствующую 
инфраструктуру для работы научных коллективов, но прежде 
всего иметь проекты, реализация которых позволит осуще-
ствить прорыв в образовательной и научной деятельности. 
Важным фактором, влияющим на формирование и развитие 
консорциумов является то, что их создание является обяза-
тельным условием для участия в программе стратегического 
академического лидерства. В этой связи в исследовании акцен-
тируется внимание на необходимость использовать руковод-
ством проекта со стороны государства показателей оценки, 
которые обеспечивали бы в полной мере оценку эффективности 
предоставленных в виде гранта средств.
Заключение. Результаты проведенного исследования показы-
вают, что на государственном уровне идет поиск новых форм 
и механизмов, которые позволили бы обеспечить интенсивное 
развитие российского образования и науки. В качестве основ-
ного инструмента реализации государственной политики в 
этой сфере выступают национальные проекты, которые за-
дают основные параметры развития. Планируется увеличение 
количества вузов, которые смогут получить грантовую под-
держку, как участники научно-образовательных консорциумов. 
Выявлены определенные проблемы, которые могут отразиться 
на эффективности деятельности организаций образования и 
науки в коллаборациях.

Ключевые слова: университеты, научные организации, конку-
рентоспособность вузов, академическое лидерство, академи-
ческие консорциумы, образовательные коллаборации, образо-
вательные экосистемы
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The purpose of the study is to determine the prerequisites and 
conditions for the creation of consortia as an organizational form 
of collaboration of scientific organizations and universities to ensure 
their competitiveness in the global education and science market 
within the framework of the implementation of national projects. 
The national project in the field of education and science is aimed 
at ensuring the high quality of higher education and its accessibility, 
increasing the level of cooperation of higher education institutions and 
scientific institutions, which will make it possible to commercialize 
the results of scientific activities more productively and, ultimately, 
ensure Russia’s entry into the number of advanced countries in the 

world in terms of scientific research and their impact. Among the 
main tasks of the research is to identify problems associated with 
the need to improve approaches in the implementation of projects 
to create scientific and educational consortia.
Materials and methods. The research is based on the materials 
obtained by the authors in the course of the implementation of 
a number of consulting and educational projects carried out 
jointly with the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation to ensure the financial stability of universities. In the 
course of interviews and analysis of statistical and functional reports 
(on scientific activities, self-examination reports, performance 
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monitoring, etc.), data were obtained and summarized to assess the 
effectiveness of the implementation of strategic planning programs, as 
well as the effectiveness of cooperation projects between universities, 
local authorities and business.
Research results. Analysis of trends in the development of 
scientific and educational communications showed that reliance on 
collaboration can serve as a factor in the sustainable development of 
scientific and educational organizations. In recent years, there has 
been an intensive search for the most effective organizational and 
financial instruments to ensure the promotion of Russian universities 
in the leading international rankings. It is shown that the most 
effective organizational mechanism for achieving the set goals is the 
integration of educational and scientific organizations in the form 
of consortia. It was revealed that for the formation of scientific and 
educational consortia, it is necessary to have not only the appropriate 
infrastructure for the work of scientific teams, but first of all to have 
projects, the implementation of which will make it possible to make 
a breakthrough in educational and scientific activities. An important 
factor influencing the formation and development of consortia is 

that their creation is a prerequisite for participation in the strategic 
academic leadership program. In this regard, the study focuses on 
the need to use assessment indicators by the project management 
from the side of the state, which would provide a full assessment 
of the effectiveness of the funds provided in the form of a grant.
Conclusion. The results of the research show that at the state level 
there is a search for new forms and mechanisms that would allow 
for the intensive development of Russian education and science. The 
main instrument for the implementation of state policy in this area 
is represented by national projects that set the main parameters for 
development. It is planned to increase the number of universities 
that will be able to receive grant support as members of scientific 
and educational consortia. Certain problems have been identified 
that may affect the effectiveness of the activities of educational and 
scientific organizations in collaborations.

Keywords: universities, scientific organizations, competitiveness of 
universities, academic leadership, academic consortia, educational 
collaborations, educational ecosystems.

Введение

В настоящее время состо-
яние российской науки и об-
разования по целому ряду 
важнейших показателей не в 
полной мере отвечает совре-
менным вызовам, стоящим пе-
ред страной. Происходящие в 
мировой экономике процессы 
показывают, что существующая 
модель рыночной экономики в 
значительной степени исчер-
пала свой потенциал развития 
и назрели условия, ведущие к 
значительной трансформации 
многих ее аспектов. Форми-
руется новая модель социаль-
но-экономического роста, ос-
нованная на научных знаниях 
и инновационных технологиях. 
Чтобы не отстать от мировых 
научных и технологических 
трендов, наука и образование 
в стране должны развиваться 
опережающими темпами.

Несмотря на достаточно 
широкое и всестороннее ос-
вещение вопросов, связанных 
с развитием различных форм 
интеграции организаций об-
разования и науки, следует 
отметить, что эта тема в зна-
чительной степени актуализи-
ровалось в связи с принятием 
государственной программы 
«Приоритет 2030».

Идея создания различных 
форм объединения организа-
ций образования, науки и биз-
неса не является новой. Начи-
ная с 2000 годов на российском 
рынке образования четко обо-

значилась тенденция по разви-
тию интеграционных процес-
сов, которая осуществлялась 
в различных организационных 
формах в зависимости от ха-
рактера решаемых задач участ-
никами объединения. Получи-
ли широкое распространение 
такие формы объединений, 
как научно-образовательные 
центры, научно-образователь-
ные кластеры (НОК), сетевые 
формы взаимодействия, объ-
единения в форме государ-
ственно-частного партнерства, 
консорциумы. 

Интеграционные во-
просы, осуществляемые в 
различных организацион-
но-правовых формах, нашли 
отражение в исследованиях 
Богачева Ю.С. [4], Борисо-
ва В.В. [5], Гринь А.М. [10], 
Дежиной И.Г. [12], Ицко-
виц Г. [17], Лунькина А.Н. [20], 
Маковеевой В.В [21]. и др. 
Особенности правовой кон-
струкции консорциумов, регу-
лирование их деятельности и 
взаимоотношений участников 
консорциумов в российском 
праве показаны в работах Айс-
нер Л.Ю., Сочневой Е.Н., Чер-
вякова М.Э. [1], Тюляева Г.С. 
и Витоль Э.Ю. [23]. 

Много научных публикаций 
посвящено исследованию зару-
бежного опыта коллабораций. 
В частности, можно отметить 
работы Гибсон М.[7], Дерев-
ниной А.Ю. [13], Лаврова А.А. 
[19], Фролова Д.П., Бабкина 
М.М., Полынцева И.Д. [24]. 

Среди публикаций, посвя-
щенных исследованию особен-
ностей коллаборации в науке и 
образовании можно отметить 
работы Кадацкой Д.В., Лавро-
вой Ю.С. [18], Богатова В.В., 
Сыроежкиной Д.С., Шкурато-
вой М.В. [3].

В современных условиях 
создание научно-образова-
тельных коллабораций, в том 
числе за счет консорциумов, 
перестает быть частным делом 
отдельных участников рынка 
научно-образовательных услуг. 
Создание научно-образова-
тельных коллабораций стано-
вится общим трендом на бли-
жайшее время. Решение задачи 
объединения усилий образова-
ния, науки и бизнеса должна 
обеспечить Программа «Прио-
ритет 2030» (Программа стра-
тегического академического 
лидерства)1, которая призвана 
существенно изменить орга-
низационные и финансовые 
подходы по стимулированию 
создания интеграционных на-
учно-образовательных струк-
тур.

Основной задачей настоя-
щего исследования является 
оценка результативности се-
тевого взаимодействия в ус-
ловиях его интенсификации. 
В этой связи возникает острая 
необходимость рассмотрения 
концептуальных основ кол-

1 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 31 де-
кабря 2020 г. №3697-р
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лаборации научно-образова-
тельных организаций с точ-
ки зрения выполнения задач 
повышения конкурентоспо-
собности системы высшего 
образования, оценки эффек-
тивности использования гран-
товых средств, а также оценки 
результативности выполнения 
установленных показателей в 
рамках сетевого взаимодей-
ствия.

Формирование научно-об-
разовательных консорциумов в 
данном случае рассматривает-
ся авторами как одна из наи-
более эффективных моделей 
объединения, позволяющая 
решать прорывные задачи в 
области образования и науки, 
однако использование этой 
модели требует тщательной 
проработки деталей соглаше-
ний о сознании консорциу-
мов, прежде всего в вопросах 
внесения участниками финан-
совых средств и распределения 
прав на полученные в ходе 
сотрудничества результаты. 
Без юридической проработки 
соглашений о стратегическом 
партнерстве желаемый синер-
гетический эффект может ока-
заться недостижимым.

1. Адаптация системы 
управления университетом 
применительно к рыночным 
условиям

Решение задачи повыше-
ния уровня корпоративного 
управления, в том числе – 
качества финансового ме-
неджмента для обеспечения 
устойчивого развития уни-
верситетов, есть необходимое 
условие для поступательного 
развития системы образова-
ния и науки в целом, это сво-
его рода фундамент, без на-
личия которого невозможно 
обеспечить выполнение на-
меченных государственными 
программами показателей. За 
рамками профессионально-
го сообщества эта работа не 
очень заметна, поскольку ее 
результаты проявляются не 
сразу и часто опосредовано. 

Можно выделить четыре 
ключевые области, которые 
составляют организацион-
ную и содержательную осно-
ву работы Минобрнауки РФ 
в этом направлении. Это ор-
ганизация работы университе-
тов на основе стратегическо-
го планирования, повышение 
профессионального уровня 
управленческого персонала, 
в том числе переход к парти-
сипативному управлению, по-
вышение уровня финансового 
менеджмента, осуществление 
программ санации для ряда 
региональных университетов, 
которые остро нуждаются в 
финансовой и организацион-
но-управленческой поддержке. 

Переход работы универси-
тетов на основе разработан-
ных и утвержденных программ 
развития можно отметить как 
наиболее существенное дости-
жение в управленческой сфере 
образовательных организаций. 
Наработанный в свое время 
опыт и полученные позитив-
ные результаты при реализации 
программ развития федераль-
ными и национальными ис-
следовательскими университе-
тами был распространен на все 
вузы. Разработка и принятие 
программ развития позволи-
ли университетам выстраивать 
свою деятельность на основе 
инструментов среднесрочно-
го планирования, использова-
ния проектного подхода при 
решении поставленных задач, 
выявления точек роста и кон-
центрации материальных и 
интеллектуальных ресурсов на 
ключевых направлениях разви-
тия. В настоящее время нали-
чие программ развития явля-
ется обязательным элементом 
работы каждого университета. 

Попытка широкого внедре-
ния в практику работы универ-
ситетов современных управлен-
ческих механизмов обнажила 
проблему неготовности управ-
ленцев, да и в целом коллек-
тивов научно-педагогических 
работников, работать в новых 
условиях. Для решения этой 
проблемы Минобрнауки Рос-

сии осуществило масштабный 
образовательно-консалтинго-
вый проект, направленный на 
формирование управленческих 
компетенций на основе оценки 
экономической эффективно-
сти. Основу проекта составила 
программа повышения квали-
фикации, которая под руко-
водством Минобрнауки России 
была разработана специали-
стами РЭУ им. Г.В. Плеханова 
и УрФУ. Программа повыше-
ния квалификации была на-
целена на развитие навыков 
стратегического планирования 
и управления организацион-
ными изменениями в вузе. 
Для слушателей программы 
обучения были подготовлены 
учебно-методические материа-
лы [11], которые впоследствии 
обеспечили значительную ме-
тодическую поддержку специ-
алистов вузов при подготовке 
программ стратегического раз-
вития. По программе повыше-
ния квалификации прошли об-
учение команды управленцев 
практически всех подведом-
ственных Минобрнауки РФ 
вузов, а позднее и научных ор-
ганизаций. Кроме этого, была 
выполнена большая работа по 
сбору, анализу, обобщению и 
распространение лучших прак-
тик осуществления финансо-
во-хозяйственной деятельности 
университетов на основе орга-
низационно-управленческих 
инноваций [2]. В итоге был 
подготовлен портфель учеб-
но-методических материалов, 
который получили все образо-
вательные и научные органи-
зации подведомственные Ми-
нобрнауки России. Результатом 
реализации этого проекта ста-
ло не только получение новых 
управленческих компетенций, 
но, что очень важно, прои-
зошли определенные подвижки 
в сторону развития экономи-
ческого мышления в аспекте 
функционирования универси-
тетов в условиях рынка.

В условиях расширения 
финансово-хозяйственной са-
мостоятельности университе-
тов большое значение приоб-
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ретает качество финансового 
менеджмента. Эффективным 
инструментом, позволяющим 
осуществлять контроль за фи-
нансовыми показателями уни-
верситетов, является рейтинг 
качества финансового менед-
жмента. Минобрнауки Рос-
сии, осуществляя постоянное 
наблюдение за финансовыми 
показателями университетов, 
оценивает результаты качества 
планирования и использования 
финансовых ресурсов. Публи-
куемые ежегодно результаты 
мониторинга эффективности 
образовательных организаций 
высшего образования и рей-
тинга качества финансового 
менеджмента (РКФМ) позво-
ляют оценивать происходящие 
изменения и понуждать уни-
верситеты к постоянной ра-
боте по повышению качества 
финансового менеджмента. В 
целом это дает положитель-
ные результаты, что отражает-
ся прежде всего на повышении 
результативности использова-
ния финансовых ресурсов и 
результатов деятельности уни-
верситетов в целом. Так, в 2020 
году по итогам 2019 года лишь 
7 из 215 подведомственных 
Минобрнауки РФ универси-
тетов показали неудовлетво-
рительные результаты, итого-
вый индекс которых составил 
менее 60%. Для сравнения, 
по результатам рейтингования 
за 2016 год вузов с итоговым 
индексом менее 60% было 45, 
что составляло порядка 20% 
от общего количества вузов, 
участвующих в рейтинге. За 
три года количество универ-
ситетов, находящихся в зоне 
риска (красной зоне), снизи-
лось с 20% до 3%, что говорит 
об эффективности выбранной 
Минобрнауки России страте-
гии, направленной на повыше-
ние финансовой устойчивости 
университетов [2, 11]. 

В целом можно констатиро-
вать, что создана и достаточ-
но успешно функционирует 
отраслевая модель контроля 
и управления финансовыми и 
материальными активами уни-

верситетов, ценность которой 
заключается еще и в том, что 
она запустила в действие меха-
низмы саморазвития внутрен-
них университетских систем 
управления. 

2. Повышение 
конкурентоспособности 
университетов, прорыв 
на глобальный рынок 
образования

В 2012 году был принят 
ряд законодательных актов, 
которые на государственном 
уровне определили основные 
параметры работы по обеспе-
чению конкурентоспособно-
сти российских университетов 
среди крупнейших мировых 
научно-образовательных цен-
тров. Реализация намеченных 
планов осуществлялась на ос-
нове проектного подхода как 
наиболее эффективного меха-
низма, применительно к суще-
ствующим условиям решения 
актуальных задач по выводу 
российского высшего образо-
вания на новый уровень раз-
вития. 

Стратегия заключается в 
том, чтобы сконцентрировать 
необходимые ресурсы для фи-
нансирования группы ведущих 
отечественных университетов с 
целью обеспечения их конку-
рентной позиции на мировом 
рынке образования. Решалась 
амбициозная задача по выво-
ду ряда российских универ-
ситетов на уровень топ-100 в 
ведущих мировых рейтингах 
(«Проект 5-100»). Проект был 
рассчитан на период до 2020 
года, а его финансирование 
осуществлялось путем выделе-
ния субсидий из федерально-
го бюджета. За период с 2013 
по 2020 годы из федерального 
бюджета участникам проек-
та выделено 80,74 млрд. руб., 
которые целевым образом ис-
пользовались на выполнение 
мероприятий, предусмотрен-
ных программами развития. 
Наиболее важными результа-
тами в плане развития конку-
рентоспособности университе-

тов, и в том числе повышения 
позиций отечественной науки, 
являются вхождение в ведущие 
мировые институциональные и 
предметные рейтинги, а также 
повышение публикационной 
активности и индекса цитиро-
вания научных статей.

Что касается результатов 
представительства россий-
ских университетов в миро-
вых рейтингах, то одним из 
основных достижений в этом 
направлении является значи-
тельное увеличение их количе-
ства. Так, на старте «Проекта 
5-100» в институциональных 
рейтингах Academic Ranking 
of World Universities (ARWU), 
Times Higher Education (THE) 
и Quacquarelli Symonds (QS) 
было 15 университетов из Рос-
сии, в том числе 10 из числа 
участников «Проекта 5-100», а 
к 2020 году представленность 
российских вузов увеличилась 
до 48, в том числе участников 
«Проекта 5-100» – до 20 уни-
верситетов. Прирост составил 
220% по общему числу вузов 
и 100% – по вузам-участникам 
«Проекта 5-100».

С другой стороны, задача 
вхождения в топ-100 ведущих 
мировых институциональных 
рейтингов не была выполне-
на ни одним из российских 
университетов – участников 
«Проекта 5-100». В таблице 1 
представлены наивысшие рей-
тинговые значения и диапазо-
ны, в которые удалось войти 
российским университетам. 
Наилучшие результаты среди 
участников «Проекта 5-100» 
имеют МФТИ, МИФИ, ВШЭ и 
НГУ, которые не только зани-
мают наиболее высокие места в 
рейтингах, но и демонстриру-
ют стабильность присутствия и 
тенденции к росту.

Следует отметить значи-
тельное продвижение россий-
ских университетов в отрасле-
вых и предметных рейтингах. 
Так, в 2012 году в топ-100 от-
раслевых и предметных рей-
тингов входил один универси-
тет, а к началу 2020 года таких 
университетов стало 14, в том 
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числе 8 университетов – участ-
ников «Проекта 5-100».

По итогам 2020 года в ве-
дущие мировые институци-
ональные рейтинги вошло 
достаточно большое число 
российских вузов, не являю-
щихся участниками «Проекта 
5-100» (см. табл. 2). 

Этот факт свидетельствует 
в том числе о том, что «Про-
ект 5-100» выполнил роль 
своеобразного триггера, запу-
стившего процесс смены па-
радигм в системах управления 
университетами. В частности, 
богатый опыт финансового 
менеджмента, накопленный 
бизнесом, начинает экстрапо-
лироваться на сферу образо-
вания, создавая возможности 
обеспечения качественных 
рывков.

3. Программа стратегического 
академического лидерства 
«Приоритет-2030»

Проектный метод оказался 
достаточно успешным в плане 
реализации государственных 
программ развития образова-
ния. Примером могут служить 
реализация таких проектов, как 
«Проект 5-100», научно-обра-
зовательные центры в рамках 
национального проекта «На-
ука», движение WorldSkills, 

центр «Сириус» и др. Поэтому 
вполне закономерно выгля-
дит решение о запуске новой 
программы стратегического 
академического лидерства, 
нацеленной на дальнейшее 
продвижение российских уни-
верситетов в мировую элиту 
научно-образовательных орга-
низаций. Особенностью этой 
программы является то, что 
она нацелена на достижение 
как образовательных, так и 
научных результатов. Это вы-
текает из целей, которые были 
определены указом Президен-
та Российской Федерации от 
21 июля 2020 года № 474 «О 
национальных целях разви-
тия Российской Федерации до 
2030 года» и Государственной 
программой Российской Феде-
рации «Научно-технологиче-
ское развитие Российской Фе-
дерации». В частности, была 
поставлена масштабная задача: 
в течение десяти лет вывести 
страну в число мировых лиде-
ров по объему научных иссле-
дований, опираясь на систему 
высшего образования, кото-
рая, в свою очередь, должна 
по своим качественным ха-
рактеристикам соответствовать 
уровню решаемых задач.

В отличие от «Проекта 
5-100», к участию в которой 
был допущен 21 университет, 

программа стратегического 
лидерства предусматривает бо-
лее широкий круг участников. 
Планируется, что участниками 
новой программы смогут стать 
около 100 вузов. 

Для того, чтобы стать участ-
ником программы, универси-
теты должны соответствовать 
определенным требованиям. 
Министерство науки и высше-
го образования РФ планирует 
несколько возможных вариан-
тов входа в программу исходя 
из соответствия претендентов 
установленным критериям. 

Первый вариант предпола-
гает, что университеты смогут 
войти в программу, если отве-
чают трем требованиям: они 
должны быть:

– крупными (число студен-
тов, обучающихся по очной 
форме, не менее четырех ты-
сяч);

– финансово устойчивыми 
(совокупный бюджет не менее 
одного миллиарда рублей);

– должны иметь существен-
ную программу научных ис-
следований (доля доходов от 
научно-исследовательской ра-
боты должна составлять не ме-
нее пяти процентов от общих 
доходов). 

Второй вариант оставляет 
возможность входа в програм-
му вузам творческой направ-
ленности, остальные варианты 
дают возможность региональ-
ным университетам войти в 
программу при условии, что 
инициаторами и поручителями 
выступают региональные орга-
ны власти или крупные ком-
пании, или предполагается ре-
организация в форме слияния 
или присоединения к другим 
образовательным или научным 
организациям. 

Создание программы ака-
демического лидерства и ее 
реализация строится на трех 
базовых принципах. Во-пер-
вых, это консолидация мате-
риальных и интеллектуальных 
ресурсов научных и образова-
тельных организаций на осно-
ве формирования взаимно-до-
полнительных связей, что 

Таблица 1

Позиции российских университетов в ведущих мировых 
институциональных рейтингах (лучший результат российского вуза / 

лучший результат среди вузов-участников «Проекта 5-100») 

Рейтинг 2016 2017 2018 2019 2020

Academic Ranking of World Universities (ARWU) 87 /
401+

93 / 
401+

86 / 
401+

87 / 
401+

93 / 
401+

Quacquarelli Symonds (QS) 108 /
291

95 / 
250

90 / 
244

84 / 
231

74 / 
228

Times Higher Education (THE) 188 /
301+

194 / 
251+

199 / 
251+

189 / 
201+

174 / 
201+

Таблица 2

Количество российских вузов, вошедших в 2020 году в ведущие мировые 
институциональные рейтинги

Рейтинг

Количество 
вузов – 

участников 
«Проекта 5-100» 

Количество 
вузов, не 

входящих в 
«Проект 5-100»

Academic Ranking of World Universities (ARWU) 9 2
Quacquarelli Symonds (QS) 17 11
Times Higher Education (THE) 20 28
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должно привести к синергии 
образовательной и научной 
деятельности. Во-вторых, это 
максимальная результатив-
ность мероприятий, которая 
должна обеспечиваться соз-
данием конкурентной среды. 
В-третьих, транспарентность, 
которая предполагает откры-
тость, доступность и достовер-
ность информации не только 
для узкого круга стейкхолде-
ров, но и для широкой обще-
ственности. 

При этом принцип транспа-
рентности следует рассматри-
вать более широко, не только 
применительно к этапу отбора 
университетов для включения 
в список участников проекта, 
а что не менее важно, на осно-
ве этого принципа должен реа-
лизовываться весь проект – от 
его начала до полного завер-
шения. В этом случае может 
быть обеспечена более объек-
тивная оценка полученных ре-
зультатов как с точки зрения 
отдельных его участников, так 
и всего проекта в целом.

Кроме этого, следует от-
метить, что информационная 
открытость самым непосред-
ственным образом влияет на 
развитие конкурентной среды, 
делает соперничество между 
университетами реальным и 
более эффективным с точки 
зрения получения обществен-
но-значимых результатов.

4. Академические 
консорциумы

Организационной платфор-
мой, на основе которой строит-
ся программа академического 
лидерства, являются консор-
циумы. Создание академиче-
ских консорциумов рассматри-
вается как один из наиболее 
эффективных инструментов 
достижения национальных це-
лей государственных задач в 
области образования и науки. 
Формирование консорциумов 
станет одним из обязательных 
условий для участников про-
граммы стратегического акаде-
мического лидерства, претен-

дующих на получение одной 
из специальных частей гранта 
– для исследовательского ли-
дерства или территориального 
и(или) технологического ли-
дерства. Членами таких кон-
сорциумов могут стать вузы, 
научно-исследовательские ор-
ганизации, а также различные 
предприятия, максимальное 
число участников консорци-
ума не ограничено. Основной 
целью создания консорциумов 
является реализация крупно-
масштабных проектов, для ко-
торых требуется объединение 
ресурсов и компетенций не-
скольких организаций. 

Возможны несколько вари-
антов создания научно-образо-
вательных консорциумов. Пер-
вый вариант предусматривает 
заключение договора просто-
го товарищества (совместной 
деятельности), однако повсе-
местно для целей «создания 
консорциумов» участниками 
заключаются договоры сме-
шанного типа, именуемые до-
говором о сотрудничестве и 
т.д., в которых сочетаются эле-
менты договоров подряда, куп-
ли-продажи, передачи прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности и т.д. Этот вари-
ант удобен для участников, по-
скольку не требует при созда-
нии выполнения специальных 
юридических процедур, участ-
ники сохраняют полную юри-
дическую самостоятельность и 
не несут какой-либо имуще-
ственной ответственности. 

Второй вариант создания 
научно-образовательного кон-
сорциума предполагает со-
здание нового юридического 
лица. Поскольку в Граждан-
ском кодексе Российской Фе-
дерации нет такой организа-
ционно-правовой формы как 
консорциум, то остается от-
крытым вопрос, в какой фор-
ме возможно такое объедине-
ние. По всей видимости, такое 
объединение может быть осу-
ществлено путем реорганиза-
ции в форме слияния или при-
соединения. Маловероятно, 
что такая форма объединения 

будет широко использоваться 
участниками проекта. Одна-
ко, поскольку такой вариант 
предусмотрен, то, наверное, 
были предусмотрены и случаи 
предпочтительного его исполь-
зования. Скорее всего, созда-
ние консорциума по такому 
варианту может происходить 
только при активном участии 
в его создании Министерства 
науки и высшего образования 
РФ. В этом случае министер-
ство может решать две задачи. 
С одной стороны, подталки-
вая определенные научные и 
образовательные организации 
к объединению для создания 
крупных научно-образователь-
ных центров или научно-об-
разовательных экосистем но-
вого типа, способных решать 
прорывные задачи. С другой 
стороны, целью такого объеди-
нения могут стать банальные 
задачи оптимизации затрат, 
путем присоединения не эф-
фективных научных организа-
ций к учебным заведениям. По 
крайней мере, одним из вари-
антов получения грантов явля-
ется обязательство вуза осуще-
ствить реорганизацию в форме 
слияния или присоединения с 
другим вузом или научной ор-
ганизацией. У министерства 
имеется большой опыт такого 
рода объединений. В период с 
2012 по 2016 год была прове-
дена массовая реорганизация 
высших учебных заведений, в 
результате которой количество 
вузов и филиалов сократилось 
практически на 40%.

Необходимость созда-
ния научно-образовательных 
консорциумов продиктована 
объективными условиями, в 
частности, быстрым ростом 
инновационного развития во 
всех сферах экономики. Пре-
успеть в этих условиях имеют 
шанс лишь крупные органи-
зации с хорошим финансиро-
ванием. Объединяясь вокруг 
инновации, участники кон-
сорциума имеют возможность 
развивают свои компетенции 
и консолидировать усилия на 
решение общих задач. Консор-
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циумы как форма объедения 
усилий различных организа-
ций для достижения общей 
цели широко распространена 
как в России, так и за рубежом. 

Консорциум как форма 
объединения не является но-
вой, многие университеты ее 
использовали по собственной 
инициативе для реализации 
различных проектов. Напри-
мер, консорциум МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, НГУ 
им. Н.И. Лобачевского, ТГУ 
и Южно-Уральского государ-
ственного университета «Су-
перкомпьютерный консорциум 
университетов России», Том-
ский научно-образовательный 
консорциум (7 университетов, 
10 академических институтов 
и Томский научный центр СО 
РАН), научно-образователь-
ный консорциум «ФТИ-ЛЭ-
ТИ» и др. 

Как пример создания кон-
сорциума в рамках «Проекта 
5-100» можно отметить На-
циональную платформу от-
крытого образования, которая 
учреждена ведущими универ-
ситетами – МГУ им. М.В. Ло-
моносова, СПбПУ, СПбГУ, 
НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, 
МФТИ, УрФУ и Университет 
ИТМО1. Целью создания это-
го консорциума было повы-
шение качества образования в 
системе высшего образования 
Российской Федерации и по-
вышение доступности лучших 
курсов для желающих.

В рамках создания центров 
Национальной технологиче-
ской инициативы по сквозным 
технологиям МФТИ был вы-
бран в качестве центра НТИ 
по направлению «Искусствен-
ный интеллект». Для успеш-
ной реализации проекта по 
направлению «Искусственный 
интеллект» был сформирован 
консорциум как эффектив-
ный инструмент для реализа-
ции научной, технологической 
и образовательной повестки. 
Консорциум сформирован на 

1 https://npoed.ru/about дата обра-
щения 31.01.2021.

основании соглашения без 
образования юридического 
лица, в него вошли ведущие 
университеты, научно-ис-
следовательские институты, 
финансовые организации и 
специализированные фонды, 
инновационные компании, 
государственные корпора-
ции – образовательные, тех-
нологические и индустриаль-
ные партнеры МФТИ. Целью 
формирования консорциума 
является реализация совокуп-
ности взаимосвязанных проек-
тов, направленных на развитие 
сквозной технологии «Искус-
ственный интеллект», вклю-
чая организацию и проведение 
комплексных научно-иссле-
довательских и опытно-кон-
структорских работ и транс-
фер технологий, реализацию 
образовательных программ 
подготовки научных и инже-
нерных кадров, а также кадров 
в области коммерциализации 
полученных результатов в ин-
тересах рынков Национальной 
технологической инициативы. 

Для интеграции возмож-
ностей и консолидации де-
ятельности участников в со-
глашении о консорциуме 
определены органы управления 
консорциума, рамки и прин-
ципы сотрудничества, порядок 
привлечения и использовании 
ресурсов членов консорциу-
ма, правила определения прав 
на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и порядок 

коммерциализации. На конец 
2020 года Консорциум Центра 
представлен организациями в 
соответствии с табл. 3.

Процесс формирования кон-
сорциумов активизировался в 
конце 2020 – начале 2021 года: 

– в сентябре 2020 года РЭУ 
им. Г.В. Плеханова анонси-
ровал организацию двух кон-
сорциумов. Участниками тер-
риториального консорциума 
«Качество жизни в мегаполисе» 
будут РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
Государственный университет 
управления, Институт эконо-
мики РАН и структуры Пра-
вительства Москвы. В фокусе 
этого консорциума будут про-
екты по цифровым технологиям 
управления, комплексной без-
опасности среды, транспорту и 
транспортной инфраструктуре и 
логистике, инфокоммуникаци-
онным технологиям, безопас-
ности, доступности и качеству 
продуктов питания, товаров и 
услуг, анализу больших данных 
в исследованиях социально- 
экономических процессов. 

Участниками отраслевого 
консорциума «Высокотехноло-
гичные решения» будут РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, Государствен-
ный университет управления, 
Уральский государственный эко-
номический университет, Ин-
ститут системного программиро-
вания им. В.П. Иванникова РАН, 
Федеральный исследователь-
ский центр Институт приклад-
ной математики им. М.В. Кел-

Таблица 3

Состав участников консорциума «Центра Искусственный интеллект»1

Категория членов консорциума Состав консорциума
Университеты НИУ ВШЭ, Сколтех, Иннополис, 

Корпоративный университет Сбербанка, 
Международный банковский институт

Научно-исследовательские 
институты

НИИАС, ИПУ РАН, ФМБА 

Корпорации и крупные 
отраслевые предприятия

РЖД, МАК Вымпел, Ростелеком, 
Газпромнефть НТЦ, Концерн ВКО «Алмаз-
Антей», 1520 Сигнал

Инновационные компании Нейроботикс, ПКК Миландр, Битроникс, 
Лаборатория Наносемантика, Крибрум, НИИ 
ХимРар и т.д. 

Финансовые организации и 
специализированные фонды

Сбербанк, Фонд перспективных исследований, 
Фонд поддержки проектов НТИ 

1 https://ai.mipt.ru/consortium/ дата обращения 31.01.2021
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дыша РАН и государственная 
корпорация «Ростех». В фокусе 
этого консорциума будут проек-
ты по распределённому реестру, 
интернету вещей, созданию ис-
кусственного интеллекта с наци-
ональным характером, управле-
нию инновационным развитием, 
подготовке кадров для иннова-
ционной промышленности; 

– в октябре 2020 года 14 ву-
зов, ведущих подготовку сту-
дентов по укрупненной специ-
альности 21.00.00 «Прикладная 
геология, горное дело, нефте-
газовое дело и геодезия», объе-
динись в Консорциум универ-
ситетов «Недра»;

– в ноябре 2020 г. был 
сформирован Консорциум 
«Цифровые университеты», 
включающий 16 вузов, шесть 
индустриальных и одного на-
учного партнера, в качестве 
которого вошел Университет-
ский консорциум исследовате-
лей больших данных, объеди-
няющий 28 вузов;

– в январе 2021 года на Гай-
даровском форуме было объ-
явлено о создании консорциу-
ма из 4 организаций – лидеров 
в исследованиях человеческо-
го потенциала: НИУ ВШЭ, 
РАНХиГС, МГИМО, Инсти-
тут этнологии и антропологии 
РАН имени Н.Н. Миклухо- 
Маклая.

Проекты, предусмотренные 
программой деятельности кон-
сорциума, выполняются с при-
влечением членов консорциума 
в соответствии с их компетен-
цией, при этом члены консор-
циума участвуют в реализации 
проектов как в виде финанси-
рования отдельных работ, так 
и в виде предоставления имею-
щихся заделов и/или ресурсов, 
результатов маркетинговых ис-
следований и подтверждения 
запроса рынка на продукты, 
осуществления коммерциали-
зации результатов деятельно-
сти и др. C практической точки 
зрения этот аспект в настоящее 
время еще не проработан для 
организаций науки и образо-
вания, тем более, если чле-
нами консорциума являются 

органы власти и организации 
разного уровня подчиненности 
(федеральные, региональные). 
В случае создания и коммер-
циализации результатов ин-
теллектуальной деятельности 
(РИД) заключаются отдельные 
лицензионные договоры, в ко-
торых, в соответствии с вкла-
дом участника определяется 
размер и порядок осуществле-
ния лицензионных платежей.

Заключение

Новым в процессе форми-
рования научно-образователь-
ных коллабораций является то, 
что проект и задачи, которые 
необходимо решать, определе-
ны решениями Правительства, 
участие в нем можно при-
нять только на основе объе-
динения ресурсов нескольких 
организаций. Поскольку на-
правленность проекта носит 
научно-образовательный ха-
рактер, то и организационным 
решением поставленных задач 
являются научно-образова-
тельные объединения в фор-
ме консорциумов. Отмеченная 
отличительная особенность 
подхода к формированию 
консорциумов является суще-
ственным обстоятельством, 
который необходимо учиты-
вать при выборе модели управ-
ления проектом.

Если при реализации «Про-
екта 5-100» Министерство нау-
ки и высшего образования РФ 
основное внимание уделяло 
осуществлению контроля за 
ходом выполнения участни-
ками проекта установленных 
показателей и целевым ис-
пользованием выделенных им 
средств, то при организации 
выполнения проекта академи-
ческого лидерства необходим 
другой подход. Реализация 
любого проекта несет опре-
деленные риски, проект стра-
тегического академического 
лидерства не является в этом 
плане исключением. 

При очевидных преимуще-
ствах консорциумов, таких как 
совместное использование ин-

фраструктуры, финансирование 
комплексных научно-техниче-
ских задач и преодоление «до-
лины смерти» TRL, усиление 
позиций в рейтингах, потенциал 
трансформации членов консор-
циума и применения современ-
ных технологий взаимодействия, 
усиление брендов членов кон-
сорциума и др., следует отметить 
риски, в частности – изменение 
идентичности членов консорци-
ума и возможный конфликт ор-
ганизационных культур членов 
консорциума.

Практика корпоративных 
слияний и поглощений пока-
зывает, что синергетические 
эффекты достигаются дале-
ко не всегда, даже при самой 
тщательной подготовке подоб-
ных сделок. Есть опасение, что 
создаваемые научно-образова-
тельные объединения, деятель-
ность которых к тому же осу-
ществляется в рамках строгих 
бюрократических процедур, 
смогут реально обеспечить 
рост эффективности научных 
исследований. 

На данный момент для зна-
чительного количества участ-
ников возможность получить 
дополнительное финансирова-
ние выступает весомым моти-
вом создания научно-образо-
вательного консорциума. Это 
подтверждается легкостью и 
быстротой, с которой начали 
формироваться подобные объе-
динения. Может сложиться си-
туация, при которой формаль-
но показатели проекта будут в 
основном выполнены, а общая 
цель окажется не достигнутой. 
Для обеспечения выполнения 
не только показателей проекта, 
но и достижения в целом цели 
проекта административные ме-
тоды управления следует до-
полнять методами проектного 
менеджмента, создавая новый 
стиль управления, который по-
зволит не только контролиро-
вать ход выполнения проекта, 
но и формировать всю цепоч-
ку связей вокруг единой цели. 
Модель управления должна 
быть адекватна уровню решае-
мых задач.
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Управление информацией как фактор 
перехода государства от информационной 
экономики к цифровой экономике
Цель статьи заключается в представлении авторского под-
хода к исследованию управления информацией при принятии 
управленческих решений органами государственного управления. 
В данной работе управление информацией последовательно рас-
сматривается как объект, предмет и метод информационного 
менеджмента. На примере содержания и соотношения таких 
понятий, как данные и информация, информация и знания, 
показаны основные препятствия на пути перехода государства 
от информационной экономики к цифровой экономике. Сформу-
лирована гипотеза о том, что эффективный информационный 
менеджмент не столько способствует формированию добав-
ленной стоимости управленческих процессов, сколько создает 
потенциал для получения дополнительной ценности управлен-
ческого решения как информационного продукта.
Материалы и методы. Исследование проводится на основе 
анализа процессов информатизации общества и государства, 
а также анализа возможностей управления информацией для 
построения цифровой инфраструктуры и эффективного взаи-
модействия субъектов цифровой экономики. Различные аспекты 
управления информацией раскрыты в соответствии с моделями 
«субъект-объект-субъект» и «субъект-объект-объект». Пробле-
мы определения количества и качества информации раскрыты 
в сопоставлении с атрибутивной, функционально-кибернети-
ческой и семиотической концепциями информации. Информа-
ционную базу исследования составили результаты научных 
исследований в области принятия решений в государственном 
управлении и используемые в науке методологические подходы 
к управлению информацией.
Результаты. Были выявлены основные риски и проблемы ин-
формационного менеджмента при принятии решений органами 
государственного управления. Определено, что знания стано-
вятся экономическим ресурсом не на стадии их производства, 

а на стадии использования. Этот ресурс позволяет создавать 
добавленную стоимость управленческого решения как ин-
формационного продукта. Обосновано, что роль государства 
в распространении и использовании знаний обеспечивается 
безусловным стремлением индивида производить новые знания. 
Кроме того, показано, что для перехода к цифровой экономике 
государству необходимо создать информационную инфраструк-
туру, в которой открытость и прозрачность данных сочета-
ются с равенством возможностей отдельных лиц в экономике 
(инклюзивная экономика).
Заключение. Управление информацией является значимым 
фактором перехода государства от информационной экономи-
ки к цифровой. Простое накопление информации и знаний не 
может быть ориентиром для перехода к цифровой экономике. 
Управление информацией с позиции создания и использования 
дополнительной ценности информации позволит избежать 
риска механической информатизации и неуправляемой цифрови-
зации. Деятельность государства в этом направлении должна 
быть ответственной и последовательной. Объем информации 
прирастает в результате стремления индивида производить 
новые знания, но общественная ценность знания увеличивается в 
результате эффективного воздействия государства на развитие 
информационной инфраструктуры и процессы диффузии инфор-
мационных технологий. Таким образом, реализация потенциала 
дополнительной ценности информации и его масштабирование 
на основе поддерживаемых государством платформенных ин-
струментов позволит осуществить переход от информационной 
экономики к цифровой экономике.

Ключевые слова: информационная экономика, цифровая эконо-
мика, государственное управление, принятие решений, управ-
ление информацией.
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The purpose of the article is to present the author’s approach to 
the study of information management when making managerial 
decisions by public administration bodies. In this paper, information 
management is consistently considered as an object, subject 
and method of information management. By the example of the 
content and correlation of such concepts as data and information, 
information and knowledge, the main obstacles to the transition 
of the state from the information economy to the digital economy 
are shown. The hypothesis is formulated that effective information 
management does not so much contribute to the formation of the 
added value of management processes, as it creates the potential 
for obtaining additional value of a management decision as an 
information product.

Materials and methods. The research is based on the analysis of the 
processes of informatization of society and the state, as well as the 
analysis of the possibilities of information management for building 
a digital infrastructure and effective interaction of the subjects of 
the digital economy. Various aspects of information management 
are disclosed in accordance with the “subject-object-subject” and 
“subject-object-object” models. The problems of determining the 
quantity and quality of information are revealed in comparison 
with the attributive, functional-cybernetic and semiotic concepts of 
information. The information base of the research was made up of 
the results of scientific research in the field of decision-making in 
public administration and methodological approaches to information 
management used in science.
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Results. The main risks and problems of information management in 
decision-making by public administration bodies were identified. It is 
determined that knowledge becomes an economic resource not at the 
stage of its production, but at the stage of use. This resource allows you 
to create the added value of a management solution as an information 
product. It is proved that the role of the state in the dissemination 
and use of knowledge is provided by the unconditional desire of the 
individual to produce new knowledge. In addition, it is shown that 
for the transition to the digital economy, the state needs to create 
an information infrastructure in which openness and transparency 
of data are combined with equal opportunities for individuals in the 
economy (inclusive economy).
Conclusion. Information management is a significant factor in the 
transition of the state from an information economy to the digital 
one. The simple accumulation of information and knowledge cannot 

be a guide for the transition to the digital economy. Information 
management from the perspective of creating and using additional 
information value will avoid the risk of mechanical informatization 
and uncontrolled digitalization. The state activities in this direction 
should be responsible and consistent. The volume of information 
increases as a result of the individual’s desire to produce new 
knowledge, but the social value of knowledge increases as a result 
of the effective impact of the state on the development of information 
infrastructure and the diffusion of information technologies. Thus, the 
realization of the potential of the additional value of information and 
its scaling on the basis of state-supported platform tools will allow for 
the transition from the information economy to the digital economy.

Keywords: information economy, digital economy, public 
administration, decision-making, information management.

Введение

Динамичное распростране-
ние информационных техно-
логий, начавшееся в XX веке, 
продолжается во всех сферах 
человеческой жизни и в XXI 
в. Возросший объем информа-
ции инициирует потребность в 
управлении информацией, ее 
структурировании и исполь-
зовании. Все эти факторы в 
совокупности стимулируют 
развитие процессов инфор-
матизации общества. Широко 
используемые понятия, такие 
как «информация», «инфор-
мационные технологии», «ин-
формационное обеспечение» и 
другие, прочно зафиксированы 
в образе мышления современ-
ного человека. Расширяются 
границы применения продук-
тов научных теорий информа-
ции, теорий коммуникаций, 
теорий систем управления за 
счет масштабирования прак-
тик внедрения информацион-
ных технологий и повышения 
равномерности распределения 
информационных ресурсов.

Наступившая «информаци-
онная эра» характеризуется по-
всеместным проникновением 
различных итераций термино-
логии, связанной с информа-
цией – как источника входных 
данных, как конечного про-
дукта, процесса и как факто-
ра или ресурса управления. 
Каждый представитель совре-
менного общества постоянно 
сопрягает свою умственную 
и физическую деятельность 
с окружающей информаци-
онной средой, использует ее, 

предпринимает действия для 
создания собственного инфор-
мационного продукта, отсле-
живает изменения в инфор-
мационной среде в сегменте 
своего интереса, взаимодей-
ствует с окружающей средой и 
другими вовлеченными субъ-
ектами. Например, такие соче-
тания, как «информационное 
общество», «общество знаний», 
«информационный кризис», 
информационный взрыв», «ин-
форматизация управленческих 
процессов», «электронное пра-
вительство», «цифровая эко-
номика» легко встраиваются 
в речь современного челове-
ка, который и не задумывает-
ся о месте каждого отдельного 
понятия в иерархии научных 
определений и классификаций, 
принятых в науке.

В данной статье авторы не 
говорят о стандартизации про-
цессов управления информа-
цией, обмена информацией и 
ее предоставления даже в рам-
ках четких границ исследуемой 
области (в нашем случае – 
принятие управленческих ре-
шений органами государствен-
ного управления). Эта идея 
заранее обречена, принимая 
во внимание масштаб данных, 
которые необходимо стан-
дартизировать, и динамику 
процессов, характеризующих 
цифровизацию современно-
го общества. В то же время 
исключительно прикладной 
аспект характеризуется такими 
понятиями, как наглядность, 
надежность, эффективность. 
Под прикладным аспектом мы 
понимаем подходы к управле-

нию информацией для при-
нятия решений государствен-
ными органами на практике. 
Таким образом, постановка 
задачи исследования заключа-
ется в том, чтобы комплексно 
представить информационную 
архитектуру государственного 
управления и раскрыть воз-
можности ее использования в 
целях принятия управленче-
ских решений органами госу-
дарственного управления.

Далее представлены резуль-
таты обобщения и системати-
зации данных о результатах 
научной деятельности по теме 
исследования в форме лите-
ратурного обзора. Эти данные 
предназначены для представ-
ления ключевых метаданных 
и процесса эволюции научной 
мысли по теме исследования за 
последние 5 лет. Литературный 
обзор был разделен на три кла-
стера – теоретический базис, 
концептуальный базис и базис 
моделирования. В рамках каж-
дого базиса рассматриваемые 
результаты научных изыска-
ний классифицировались как 
имеющие отношение к одному 
из следующих аспектов:

а) администрирование ве-
домственной деятельности; 

б) государственное управ-
ление в процессе реализации 
государством социальной, эко-
номической функций;

в) развитие информацион-
ной архитектуры;

г) запросы общества в от-
ношении государственного 
управления.

Проводя обзор, мы отме-
тили, что во всех источниках 
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администрирование государ-
ственного управления вне ин-
формационной инфраструкту-
ры представляется архаичным. 
Однако динамика развития та-
кой инфраструктуры далека от 
темпов, характерных для биз-
нес-сферы. В первую очередь, 
это объясняется длительным 
процессом правового урегули-
рования новых или изменя-
ющихся отношений. На этом 
акцентирует свое внимание 
работа [1], посвященная осо-
бенностям регулирования ин-
формационного обеспечения 
в отраслях налогового и адми-
нистративного права. Другим 
фактором, затрудняющим бы-
строе внедрение информаци-
онных технологий в деятель-
ность государства, называют 
различие в моделях управле-
ния. На примере внедрения 
технологии web 2.0 исследо-
ватели демонстрируют осо-
бенности принятия решений 
в рамках директивной, колла-
боративной и неколлаборатив-
ной моделей управления [2]. 

Обобщение результатов ис-
следований в области инфор-
мационной поддержки межве-
домственного взаимодействия 
показало, что информаци-
онные технологии рассма-
триваются как действенный 
инструмент повышения эф-
фективности государственных 
решений. Уходят в прошлое 
позиции, когда информатиза-
ция рассматривались исклю-
чительно как фактор риска для 
безопасности государства [3, 
4]. Сегодня сетевой механизм 
цифровых ресурсов называют 
основой для межведомствен-
ной координации [5]. Строя-
щаяся цифровая инфраструк-
тура создает платформу для 
совместной деятельности, а 
также усиливает взаимозави-
симость субъектов совместной 
деятельности, сложившейся 
в результате информатизации 
государственного управления.

В качестве новых форм 
устойчивого развития получи-
ли широкое распространение 
концепции «умного государ-

ства», «умного города». Ин-
формационная инфраструкту-
ра становится доминирующим 
средством обеспечения каче-
ства и эффективности госу-
дарственных услуг, средством 
взаимодействия государства и 
общества. Государство фик-
сирует свои приоритеты в 
документах такого уровня, 
как национальные програм-
мы, концепции и стратегии. 
Однако мало просто обозна-
чить приоритет, важно, какие 
прикладные инструменты бу-
дут задействованы для вопло-
щения целевых установок в 
жизнь. Именно прикладные 
инструменты реализации на-
циональных программ и на-
ходятся в фокусе внимания 
научного сообщества. Особый 
интерес, на наш взгляд, пред-
ставляют следующие приклад-
ные инструменты: трансфер 
инновационных технологий [6, 
7], пространственная инфор-
мационная инфраструктура 
для популяризации знаний [8], 
электронное принятие реше-
ний и зрелость электронного 
правительства [9]. 

Перспективным направ-
лением считается совместное 
развитие цифровой информа-
ционной инфраструктуры меж-
ду государственным и частным 
сектором [10]. Есть мнение, 
что умное управление повы-
сит имидж государства [11], 
сфокусирует экспертно-кон-
сультационную деятельность в 
отношении субъектов совмест-
ной деятельности [12]. Новое 
значение приобретут многие 
отрасли экономики ввиду ре-
ализации стратегии включе-
ния управления информаци-
ей в продуктовые стратегии 
и включения большего числа 
людей в информационное поле 
[13–15]. Дополнительные воз-
можности в системе регулиро-
вания экономики, как счита-
ют исследователи, государство 
получит посредством примене-
ния криптовалют [16] и техно-
логии блокчейн [17, 18].

Основным препятствием, 
которое прямо или косвен-

но упоминает большинство 
исследователей, является не-
совершенство данных, услож-
няющее принятие решений 
[19]. Диспропорции развития 
систем распределенной и авто-
номной информационной ин-
фраструктуры также привно-
сят негативный эффект. И все 
это происходит на фоне того, 
что число источников данных 
постоянно растет. Например, 
говоря об «умном городе», мы 
подразумеваем, что к цифро-
вым системам подключены де-
сятки миллиардов устройств с 
использованием Интернета ве-
щей и иных сопряженных тех-
нологий. При этом никто не 
оспаривает тот факт, что каче-
ство управления информаци-
ей в условиях цифровизации 
должно гарантировать госу-
дарство. Особенное значение 
эта обязанность приобретает в 
аспекте теории непредвиден-
ных обстоятельств [20]. Сле-
дующим принципиальным мо-
ментом является обеспечение 
государством защиты крити-
ческой информационной ин-
фраструктуры, поскольку риск 
взаимозависимости ее элемен-
тов признается существенным 
[21]. 

Не стоит забывать об итера-
ционном характере трансфор-
мации государства [22, 23], что 
рассматривается как страховка 
от неуправляемой цифровиза-
ции. С одной стороны, госу-
дарство должно гарантировать 
качество интеграции приклад-
ных информационных техно-
логий, чтобы соблюсти целост-
ность процесса [24]. С другой 
стороны, государство должно 
минимизировать человеческий 
фактор путем создания цифро-
вых платформ [25]. То, на чем 
сходятся мнения ученых, это 
необходимость существенных 
изменений в механизме реали-
зации социальной и экономи-
ческой функций государства.

И все же не технологиче-
ский фактор исследователи 
называют наиболее критиче-
ским риском, человеческий 
фактор признается фаворитом 
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среди упоминаемых угроз для 
информационной инфраструк-
туры государства. Вот только 
некоторые суждения по этому 
вопросу. Эффекты обществен-
ного и отраслевого дискурса 
могут обнулить любые дей-
ствия государства на пути к 
цифровизации общества [26]. 
Связь информационной ин-
фраструктуры и человеческого 
капитала находится под нега-
тивным влиянием избегания 
неопределенности, что объяс-
няет наложение теории диф-
фузии инноваций на типоло-
гию национальной культуры 
[27]. Внедрение новых подхо-
дов к системе подготовки ка-
дров для цифровой экономи-
ки, по справедливости, следует 
считать упущенным приорите-
том государственной политики 
[28].

Все эти и многие другие 
суждения происходят из ожи-
даний общества в отношении 
института государства как та-
кового и деятельности госу-
дарства, в частности. Но, кро-
ме общих ожиданий, прогнозы 
имеют разную направленность. 
Часть научного сообщества 
констатирует, что функции 
государства уже расширены 
таким образом, чтобы раство-
рить все риски и вызовы ин-
формационной эпохи [29]. И 
это обеспечивает государству 
возможность эффективного 
использования данных в про-
цессе макроконтроля и защиты 
общества от доминирования 
технократического подхода. 
Другая часть настроена менее 
оптимистично. Они считают, 
что масштабы возникающих в 
обществе проблем постепенно 
превосходят возможности го-
сударства по их решению [30]. 
По их мнению, ситуацию мо-
жет стабилизировать только 
совместная частно-государ-
ственная информационная ин-
фраструктура.

Обобщение данных лите-
ратурного обзора позволяет 
прийти к следующему выво-
ду. Управление информацией 
на уровне государства должно 

быть, в первую очередь, ответ-
ственным. Важно сохранить 
готовность общества делеги-
ровать государству контроль 
над темпами развития и про-
цессами диффузии информа-
ционных технологий в жизнь. 
Стремление к открытости и до-
ступности информации может 
приобрести статус обществен-
ной ценности только в усло-
виях последовательной транс-
формации информационной 
инфраструктуры государства 
и на основе информационных 
социально ориентированных 
технологий.

Теоретические положения 
к исследованию качества 
информации

Поскольку универсального 
определения информации не 
существует, мы представим ин-
формацию как знание (явное и 
неявное), осмысленно переда-
ваемое от одного человека дру-
гому. Такой подход позволяет 
осознать процесс познания 
человека как с эпистемологи-
ческой стороны (когда инфор-
мация, по сути, заменяет зна-
ние), так и с коммуникативной 
(когда информация запускает 
процесс сообщения знания) 
[31]. Тогда целесообразно ис-
ключить функцию времени, 
потому что в этом случае по-
нятие «информация» следова-
ло бы ограничить только новой 
информацией. Но, поскольку 
в системе государственного 
управления важны не только 
информационные процессы, 
но и процессы оцифровки, 
хранения, защиты и распро-
странения информации, це-
лесообразно рассматривать не 
только новую, но и известную 
информацию, которая с уче-
том фактора спроса ничем от 
новой информации не отлича-
ется.

Информация как способ 
существования знания пред-
ставляет интерес для субъекта 
(носителя знания), который 
различными способами и в 
различных формах трансли-

рует ее получателю. То есть 
существующие знания (сово-
купность фактов, явлений, со-
бытий) должны быть вписаны 
в определенную архитектуру, 
которая будет указывать на 
возможные действия по отно-
шению к информации.

Использование информа-
ции мы рассматриваем как 
способ воздействия и при-
менения информации. Такой 
способ приобретает структуру, 
границы, содержание только в 
фокусе целевого применения 
информации в соответствии 
с представлениями субъек-
та (носителя информации). 
И, безусловно, это всегда 
предполагает информацион-
ный обмен, как своего рода 
реакцию. С учетом уровня со-
временного развития науки, 
техники и сознания, категория 
носителя знания значитель-
но усложнилась. В нее вошли 
такие субъекты, как индиви-
ды, коллективные субъекты 
(группы индивидов), сложные 
субъекты (государства, обще-
ства, например), даже искус-
ственные субъекты (механиче-
ские изделия и искусственный 
интеллект). Кроме того, под 
информационным обменом 
понимается даже гипотетиче-
ская способность реципиен-
та (получателя информации) 
воспринимать информацию, 
реагировать на воздействие, а 
также способность использо-
вать в своих интересах новую 
информацию с учетом имею-
щейся информации у каждого 
отдельного реципиента. Сле-
дует также учитывать, что ка-
тегория получателя включает 
в себя такое же разнообразие 
элементов, как и категория 
субъекта информации. 

Краеугольным камнем ис-
пользования информации 
в аспекте множественности 
субъектов, получателей и ва-
риативности форм взаимодей-
ствия между ними является во-
прос о качестве информации. 
Качество информации, каче-
ство создания, воссоздания, 
защиты, распространения, пе-
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редачи, применения инфор-
мации и качество контроля в 
отношении всех возможных 
действий по использованию 
информации составляют ком-
плекс задач управления ин-
формацией независимо от 
субъекта информации (носите-
ля информации) или получате-
ля информации. 

Проблема качества инфор-
мации носит глобальный муль-
тидисциплинарный характер, 
особенно в связи с наблюдае-
мым прогрессом в технологи-
ях, развитием коммуникаций. 
Поэтому представляется ло-
гичным рассматривать про-
блему качества информации в 
контексте других взаимосвя-
занных проблем.

В частности, проблема из-
мерения количества информа-
ции сопряжена с проблемой 
качества информации. Подхо-
ды и решения в этой области 
не теряют своей актуальности 
уже более века в условиях оче-
видной необходимости посто-
янного совершенствования 
хранения и передачи инфор-
мации. Успешные попытки си-
стематизировать накопленную 
научную базу в области коли-
чественного измерения инфор-
мации были предприняты Р. 
Фишером (1921). Свой вклад 
в решение проблем хранения 
и передачи по каналам связи 
информации внес Х. Найквист 
(1924). Актуальные по сей день 
подходы к измерению количе-
ства информации в случайном 
объекте наблюдения изложили 
Р. Хартли (1928) и К. Шеннон 
(1948) [32].

Проблема качества инфор-
мации также связана с про-
блемой выявления свойств ин-
формации, лежащей в основе 
подходов к структурированию 
и упорядочению информа-
ции. Основными понятиями 
информации, каждое из кото-
рых выделяет в качестве до-
минанты отдельное свойство 
информации, являются атри-
бутивные, функционально-ки-
бернетические и семиотиче-
ские понятия.

В соответствии с атрибутив-
ной концепцией информация 
рассматривается как структур-
ное свойство всех материаль-
ных объектов, систем и про-
цессов. Измеряя информацию, 
мы получаем представление о 
мере упорядоченности, разно-
образии или неоднородности 
распределения материи и энер-
гии. Информация, следова-
тельно, отражает свойства ма-
терии, фиксирует отраженный 
объект. Результат рефлексии 
полностью зависит от субъекта 
рефлексии, так как восприя-
тие информации, ее извлече-
ние, процессы ее переработки 
и воспроизведения полностью 
субъективны. И в этом аспек-
те необходимость постигать и 
осмысливать информацию не 
является необходимой. Мно-
гообразие специфических 
свойств материи (шум ветра, 
речь, солнечный свет, текст) 
предопределяет многообразие 
отражений. Информация как 
структурное свойство отдель-
ного материального объекта 
или их совокупности лежит в 
основе таких методов исследо-
вания, как наблюдение, экс-
перимент. Концепция опреде-
ляет, что субъект рефлексии 
заинтересован в получении 
информации на протяжении 
всего процесса рефлексии, 
тогда процесс извлечения ин-
формации является таким же 
непрерывным, как и процесс 
рефлексии. Развитие техноло-
гий управления информацией 
рассматривается этой концеп-
цией как непременное усло-
вие извлечения информации 
и разработки средств повыше-
ния значимости и ценности 
результатов рефлексии.

Функционально-киберне-
тическая концепция основана 
на восприятии информации 
как функционального свойства 
отношений внутри и между 
любыми, в том числе, и само-
управляющимися системами. 
Информация – это сущность 
связей внутри системы и взаи-
модействия между системами. 
Таким образом, информация 

рассматривается не как свой-
ство, присущее материальному 
объекту, системе или процессу 
(атрибутивное понятие), а как 
форма функциональной свя-
зи, возникающая в результа-
те функционирования такого 
объекта, системы или процес-
са.

Концепция семиотики ста-
вит акцент на значении и зна-
чимости информации. Опре-
деляющими характеристиками 
информации становятся ос-
мысленность, ценность ин-
формации. Концепция се-
миотики ориентирована на 
изучение знаковых систем как 
средств выражения смысла и 
интерпретации его значения. В 
попытке оценить количествен-
ную и качественную сторону 
информации семиотическая 
концепция изучает способы 
сочетания знаков, правила 
преобразования сочетаний, а 
также изучает практическую 
полезность знаков. Иными 
словами, в рамках концепции 
потребительская ценность ин-
формации, как сырья (семан-
тический аспект информации) 
или продукта переработки 
(синтаксический аспект ин-
формации) становится основ-
ным критерием при ее оценке.

Проблема определения объ-
ема и границ использования 
информации также связана с 
проблемой качества инфор-
мации. Если предположить 
существование определенных 
границ для использования ин-
формации, фиксирующих об-
ласть ее использования, то мы 
приходим к выводу, что необ-
ходимо ввести количественную 
меру информации. Такой под-
ход имеет решающее значение 
при расчете пропускной спо-
собности каналов связи, выбо-
ре способа обмена информа-
цией или выборе параметров 
физического (материального) 
носителя информации.

Проблема ценности инфор-
мации также вытекает из ко-
личественных характеристик 
информации, но поскольку 
объем информации не являет-
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ся исчерпывающей характери-
стикой в этом случае, возника-
ет необходимость определения 
результата применения ин-
формации – материального 
или нематериального эффек-
та использования – ценности 
информации. Очевидно, что 
одна и та же информация име-
ет различное значение в зави-
симости, например, от цели ее 
использования, субъекта или 
объекта информации. Наибо-
лее распространенным кри-
терием ценности признается 
близость достигнутых резуль-
татов к поставленным целям 
[32].

Критерий ценности ин-
формации позволяет диффе-
ренцировать такие понятия, 
как «данные», «информация», 
«знание» применительно к 
проблеме качества информа-
ции. Содержание каждого из 
этих понятий имеет значение, 
и их подмена влечет за собой 
часто негативные последствия, 
влияющие на качество инфор-
мации. Типичным примером 
является подмена задачи фор-
мирования и внедрения ин-
формационной системы (ИС) 
задачей компьютеризации. 
Подмена такой задачи на этапе 
ее реализации может привести 
к отсутствию не только эффек-
та, соответствующего работе 
ИС, но и эффекта компьюте-
ризации.

Данные, являющиеся ито-
гом сборки объективных фак-
тов, являются основой для 
построения иерархического 
набора данных – информации. 
Но даже структурированные 
данные нельзя воспринимать 
однозначно как ценную ин-
формацию, поскольку часто 
они не являются основанием 
для выражения получателем 
информации реакции, то есть 
такие данные не меняют его 
мнения, оценки фактов, по-
ведения, поступков. Этот мо-
мент является решающим для 
развития цифровой экономи-
ки, и, если его игнорировать, 
то концепция цифровой эко-
номики будет реализована (а 

по сути, ограничена) в формах 
механического накопления 
больших данных и тотальной 
оцифровки данных.

Когда происходит подмена 
ценной информации данными, 
то в лучшем случае результа-
том является простое накопле-
ние данных, степень усвоения 
которых напрямую зависит 
от интереса и мотивации ре-
ципиента. В худшем случае 
результатом будет информа-
ционный шум. Еще одной рас-
пространенной ошибкой явля-
ется «размытие» информации 
избыточными данными, когда 
получателю информации при-
ходится прилагать усилия для 
выделения полезной информа-
ции в информационном шу-
мовом потоке. Эффективность 
использования информации 
зависит как от носителя ин-
формации, заинтересованного 
в концентрации полезной ин-
формации, так и от получате-
ля информации, обладающего 
навыком выделения полезной 
информации из общего по-
тока. Разница лишь в том, 
что носитель информации, не 
имея четкого представления 
о круге получателей инфор-
мации, стремится стандарти-
зировать объем и содержание 
передаваемой информации. В 
свою очередь, получатель ин-
формации фильтрует ее в со-
ответствии со своими индиви-
дуальными потребностями и 
целями.

Заметное различие между 
данными и информацией имеет 
ту же природу, что и различие 
между информацией и знанием. 
По отношению к знанию ин-
формация является промежу-
точным звеном. Информация, 
которую реципиент структури-
рует, анализирует, интерпрети-
рует и проверяет, становится 
знанием. Организация и ана-
лиз данных дают толчок к ис-
пользованию информации. На 
первом этапе реципиент интер-
претирует данные, адаптирует к 
уже имеющейся информации. 
На втором этапе он определяет 
варианты применения инфор-

мации, формирует условия для 
ее применения при принятии 
решений. На третьем – оцени-
вает правильность принятого 
решения и определяет итого-
вую ценность информации. Так 
формируется знание. [33] В ка-
честве обобщения этапов сле-
дует указать, что качество ин-
формации зависит от навыков 
передачи (приема) информа-
ции. Поэтому прирост знаний 
формирует не информация во-
обще, а способность носителя 
информации передавать ее, и 
способность получателя филь-
тровать и усваивать ее.

Изучение проблемы каче-
ства информации привело к 
необходимости понимания 
проблемы на уровне инже-
нерии и проектирования баз 
знаний для разработки интел-
лектуальных систем. Таким 
образом, управление информа-
цией сделало эволюционный 
скачок к управлению знания-
ми. Следующая эволюционная 
планка находится на уровне 
управления цифровыми зна-
ниями.

Управление информацией 
в контексте информационной 
экономики

Процессы получения, 
структурирования знаний и 
формализации области их при-
менения с помощью языков 
представления стали научной 
основой для разработки баз 
знаний. Каждый из этих про-
цессов может происходить 
посредством машинной обра-
ботки и оцифровки. Мы мо-
жем получить знания после 
машинной обработки фраг-
ментов знаний или структу-
рировать фрагменты, получен-
ные самостоятельно в области 
применения знаний. Процесс 
формализации такой области 
часто требует использования 
специальных баз знаний, в то 
время как современные спосо-
бы визуализации знаний зна-
чительно упрощают эту рабо-
ту. Эти процессы также могут 
быть представлены в виде ие-



Problem of Education

Open education  V. 25. № 2. 2021  21

рархии объема и доступа к зна-
ниям. Ведь параметры баз зна-
ний меняются в зависимости 
от места носителя (получателя) 
знаний в пирамиде знаний.

Вышеперечисленные про-
блемы, связанные и выра-
жающие проблему качества 
информации, становятся все 
более актуальными в связи с 
тем, что современные инфор-
мационные технологии позво-
ляют создавать колоссальные 
объемы информации. Поэто-
му основными рисками ин-
формационного менеджмента 
является не недостаток ин-
формации и даже не избыток 
информации, а недостаток ин-
формации, необходимой кон-
кретному потребителю инфор-
мации в том виде, в котором 
она ему требуется. Но если 
принять во внимание темпы 
роста информации как опреде-
ленного объема данных, то мы 
неизбежно придем к выводу, 
что численное выражение про-
гнозируемых затрат на сбор, 
анализ, обработку, использо-
вание и распространение всех 
имеющихся данных стремится 
к бесконечности. Поэтому ос-
новными задачами информа-
ционного менеджмента явля-
ются задачи идентификации 
информации и оптимизации 
информационных потоков не 
только с учетом количества, но 
и качества информации.

Традиционно категории 
«информация» и «управление 
информацией» рассматрива-
ются в рамках двух концепций 
– информационной экономи-
ки (экономики знаний) и ин-
формационного общества.

Обобщая суть идей и ме-
тодологии информационного 
общества, информационной 
экономики [34], приведем сле-
дующие положения. Инфор-
мационное общество – это 
состояние человечества (или 
менее идентифицированная 
его часть), которому принад-
лежат информационные пото-
ки и массивы, определяющие 
его развитие. В свою очередь, 
информационное общество 

демонстрирует такой уровень 
развития информационного 
сектора, при котором оно мо-
жет обеспечить устойчивое раз-
витие информационной эко-
номики (экономики знаний). 
Информационная экономика 
воспроизводит систему обще-
ственных отношений, которая 
обеспечивает доступ к необ-
ходимой информации, произ-
водит информацию, создает и 
использует интеллектуальные 
технологии и автоматизирует 
все эти процессы. То есть со-
храняется акцент, при котором 
информация рассматривается 
и как ресурс, и как продукт. 
А применительно к категории 
«информационный менед-
жмент», обе представленные 
концепции обращают, прежде 
всего, внимание на процес-
сы, обеспечивающие разви-
тие средств интеллектуальной 
деятельности – информаци-
онное обеспечение. Сфера 
государственного управления 
характеризуется спецификой 
информационного обеспече-
ния, однако, общие подходы к 
изучению вопросов информа-
ционного обеспечения могут 
быть применены и здесь.

Ценность информации в 
контексте информационной 
экономики сегодня приобре-
тает новое значение. Подходы 
к информационному менед-
жменту не столько способству-
ют формированию добавлен-
ной стоимости управленческих 
процессов, сколько создают 
потенциал для получения до-
полнительной ценности ин-
формации. Изменения в соци-
ально-экономической системе 
и общественных отношениях 
также создают питательную 
среду для информационной 
экономики. В результате вы-
сокая степень насыщенно-
сти информацией сферы го-
сударственного управления 
предопределяет усложнение 
процедур поиска и обработ-
ки полезной информации. В 
этом аспекте создание и ис-
пользование дополнительной 
ценности информации обе-

спечивает переход от меха-
нической информатизации 
государственного управления 
к информационному управле-
нию в соответствии с моделью 
«субъект-объект-субъект».

Механическую информа-
тизацию государственного 
управления следует пони-
мать, как рутинный перевод 
управленческих процессов в 
электронную форму, которая 
может быть описана моделью 
«субъект-объект-объект». Эта 
модель управления знаниями 
не имеет циклической замкну-
той структуры, за исключени-
ем компонента, обеспечиваю-
щего движение и расширение 
информационного потока. В 
остальном, отношения субъ-
ектов в рамках данной моде-
ли сводятся к автоматизации 
управленческих процессов с 
целью повышения их произво-
дительности, поэтому конеч-
ный продукт управленческого 
цикла заранее известен, повто-
ряется и не имеет развития.

В свою очередь модель 
«субъект-объект-субъект» 
предполагает повышение сте-
пени осознанности субъекта, 
совершенствование организа-
ции индивидуального и кол-
лективного труда, что сопро-
вождается инвестированием в 
активы, дополняющие инфор-
мационные технологии, – в 
организационный и человече-
ский капитал. В этом смысле 
информационный менеджмент 
приобретает свойства рефлек-
сии, побуждающей субъекта к 
переосмыслению поля и ре-
зультатов своей деятельности, 
при этом с постоянной мо-
тивацией к конструктивному 
развитию. То есть информа-
тизация управленческих про-
цессов трансформируется из 
цели в инструмент организа-
ции управленческих процес-
сов, выводя на первый план 
осмысление подходов и про-
дуктов информационного ме-
неджмента.

Информационная эконо-
мика базируется на современ-
ных теориях управления зна-
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ниями, каждая из которых, 
являясь точкой назначения 
процессов управления инфор-
мацией (знаниями), определя-
ет эффективность использова-
ния имеющейся информации. 
Простейшей конструкцией, 
иллюстрирующей взаимосвязь 
краеугольных камней в обла-
сти информационного управ-
ления, является «лестница 
знаний» К. Норта. Она имеет 
следующий вид: «символы» – 
«данные» – «информация» – 
«знания» – «умения»  – «дей-
ствия» – «компетентность» – 
«конкурентоспособность». [35]

Информационная эконо-
мика, если ее рассматривать в 
сфере государственного управ-
ления, придает смысл и цен-
ность процессам управления 
информацией с использова-
нием информационных техно-
логий. Она определяет значи-
мость информации как знания 
через значимость контекста, 
что позволяет проследить эво-
люцию символов, которые 
входят в данные, необходимые 
для принятия управленческих 
решений должностными лица-
ми. Умение применять знания 
на практике влечет за собой 
формирование навыка, кото-
рый при правильной мотива-
ции и доведении действий до 
автоматизма формирует навык. 
При осуществлении навыка в 
рамках целеполагания наибо-
лее эффективным способом 
является формирование ком-
петентности, результат кото-
рой обеспечивает конкуренто-
способность управленческих 
процессов и управленческих 
продуктов.

Разумно также применить 
подход Мильнера [36], ко-
торый выделил ряд базовых 
институтов информационной 
экономики – информацион-
ная инфраструктура, образова-
ние, экономический институт 
и инновационный институт. 
Он указал и обосновал их вли-
яние на формирование си-
стемы управления знаниями. 
В контексте представления 
специфики информационной 

экономики в сфере государ-
ственного управления можно 
прийти к следующим выводам.

Информационная инфра-
структура как институт инфор-
мационной экономики опре-
деляет скорость и направление 
развития информационных 
технологий, связанных с на-
коплением, обработкой, пере-
дачей и использованием дан-
ных. Структурно этот институт 
функционирует в рамках си-
стемы управления информа-
ционными потоками, иниции-
рует и контролирует развитие 
информационно-коммуни-
кационных технологий. Этот 
институт обеспечивает выяв-
ление социального спроса как 
фактического признака работы 
социального иммунитета об-
щества и индивидуума.

Институт образования обе-
спечивает функционирование 
информационной экономики 
через подготовку кадров госу-
дарственной службы, обеспе-
чивающих генерацию, исполь-
зование и передачу знаний. В 
этом смысле формируемый 
интеллектуальный потенциал в 
системе управления информа-
цией направлен на повышение 
активности в области подго-
товки и переподготовки кадров 
государственной службы.

Экономический институт 
призван создавать стимулы для 
эффективного создания, рас-
пространения и использования 
знаний. В системе управления 
знаниями этот институт обе-
спечивает поддержку органи-
зационно-экономических про-
цессов, создающих условия не 
только для накопления знаний, 
но и для их трансформации в 
навыки, умения и компетенции.

Инновационный инсти-
тут, ставший неотъемлемым 
в современной парадигме ин-
формационной экономики, 
создает основу для создания 
новых знаний, обмена знани-
ями, управления создаваемы-
ми продуктами. В контексте 
системы управления знаниями 
этот институт создает возмож-
ности для повышения ценно-

сти информации и оборота 
инновационной продукции в 
результате реализации компе-
тенций должностных лиц.

Управление информацией 
для принятия управленческих 
решений

Специфика информаци-
онной экономики влечет за 
собой необходимость отсту-
пления от традиционного по-
нимания инфраструктуры, как 
совокупности отраслей, орга-
низаций, видов их деятельно-
сти, призванных обеспечить 
нормальное функционирова-
ние производства, кругооборот 
продукции и жизнедеятель-
ность людей. Если основным 
фактором производства явля-
ется знание, то необходимая 
для этого инфраструктура вы-
ходит за рамки инфраструк-
туры, характерной для пятой 
технологической волны [37], 
что, по мнению ученых, со-
ответствует современным тем-
пам развития цивилизации с 
элементами шестой технологи-
ческой волны. Общепризнано, 
что за последние триста лет 
произошло формирование и 
изменение пяти технологиче-
ских волн [38] (по результатам 
исследований низкочастотных 
колебаний экономической 
активности). И каждый пере-
ход от одного образа жизни 
к другому осуществлялся при 
непосредственном участии 
государства, которое обеспе-
чивало массовое внедрение 
технологий нового технологи-
ческого уклада через конвер-
сию рынков. Традиционно это 
связано с установлением соци-
ально-политической приемле-
мости новой технологически 
сопряженной системы, что в 
итоге приводит к изменению 
социальных и институцио-
нальных систем. В результате 
делается вывод, что именно 
государственная политика мо-
жет быть сдерживающим или 
стимулирующим фактором для 
замещения спроса одного вида 
продукции на другой.
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Ведущую роль в развитии 
инфраструктуры информа-
ционной экономики игра-
ет государство, реализующее 
политику национального про-
тектората, многокомпонент-
ной поддержки кластерного 
развития. Основными меха-
низмами такой государствен-
ной политики являются:

1. Бюджетное финансиро-
вание через государственный 
заказ с финансированием про-
цессов индустриализации, мо-
дернизации, инновационного 
развития.

2. Поддержка трансфера 
технологий и коммерциализа-
ции научных результатов через 
отраслевые комплексы (ОПК), 
государственные научные ор-
ганизации, государственные 
корпорации.

3. Организация и регули-
рование деятельности центров 
концентрации промышленной 
инфраструктуры. Имеются 
ввиду концентрация по типу 
территории опережающего 
развития (ТОР), особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ), моного-
рода и наукограды).

4. Организация и регули-
рование деятельности центров 
концентрации интеллектуаль-
ного капитала (технопарк, тех-
нопарк инноваций, индустри-
альный парк).

5. Поддержка инициатив-
ных форм развития рынка 
технологической, высокотех-
нологичной и инновацион-
ной продукции (государствен-
но-частное партнерство, 
венчурные и отраслевые фон-
ды (государственный фонд 
фондов и институт развития 
венчурного рынка Российской 
Федерации (АО «РВК»), Фонд 
содействия развитию малых 
форм предприятий, Россий-
ский инвестиционный фонд 
информационно-коммуника-
ционных технологий, Фонд 
развития промышленности).

6. Организация финанси-
рования фундаментальной и 
прикладной науки (Россий-
ский гуманитарный научный 
фонд, государственные зада-

ния органов государственного 
управления).

Построение систем управ-
ления информацией в сфе-
ре государственного управ-
ления является актуальным, 
а главное, востребованным 
направлением развития ин-
формационной экономики. 
Но, если совершенствование 
технологий, обеспечивающих 
накопление, обработку, пере-
мещение информации, про-
исходит очень эффективно, то 
сфера использования знаний 
для принятия управленческих 
решений развивается гораздо 
более скромными темпами. 
В системе государственного 
управления лица, принима-
ющие решения, постоянно 
сталкиваются с проблемами 
информационного обеспече-
ния принятия управленческих 
решений.

Наиболее очевидная труд-
ность заключается в сложности 
распределения интеллектуаль-
ной нагрузки между лицами, 
участвующими в общем про-
цессе принятия управленче-
ских решений. Вторая пробле-
ма может быть названа ростом 
задач с трудно формализуемым 
или неизвестным алгоритмом 
решения. Степень детализации 
процессов управления инфор-
мацией обратно пропорцио-
нальна восходящему движению 
лиц, участвующих в процессе 
принятия управленческих ре-
шений – от лиц, обеспечива-
ющих этот процесс, к лицам, 
организующим этот процесс. 
Из этой задачи вытекает тре-
тья проблема: увеличение чис-
ла таких интеллектуальных 
задач вызывает экспоненци-
альный рост информации, 
необходимой для принятия 
управленческого решения. Это 
приводит к появлению следу-
ющей сопряженной проблемы 
– перегруженности человека, 
принимающего решение, ин-
формацией, связанной с про-
блемой определения конечного 
объема информации, которую 
он физически способен вос-
принять и использовать.

Очевидно, что для при-
нятия решения необходимо 
иметь достоверную и доста-
точную информацию для вы-
работки управленческого ре-
шения. В теории при таких 
условиях должностное лицо в 
регламентированные сроки и 
с необходимым уровнем точ-
ности принимает решения. И 
весь этот процесс происходит с 
учетом принятой номенклату-
ры информационных процес-
сов управления. В реальности 
наблюдается диспропорция в 
распределении времени меж-
ду оперативными задачами и 
интеллектуальными задачами 
[39]. Теоретически это распре-
деление должно составлять от 
20% до 80% – в пользу реше-
ния задач интеллектуального 
характера, на практике рас-
пределение составляет 50% на 
50%. Поэтому, учитывая реа-
лии, организация информаци-
онных систем государственно-
го управления не теряет своей 
актуальности. В то же время 
необходимо уточнить, что речь 
идет о системах, способных 
обеспечить процесс принятия 
управленческих решений и в 
условиях изменяющейся внеш-
ней среды (все направления 
государственного регулирова-
ния), и с учетом специфики 
номенклатуры информацион-
ных процессов управления в 
органах государственной вла-
сти и управления.

Использование информаци-
онного обеспечения для при-
нятия управленческих реше-
ний традиционно делится на 
два направления: обеспечение 
управления технологически-
ми процессами и обеспечение 
организационного (админи-
стративного) управления. Вне 
зависимости от направления 
выделяются основные условия, 
при которых информационное 
обеспечение в целом имеет 
смысл.

Первое условие – наличие 
заданных пределов информа-
тизации (ранее использовался 
термин «механизация») про-
цессов управления. Если при-
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менить здесь принцип един-
ства формы и содержания, 
то границы информатизации 
описывают форму, в которой 
информационное обеспече-
ние может быть представлено 
как управляемый объект. В 
то же время отсутствие бла-
гоприятных предпосылок для 
автоматизации и сложность 
формообразования процес-
сов являются не только объ-
ективным препятствием для 
решения актуальных задач 
информатизации, но и пер-
спективным направлением ис-
следований в области развития 
технологической базы.

Второй – наличие аппара-
та экономико-математических 
методов, адекватного совре-
менным задачам государствен-
ного управления. Это условие 
дает возможность описать со-
держание информационного 
обеспечения как управляемого 
объекта. При всем многооб-
разии существующих методов 
принятия управленческих ре-
шений выбор конкретного ме-
тода (совокупности методов) 
принятия управленческого ре-
шения должен соответствовать 
ряду допущений, описанных в 
теории обработки информации 
[40].

Метод должен характеризо-
ваться достаточным развитием 
области управления. Достаточ-
ность количества и качества 
информации имеют решающее 
значение при моделировании 
процесса принятия и реализа-
ции управленческого решения. 
В свою очередь, контрольная 
зона с определенным объемом 
информационного наполнения 
является основой для создания 
унифицированной и легко об-
рабатываемой документации. 
Документация необходима 
для разработки технического 
задания на запуск и монито-
ринг имитационного модели-
рования процесса управления. 
Документация также исполь-
зуется для контроля текущих 
процессов управления и орга-
низации работы задействован-
ных специалистов.

Приведенные основные ус-
ловия описывают форму и со-
держание информационного 
обеспечения государственного 
управления. Пределы инфор-
матизации и методического 
оснащения процесса управле-
ния информацией фактически 
базируются на развитии совре-
менных технических средств 
управления. В то же время 
они обеспечивают внедрение 
и управление информацион-
ными системами, которые ис-
пользуются для повышения 
производительности работы 
должностных лиц на государ-
ственной службе. Нарастаю-
щим итогом все эти процессы 
позволят превратить систему 
информационного обеспече-
ния в фактор радикального 
повышения эффективности 
управленческих решений в го-
сударственном управлении. 

Заключение

В настоящее время в Рос-
сии еще не вполне завершился 
системный переход от эконо-
мики собственности к инфор-
мационной экономике, при 
этом наращивается потенциал 
перехода от информацион-
ной экономики к цифровой. 
В то же время осознание на 
государственном уровне зна-
ний как основного фактора и 
результата профессиональной 
деятельности должно выра-
жаться в принятии государ-
ственных управленческих ре-
шений. Особенное значение 
этот фактор имеет при при-
нятии решений не в области 
операционной деятельности, 
а в области инновационного 
и стабилизационного развития 
государства [41]. В противном 
случае результатом системного 
перехода станет не информа-
ционная экономика и, тем бо-
лее, не цифровая, а экономи-
ка повторяющегося развития 
(экономика имитации).

Точку зрения о том, что зна-
ния становятся главным фак-
тором социально-экономиче-
ского развития в государстве на 

макро-, мезо- и микроуровнях, 
разделяют и общественные, и 
государственные институты. Ре-
зультаты исследований показы-
вают, что такая тенденция рас-
пространена во многих странах 
с учетом процессов глобализа-
ции, в том числе, на регионы, 
на государственные и корпора-
тивные организации [42].

В то же время, в отличие 
от теоретического постула-
та «ограниченных ресурсов» в 
экономической теории, знание 
характеризуется как неисчер-
паемое (неограниченное) об-
щественное благо [43]. Можно 
сказать, что свойства знания 
как общественного блага и 
увеличение доли знаний (как 
особой группы информацион-
ных продуктов) в общем объе-
ме общественных благ привели 
к тому, что постулат «ограни-
ченных ресурсов» был пере-
смотрен, и это породило иное 
понимание смешанной эконо-
мики [44].

Эволюция информацион-
ного продукта проходит, как 
известно, три этапа: производ-
ство знаний, распространение 
знаний и их использование. 
Здесь следует заметить, что на 
уровне экономики государства 
знания на стадии его произ-
водства не является экономи-
ческим ресурсом. Ресурсом 
они становятся только на эта-
пе использования, когда зна-
ния учитываются в мультипли-
каторе экономического роста. 
И здесь уместно вспомнить 
«постулат социального имму-
нитета» в рамках теории эко-
номической социодинамики 
(Р. Гринберг, 1997), согласно 
которому в обществе генети-
чески заложена способность 
к самосохранению, развитию 
и осуществлению прыжков на 
«новые уровни сложности». 
В свою очередь, государство 
должно принять социальный 
запрос и осознать направле-
ние такого «скачка». Таким 
образом, мы исходим из того, 
что даже при отсутствии ка-
ких-либо внешних факторов 
человеку естественно стре-
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миться к производству новых 
знаний за счет «социального 
иммунитета». Но в вопросах 
накопления, распространения 
и повышения общественной 
ценности знаний государство 
может и должно играть ключе-
вую роль.

Именно государство долж-
но поддерживать создание и 
накопление знаний, но это не 
может быть конечной целью, 
потому что тогда цифровая 
экономика не выйдет за рамки 
цифровизации, т.е. механиче-

ского перевода в цифру всех 
имеющихся данных. Это долж-
но быть не целью, а необхо-
димым условием активизации 
процессов распространения и 
использования знаний. Меха-
низм заключается в развитии 
инфраструктуры информаци-
онной экономики как плат-
формы для перехода к цифро-
вой экономике.

Реализация такой полити-
ки на государственном уровне 
создаст условия для развития 
цифровой экономики, в кото-

рой условие открытости и про-
зрачности данных сочетается 
с условием равных возможно-
стей для индивидов в экономи-
ке (инклюзивная экономика). 
Другая государственная поли-
тика не сможет обеспечить пе-
реход к следующему этапу эво-
люции общественного строя. 
И тогда даже доступность, 
распространенность знаний не 
создаст условий для их приме-
нения, несмотря на естествен-
ное стремление индивидов соз-
давать и накапливать знания.
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Курс по организации доступного 
образовательного веб-контента: 
анализ результатов онлайн-обучения
Цель исследования: анализ результатов обучения вольных 
слушателей на первом в Российской Федерации онлайн-курсе 
по разработке доступного образовательного веб-контента. 
Анализ проблем онлайн-образования показывает, что открытые 
онлайн-курсы малодоступны для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ), платформы онлайн-образования часто 
не соответствуют принципам доступности, преподаватели не 
имеют опыта обучения методам использования дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) в электронном обучении 
(ЭО) лиц с ОВЗ, веб-разработчики мало знакомы с руково-
дящими принципами и политиками веб-доступности. Таким 
образом, разработка учебных программ и курсов по основам 
веб-доступности и универсального дизайна для специалистов, 
реализующих ЭО с использованием ДОТ, относится к акту-
альным дидактическим задачам.
Материалы и методы. Проанализированы результаты обу-
чения на бесплатном курсе «Веб-доступность в электронном 
обучении» (платформа Stepik) с 10 февраля по 11 ноября 2020 
года (491 слушатель). Для анализа использованы статистиче-
ские данные, предоставленные Stepik: дата записи слушателя 
на курс; корректность выполнения заданий и содержание 
ответов слушателей; результаты успеваемости каждого 
слушателя по шагам, модулям и итоговому тестированию; 
количество просмотров, верных и неверных решений для 
каждого шага; индексы сложности и дискриминативности 
(различительной способности) заданий для каждого шага. 
Обработка данных (сортировка, фильтрация и группировка 
по признакам, расчет коэффициентов взвешивания и средних 
величин) и графическое представление результатов выполнены 
в программе Microsoft Excel®. Анализ результатов входного 
опроса курса выполнен в программе IBM SPSS Statistics 23 
методами описательной статистики (построение таблиц 
частот и сопряженности)

Результаты. Анализ данных записи на курс показал слабую 
активность пользователей. Успешно завершили обучение 212 
(43,2%) записавшихся на курс. Большинство слушателей про-
пускали факультативные виды работ. При этом, в среднем, 
пользователи успешно справились с промежуточным и итоговым 
тестированием. Средние индексы трудности (0,51 ± 0,18) и 
дискриминативности (0,35 ± 0,17) тестов свидетельствуют 
о том, что тестовые задания обладают умеренным уровнем 
сложности. Сравнительный анализ дискриминативности разных 
типов тестов показал, что кейс-тесты обладают бльшей 
различительной способностью (0,41 ± 0,15), чем классические 
тесты (0,26 ± 0,09) при близких индексах сложности. По 
данным самооценки, слушатели значительно продвинулись в 
вопросах формирования доступного образовательного веб-кон-
тента (на 55,2%), что согласуется с данными объективной 
оценки знаний, умений и навыков при итоговом тестировании. 
Заключение. Анализ активности и результатов обучения на кур-
се «Веб-доступность в электронном обучении» показал, что слу-
шатели целевой категории не всегда осознают необходимости 
формирования и развития профессиональных компетенций по 
созданию доступного образовательного веб-контента. Наиболь-
шие проблемы связаны с привлечением аудитории на курс и не-
достаточной самодисциплиной в связи с дефицитом мотивации 
слушателей. В сложившихся условиях факультативного подхода 
к изучению основ веб-доступности недостаточно. Технологии 
разработки доступного образовательного веб-контента должны 
преподаваться в качестве обязательной дисциплины на всех 
этапах непрерывного образования специалистов, участвующих 
в организации ЭО с использованием ДОТ. 

Ключевые слова: веб-доступность, электронное обучение, об-
учение преподавателей, лица с ограниченными возможностями 
здоровья, дистанционные образовательные технологии.
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Purpose of research. The paper deals with the analysis of the learning 
outcomes of non-degree students in the first online course in the 
Russian Federation on the development of accessible educational web-
content. Analysis of the problems of online education shows that open 
online courses are inaccessible for people with disabilities, education 
online platforms do not comply with the principles of accessibility, 
lecturers do not have experience in teaching methods of using distance 
learning technologies in e-learning for the people with disabilities, web 
developers have little knowledge of web accessibility guidelines and 
policies. Thus, the development of curricula and courses on the basics 
of web accessibility and universal design for e-learning stakeholders 
belongs to current didactic tasks.
Materials and methods. The study analyzed the learning outcomes 
in a free course “Web accessibility in e-learning” (Stepik platform) in 

the period from 10 February to 11 November 2020 (491 participants). 
Statistical data of Stepik used for analysis and included: date of 
enrollment in the course; the results of tasks’ passing and the content 
of the students’ answers; the results of each student’s progress in steps, 
modules and final testing; the number of views, correct and incorrect 
decisions for each step; indexes of complexity and discriminatory 
power (distinctiveness) of tasks for each step. Data processing (sorting, 
filtering and grouping by attributes, calculating weighing coefficients and 
mean values) and graphical presentation of the results are performed 
in Microsoft Excel®. The analysis of the starting survey results was 
carried out in the program IBM SPSS Statistics 23 by methods of 
descriptive statistics (construction of frequency tables and cross tables).
Results. Analysis of the course enrollment showed weak user activity. 
212 (43.2%) enrolled students successfully completed the course. Most 
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of the students missed the optional types of work. At the same time, on 
average, users have successfully completed the current and final testing. 
Difficulty value indexes (0.51 ± 0.18) and discriminatory power indexes 
(0.35 ± 0.17) of the tests indicate that the test tasks have a moderate level 
of complexity. A comparative analysis of the discriminative indexes for 
different types of tests showed that case-tests have a greater discriminative 
power (0.41 ± 0.15) than classical tests (0.26 ± 0.09) with similar 
difficulty value indexes. According to self-assessment data, students made 
significant progress in the formation of accessible educational web-content 
(by 55.2%), which is consistent with the data of an objective assessment 
of knowledge, skills and abilities during the final testing.
Conclusion. An analysis of the activity and learning outcomes in 
the course “Web accessibility in e-learning” showed that target 

category of students do not always realize the need for development 
of professional competencies to create accessible educational 
web-content. The biggest problems are associated with attracting 
the audience to the course and insufficient self-discipline due to 
the lack of motivation of students. Under these circumstances, an 
optional approach to learning the basics of web accessibility is not 
enough. Technologies for the development of accessible educational 
web-content should be taught as a compulsory subject at all stages 
of lifelong education for specialists involved in the organization of 
e-learning.

Keywords: web accessibility, e-learning, lecturers’ training, persons 
with disabilities, distance learning technologies.

Введение

Всеобщий переход на ре-
жим электронного обучения 
(ЭО) с использованием дис-
танционных образовательных 
технологий (ДОТ) в период 
пандемии COVID-19 [1] по-
требовал новых решений в 
сфере организации образова-
тельного процесса и актуали-
зации цифровых компетенций 
специалистов, участвующих в 
подготовке и осуществлении 
ЭО. В число таких компетен-
ций входит разработка ресур-
сов ЭО, которые должны быть 
доступны для всех обучающих-
ся, в том числе лиц с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). По данным на 
декабрь 2020 года число обу-
чающихся с ОВЗ в Российской 
Федерации (РФ) составляло 
более 1,15 миллиона человек 
[2] (4,8% от общего количества 
обучающихся [3]), число лиц 
с инвалидностью в наиболее 
продуктивном для профессио-
нального образования возрас-
те (от 18 до 30 лет) – около 
500 тысяч человек [4]. В фе-
деральных государственных 
образовательных стандартах 
указывается на необходимость 
обеспечения таких обучаю-
щихся электронными образо-
вательными ресурсами (ЭОР), 
адаптированными к ограниче-
ниям их здоровья [5].

Формирование компетен-
ций по разработке ЭОР, до-
ступных для всех обучающих-
ся, базируется на изучении 
руководящих принципов и 
технологий веб-доступности и 
универсального дизайна в обу-
чении [6–12]. 

Под веб-доступностью 
(англ. web accessibility) пони-
мают инклюзивный подход, 
при котором все компоненты 
веб-пространства разрабаты-
ваются так, чтобы их могли 
воспринимать, понимать и 
использовать лица с ОВЗ [13]. 
Веб-доступность учитывает 
адаптивные стратегии и асси-
стивные технологии (вспомо-
гательные аппаратные и про-
граммные средства) людей с 
нарушениями зрения, слуха, 
речи, опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, 
когнитивной и ментальной 
сфер. Кроме того, соблюде-
ние требований веб-доступ-
ности может быть полезно 
пользователям с временными 
нарушениями здоровья, ситу-
ационными и техническими 
ограничениями, а также людям 
пожилого возраста. К наибо-
лее авторитетным документам 
в области веб-доступности от-
носятся Руководящие принци-
пы доступности веб-контента 
(англ. Web Content Accessibility 
Guidelines, WCAG) [14, 15], 
разработанные Инициативой 
по обеспечению веб-доступно-
сти (англ. Web Accessibility Ini-
tiative, WAI) Международного 
консорциума всемирной па-
утины (англ. World Wide Web 
Consortium, W3C). 

Универсальный дизайн в 
обучении (англ. universal design 
for learning, UDL) направлен 
на создание гибких образова-
тельных программ офлайн, он-
лайн и смешанного обучения, 
которые могут быть адапти-
рованы ко всем обучающимся 
без исключения [12]. Универ-
сальность дизайна достигается 

путем предоставления обуча-
ющимся различных вариантов 
взаимодействия, деятельно-
сти, самовыражения и форм 
предъявления информации,. 
Рекомендации UDL представ-
ляют собой набор инструкций, 
которые можно применить к 
любой изучаемой дисциплине, 
чтобы гарантировать равные 
возможности обучения для 
всех обучающихся. 

Веб-доступность и уни-
версальный дизайн являются 
двумя компонентами единого 
образовательного подхода, при 
котором для каждого обуча-
ющегося, вне зависимости от 
наличия или отсутствия у него 
ограничений здоровья, обеспе-
чивается гибкая, доступная, 
комфортная и продуктивная 
электронная образовательная 
среда. 

В то же время, анализ про-
блем онлайн-образования 
обучающихся с ОВЗ показы-
вает, что массовые открытые 
онлайн-курсы малодоступны 
для людей с ограничениями 
здоровья [16–18], платфор-
мы онлайн-образования часто 
не соответствуют принципам 
веб-доступности [16, 19–24], 
преподаватели не имеют опыта 
обучения методам использова-
ния ДОТ в электронном обу-
чении лиц с ОВЗ [25], веб-раз-
работчики мало знакомы с 
руководящими принципами и 
политиками веб-доступности 
[26]. 

Таким образом, разработка 
учебных программ и курсов 
по основам веб-доступности 
и универсального дизайна в 
обучении для специалистов, 
реализующих ЭО с использо-
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ванием ДОТ (преподавателей, 
веб-разработчиков, веб-дизай-
неров), относится к актуаль-
ным дидактическим задачам.

Целью статьи является ана-
лиз результатов обучения воль-
ных слушателей на первом в 
РФ онлайн-курсе по разработ-
ке доступного образовательно-
го веб-контента.

Материал и методы

Ознакомительный бесплат-
ный курс «Веб-доступность в 
электронном обучении» [27] 
(далее – курс) разработан и 
размещен на платформе Stepik. 

Создание курса осущест-
влялось в шесть этапов: педа-
гогический дизайн курса; раз-
работка рабочей программы; 
подготовка контента курса; 
размещение курса на образо-
вательной платформе; бета-те-
стирование курса; отладка 
курса по результатам бета-те-
стирования с публикацией и 
запуском курса 10 февраля 
2020 года. При этом исполь-
зовались стандартные возмож-
ности конструктора курсов 
Stepik. В бета-тестировании 
принимали участие 28 студен-
тов направлений подготовки 
01.03.04 и 01.04.04 «Приклад-
ная математика» факультета 
математики и информатики 
Таврической академии Крым-
ского федерального универ-
ситета им. В.И. Вернадско-
го (далее – КФУ). Опросный 
лист для бета-тестирования 
составлен на основании фор-
мы обратной связи Coursera 
[28]. Авторский контент кур-
са приведен в соответствие с 
требованиями веб-доступности 
WCAG 2.1 [15]. 

Для привлечения пользова-
телей на курс были использо-
ваны инструменты SMM (social 
media marketing), а именно: 
рассылка приглашений на 
курс в официальные группы 
социальной сети ВКонтакте 
ведущих вузов РФ (всего 44 
приглашения); публикация но-
востей со ссылкой на курс на 
портале КФУ, на официальных 

страницах ВКонтакте ситуаци-
онного центра КФУ, факульте-
та математики и информатики 
Таврической академии КФУ.

Кроме того, к онлайн-обу-
чению привлекались студен-
ты третьего и четвертого кур-
сов направления подготовки 
01.03.04 «Прикладная матема-
тика» в рамках факультатива 
«Веб-доступность в электрон-
ном обучении» (февраль и сен-
тябрь 2020 года), преподавате-
ли КФУ в рамках повышения 
квалификации по организа-
ции электронной информаци-
онно-образовательной среды 
университета (сентябрь-ок-
тябрь 2020 года). 

Для анализа результатов 
обучения на курсе использо-
ваны следующие статистиче-
ские данные, предоставленные 
Stepik: дата записи слушателя 
на курс; корректность выпол-
нения заданий и содержание 
ответов слушателей; результа-
ты успеваемости каждого слу-
шателя по шагам, модулям и 
итоговому тестированию; ко-
личество просмотров, верных 
и неверных решений для каж-
дого шага; индексы сложности 
и дискриминативности (разли-
чительной способности) зада-
ний для каждого шага. 

Согласно [29] индекс слож-
ности теста p рассчитывает-
ся по формуле: p = A : N, где 
A – количество правильных 
решений, N – суммарное ко-
личество правильных и не-
правильных решений. Индекс 
p принимает значение от 0 
до 1. Чем ближе к 1, тем про-
ще тест. Для расчета индек-
са дискриминативности те-
ста D используется формула: 
D = (RL – RU) : T, где RL и RU − 
количество правильных реше-
ний в группах испытуемых с 
высокими и низкими показа-
телями успеваемости соответ-
ственно, T – общее количество 
испытуемых в обеих группах 
[30]. Диапазон измерения ин-
декса – от -1 до 1. Чем бли-
же значение D к 1, тем лучше 
различительная способность 
задания, то есть тем больше 

вероятность, что «сильный» 
студент ответит правильно, а 
«слабый» ошибется. Значения 
D от 0,4 и выше говорят о вы-
сокой различительной способ-
ности задания, ниже 0,2 – о 
низкой [30].

Обработка указанных дан-
ных (сортировка, фильтрация 
и группировка по признакам, 
расчет коэффициентов взве-
шивания и средних величин) 
и графическое представле-
ние результатов выполнены 
в программе Microsoft Excel®. 
Анализ результатов входного 
опроса курса выполнен в про-
грамме IBM SPSS Statistics 23 
методами описательной стати-
стики (построение таблиц ча-
стот и сопряженности). 

В настоящем исследовании 
проанализированы результаты 
обучения с момента запуска 
курса по 11 ноября 2020 года 
включительно. За указанный 
период (275 дней) на курсе за-
регистрирован 491 слушатель.

Методическая система 
обучения

Программа обучения на 
курсе направлена на формиро-
вание ключевых компетенций 
по проектированию ресурсов 
ЭО для всех обучающихся, 
включая лиц с ОВЗ. 

Цель курса – сформировать 
у слушателей знания о том, как 
сделать контент онлайн-кур-
сов универсально доступным 
для всех, включая обучаю-
щихся с ОВЗ, в соответствии 
с актуальными стандартами 
веб-доступности и подходами 
к проектированию контента 
ресурсов ЭО, для дальнейше-
го применения полученных 
знаний в практике разработки 
доступного цифрового обра-
зовательного контента, в том 
числе массовых открытых он-
лайн-курсов (МООК).

В задачи обучения входит 
формирование у слушателей 
следующих знаний и навыков: 
знание и понимание понятий 
веб-доступность и универ-
сальный дизайн; умение по-
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пуляризировать важность со-
блюдения правил доступности 
образовательного веб-контен-
та, с опорой на международ-
ные и федеральный стандарты; 
знание и понимание принци-
пов и положений WCAG 2.1, 
правил доступности образо-
вательного контента, их взаи-
мосвязи; умение использовать 
приемы управления контентом 
веб-страницы без использова-
ния мыши и с помощью про-
граммы экранного доступа; 
умение тестировать доступ-
ность веб-страниц с помощью 
методов автоматической и 
экспертной проверки; умение 
анализировать результаты те-
стирования веб-доступности.

К целевой аудитории курса 
относятся педагоги среднего 
профессионального и высшего 
образования, веб-разработчи-
ки, веб-дизайнеры и студенты 
соответствующих направлений 
подготовки. 

Для обучения на курсе 
слушатели должны обладать 
базовыми навыками исполь-
зования информационно-ком-
муникационных технологий. 
Обучение рассчитано на рав-
номерную нагрузку в течение 
двух недель по 4–5 часов в не-
делю (около 40 минут в день), 
темп обучения – индивидуаль-
ный, слушатели не ограниче-
ны расписанием и контроль-
ными датами. Курс включает 
пять модулей, состоящих из 
21 урока, разбитых на 72 шага. 
Проходить модули можно в 
произвольном порядке.

В процессе обучения не 
предусмотрена тьюторская 
поддержка, обратная связь ре-
ализована через диалог слуша-
тель-преподаватель в коммен-
тариях к шагам. 

Для прохождения курса 
слушателям необходим графи-
ческий браузер и программа 
экранного доступа (на выбор – 
ChromeVox для Chrome, «Про-
честь вслух» для Edge, NVDA 
для Windows, Narrator в ком-
плекте с Windows, VoiceOver 
в комплекте с MacOS и iOS, 
TalkBack в комплекте с Android 

или любая другая, поддержи-
вающая озвучивание экрана в 
браузере и/или устройстве слу-
шателя). В качестве аппаратно-
го обеспечения рекомендовано 
использовать персональный 
компьютер, ноутбук, нетбук, 
планшет или смартфон.

Контент курса состоит из 
входного опроса, текстовых 
лекций с иллюстрациями, 
практикумов, упражнений, 27 
кейс-тестов (87% от всех тестов 
промежуточного оценивания), 
19 классических тестов (13% 
промежуточного оценивания 
и 100% − итогового). Кейс-
тест содержит в формулиров-
ке проблемную ситуацию, 
которая может возникнуть в 
реальной практике и имеет 
прямое отношение к тематике 
курса. Выбранные типы кон-
тента полностью согласуются 
с принципами доступности со-
держимого веб-ресурсов. 

Считается, что слушатель 
успешно прошел курс, если 
выполнил суммарно не менее 
63% тестов. 

Кейс-тесты курса представ-
ляют собой многовариантные 
вопросы с одним или несколь-
кими правильными ответами. 
Использовано два подхода к 
дизайну тестов. Первый подход 
(кейс-вопрос) – когда гипоте-
тическая ситуация, связанная с 
проблемами доступности, опи-
сана в теле вопроса, а варианты 
ответов даны кратко. Второй 

подход (кейс-ответы) – когда 
кратко сформулирован вопрос, 
а проблемные ситуации даны в 
вариантах ответов. 

При прохождении курса 
оценивались только проме-
жуточные и итоговый тесты, 
выполнение упражнений и 
практикумов оставалось на 
усмотрение слушателя. Время 
прохождения тестов и коли-
чество попыток не были огра-
ничены, в табеле успеваемости 
учитывалась последняя попыт-
ка. В начале обучения пред-
усматривалось анкетирование 
с целью оценки мотивации и 
готовности слушателей к ис-
пользованию ДОТ в обучении 
лиц с ОВЗ. 

Результаты обучения 

Анализ данных записи на 
курс показал слабую актив-
ность пользователей. В основ-
ном регистрировалось не бо-
лее одного слушателя в день 
(рис. 1). Пики активности при-
шлись на периоды факультати-
вов для обучающихся (февраль 
и сентябрь 2020 г.), курсов по-
вышения квалификации для 
преподавателей (сентябрь-ок-
тябрь 2020 г.), онлайн-рас-
сылок внутри КФУ (февраль, 
апрель, июнь 2020 г.). Наибо-
лее продуктивными месяцами 
оказались сентябрь (247 слу-
шателей), февраль (71) и ок-
тябрь (62). Всплеск активности 

Рис. 1. Распределение частот записи на курс «Веб-доступность 
в электронном обучении» в 2020 году (график – подневные данные 

записи на курс в абсолютных единицах; круговая диаграмма – 
сравнительные данные записи на курс по месяцам в долях от общего 

количества записавшихся)
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в день запуска курса (10 фев-
раля 2020 г.) объяснятся мас-
совой регистрацией на курс 
студентов, записавшихся на 
факультатив. 

Входное анкетирование 
прошли 296 человек. В резуль-
тате установлено, что слушате-
ли оценивали свои стартовые 
компетенции в области ЭО 
лиц с ОВЗ преимуществен-
но как слабые (131 человек; 
44,3%). Кроме того, 85 респон-
дентов (28,7%) показали, что 
абсолютно не ориентируются в 
изучаемом вопросе. Половине 
опрошенных (146; 49,3%) не 
были знакомы понятия уни-
версального дизайна и веб-до-
ступности, термины «WCAG» 
и «Web accessibility» узнали и 
смогли бы определить, соот-
ветственно, 28 (9,5%) и 114 
(39,5%) человек. При этом 
42,5% (126) опрошенных от-
метили, что руководствуются 
требованиями веб-доступности 
и принципом универсального 
дизайна при разработке об-
разовательного веб-контента. 
Почти треть респондентов (89; 
30,1%) имели опыт обучения 
лиц с ОВЗ средствами ДОТ, 
51 человек (17,2%) ранее обу-
чались методам использования 
ДОТ в учебном процессе у лиц 
с ОВЗ. 

Успешно завершили обуче-
ние 212 слушателей, что состав-
ляет 43,2% от всех записавших-
ся на курс. Из них 37 человек 
получили обычные сертифика-
ты (63–89% решенных тестов), 
175 – сертификаты с отличием 
(90–100% решенных тестов). 
Еще 95 человек не закончили 
курс, но выполнили ряд зада-
ний и тестов.

182 человека (37,1% от об-
щего количества) записались 
на курс, но не выполнили ни 
одного задания, поэтому были 
исключены из дальнейшего 
анализа. 

В среднем, пользователи 
успешно справились с проме-
жуточным и итоговым тести-
рованием, о чем свидетель-
ствуют данные, приведенные в 
табл. 1.

Большинство слушателей 
пропускали практикумы, не 
останавливаясь на этом виде 
факультативных работ. Дан-
ные о прохождения практику-
мов, основанные на коммента-
риях пользователей, выглядят 
следующим образом: «Интер-
вью с человеком, имеющим 
ОВЗ» выполнили 15 человек 
(4,9% от всех обучавшихся на 
курсе); «Разработка информа-
ционного ресурса для иллю-
страции проблем доступно-
сти» – 11 (3,6%); «Проверка 
контрастности веб-страниц» – 
11 (3,6%); «Проверка общей 
доступности веб-страниц» – 15 
(4,9%); «Экспертный анализ 
онлайн-курса» – 4 (1,3%). 

85% шагов просматрива-
лись неоднократно, то есть 
слушатели возвращались к 
пройденным урокам для более 
детального изучения матери-
ала. Наибольшее количество 
просмотров (1079, что состав-
ляет 3,5 просмотра на каждо-
го слушателя) имела лекция 
«Что такое веб-доступность 
и универсальный дизайн?», а 
наименьшее (295, на каждого 
слушателя 0,95 просмотров) – 
упражнение «Настройка экран-
ного диктора» в практикуме 
по экспертной оценке веб-до-
ступности. В табл. 2 приведено 
пошаговое содержание курса с 
оценкой трудности и дискри-
минативности тестирования.

Данные об индексах трудно-
сти (p) и дискриминативности 
(D) заданий позволили соста-
вить представление о сложно-
сти тестов. Так, самым про-
стым для слушателей оказался 
вопрос итогового тестирования 
с одиночным выбором: «Для 
каких ограничений могут быть 

проблемой мерцание и вспыш-
ки контента?» (допущено 36 
ошибок, p = 0,86, D = 0,17), а 
самым сложным – кейс-тест с 
множественным выбором уро-
ка 2.5 (1216 ошибок, p = 0,13, 
D = 0,89). В среднем по всем 
тестам, количество успешных 
и неудачных попыток – 230,3 
и 295,3, соответственно. 

Средние индексы трудности 
и дискриминативности (см. 
табл. 2) свидетельствуют о том, 
что тестовые задания обладают 
в целом умеренным уровнем 
сложности. Не исключено, 
что введение ограничений на 
количество попыток решения 
тестов, может способствовать 
увеличению показателей слож-
ности. 

Сравнительный анализ 
дискриминативности разных 
типов тестов показал, что 
кейс-тесты обладают бóльшей 
различительной способностью 
(D = 0,41 ± 0,15, количество 
вопросов n = 27), чем класси-
ческие тесты (D = 0,26 ± 0,09, 
n = 19) при близких индексах 
сложности (для кейс-тестов – 
p = 0,51 ± 0,20; для классиче-
ских тестов – p = 0,52 ± 0,19). 
Устранение из выборки вы-
бросов (самых сложных и са-
мых простых тестов) практи-
чески не влияет на результат: 
кейс-тесты – D = 0,40 ± 0,16,  
p = 0,52 ± 0,19, n = 25; класси-
ческие тесты – D = 0,27 ± 0,09, 
p = 0,51 ± 0,13, n = 18. Отно-
сительная погрешность состав-
ляет не более 1%.

Перед итоговым тестирова-
нием слушателям было пред-
ложено самостоятельно оце-
нить, каких результатов они 
достигли и какие компетенции 
получили. Результаты самоо-

Таблица 1

Результаты тестирования слушателей курса  
«Веб-доступность в электронном обучении»

Средний показатель тестирования
Модуль 1,
14 тестов

Модуль 2,
17 тестов

Итоговое 
тестирование,

15 тестов
Доля правильно решенных тестов,  
% ± σ (n)*

87,5 ± 24,7 
(288)

87,7 ± 27,9 
(237)

96,3 ± 14,5 
(222)

* n – количество слушателей; σ – стандартное отклонение
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Таблица 2

Программа курса «Веб-доступность в электронном обучении» с оценкой трудности и дискриминативности 
тестовых шагов

Уроки Шаги
Тип

контента
p ± σ*

(n = 307)
D ± σ* 

(n = 307)

Модуль 1. Веб-доступность и универсальный дизайн

1.1. Знакомство с курсом Описание курса html – –

Знакомство (опрос на готовность, социально-
демографические данные, 22 вопроса)

Google 
Form

– –

1.2. Что такое веб-доступность и 
универсальный дизайн?

Лекция html – –

Кейс-тесты (3 вопроса) тест 0,37 ± 0,07 0,41 ± 0,07

1.3. Кому нужна веб-доступность? 
Проблемы дизайна

Лекция html – –

Кейс-тесты (5 вопросов) тест 0,70 ± 0,05 0,26 ± 0,07

1.4. Международные стандарты 
веб-доступности WCAG

Лекция html – –

Тесты (3 вопроса) тест 0,52 ± 0,15 0,25 ± 0,07

1.5. Квартет WCAG 2.1 Лекция html – –

Кейс-тесты (3 вопроса) тест 0,37 ± 0,11 0,32 ± 0,15

1.6. Практикум Интервью с человеком, имеющим ОВЗ html – –

Модуль 2. Правила доступности образовательного веб-контента

2.1. Типы контента в онлайн 
курсе

Лекция html – –

Кейс-тесты (3 вопроса) тест 0,64 ± 0,07 0,29 ± 0,02

2.2. Доступность медиа контента Лекция html – –

Кейс-тесты (3 вопроса) тест 0,54 ± 0,32 0,45 ± 0,31

2.3. Доступность основного 
контента

Лекция html – –

Кейс-тесты (3 вопроса) тест 0,42 ± 0,18 0,48 ± 0,18

2.4. Доступность тестов Лекция html – –

Кейс-тесты (2 вопроса), тест (1 вопрос) тест 0,53 ± 0,22 0,37 ± 0,17

2.5. Доступность математической 
нотации

Лекция html – –

Кейс-тесты (3 вопроса) тест 0,42 ± 0,26 0,64 ± 0,25

2.6. Доступность симуляций Лекция html – –

Кейс-тесты (2 вопроса) тест 0,47 ± 0,17 0,56 ± 0,12

2.7. Практикум Разработка информационного ресурса для 
иллюстрации проблем доступности

html – –

Модуль 3. Проверка веб-доступности

3.1. Автоматическая оценка веб-
доступности

Лекция html – –

3.2. Практикум Проверка контрастности веб-страниц html – –

Проверка общей доступности веб-страниц html – –

3.3. Мануальная оценка веб-
доступности

Лекция html – –

3.4. Практикум Упражнения: 1) работа в Интернет без мыши; 2) 
проверка структуры веб-страницы; 3) настройка 
экранного диктора

html – –

Экспертный анализ онлайн-курса html – –

3.5. Подведение итогов Заключение html – –

Самооценка достижений тест – –

Модуль 4. Итоговое тестирование

4.1. Итоговое тестирование Итоговое тестирование (15 вопросов/шагов) тест 0,52 ± 0,16 0,27 ± 0,10

Модуль 5. Справочные материалы

5.1. Глоссарий Глоссарий html – –

5.2. WCAG 2.1 (полная версия) WCAG 2.1 (полная версия) html – –

Итоговые показатели трудности и дискриминативности: 0,51 ± 0,18 0,35 ± 0,17

* p – средняя трудность заданий; D – средняя дискриминативность заданий; n – количество слушателей; σ – стандартное 
отклонение; прочерки в ячейках соответствуют нетестовым шагам, для которых сложность и дискриминативность не оце-
нивалась.
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ценки оказались достаточно 
высокими, но ниже, чем объ-
ективные показатели тести-
рования (табл. 3). При этом, 
средний процент успешных 
попыток прохождения итого-
вых тестов составил немногим 
более 50%, то есть в среднем 
слушатели правильно отвечали 
на вопросы со второй попыт-
ки. С учетом этой поправки, 
можно считать, что результа-
ты самооценки и формального 
оценивания хорошо согласу-
ются между собой.

По данным входного опро-
са 78 человек (26,0%) оценили 
свои компетенции в области 
использования ДОТ в учебном 
процессе лиц с ОВЗ как «сред-
ние и выше». Таким образом, 
по данным самооценки, слу-
шатели значительно (на 55,2%) 
продвинулись в вопросах фор-
мирования доступного образо-
вательного веб-контента, что 
согласуется с данными объек-
тивной оценки знаний, уме-
ний и навыков при итоговом 
тестировании. 

Обсуждение

Разработанный курс явля-
ется первым русскоязычным 
МООК по веб-доступности в 
ЭО. В англоязычном сегменте 
онлайн-образования обнару-
жено семь открытых бесплат-
ных курсов по данной тема-
тике на платформах EdX [31], 
Canvas [32, 33], FutureLearn 
[34], Coursera [35, 36], Udacity 
[37]. Контент найденных кур-
сов в большей или меньшей 
степени затрагивает темы: 
1) понятия и руководящие 
принципы веб-доступности и 
универсального дизайна в об-
учении; 2) методы оценки и 
анализа веб-доступности об-
разовательного веб-контента; 
3) методы разработки доступ-
ного веб-контента электрон-
ных образовательных ресурсов. 
Материалы нашего курса со-
гласуются с размещенными на 
англоязычных платформах. 

Слабую активность слушате-
лей при записи на курс можно 

объяснить несколькими фак-
торами. Во-первых, по данным 
социологического опроса пре-
подавателей вузов [25], около 
50% респондентов не знакомы с 
понятием веб-доступность, поч-
ти 80% никогда не обучались 
методам использования ДОТ в 
образовательном процессе лиц 
с ОВЗ и не имеют представле-
ния о важности такого обуче-
ния. Во-вторых, курс не индек-
сирован в основных рубриках 
каталога платформы Stepik, то 
есть для его обнаружения необ-
ходимо осуществить тотальный 
просмотр перечня курсов и/или 
поиск по ключевым словам, что 
затрудняет обнаруживаемость 
курса для неинформированно-
го пользователя. Однако, пе-
речисленные факторы можно 
отнести к малозначимым по 
сравнению с отсутствием внеш-
ней мотивации, связанной с не- 
обязательностью соблюдения 
требований веб-доступности об-
разовательных ресурсов как для 

веб-разработчиков, так и для 
преподавателей: в нормативных 
документах РФ правила доступ-
ности ЭО и ДОТ для лиц с ОВЗ 
носят не директивный, а реко-
мендательный характер [38]. 

Анализ дискриминативности 
кейс-тестов показал эффектив-
ность выбранного метода проме-
жуточного оценивания, что со-
гласуется с итогами предыдущих 
исследований. В частности, авто-
ры [39] в результате рефлексив-
ного опроса онлайн-слушателей 
выяснили, что 87% опрошен-
ных считают онлайн-обучение 
на основе конкретных ситуаций 
важной педагогической техно-
логией, которая способствует 
применению вновь усвоенных 
концепций и навыков на прак-
тике и развитию навыков крити-
ческого мышления. Результаты 
итогового опроса на нашем кур-
се демонстрируют значительный 
рост уверенности слушателей в 
овладении практическими ком-
петенциями.

Таблица 3

Сравнительные данные итоговой самооценки и итогового тестирования

Знания и умения слушателя 
(приобретенные компетенции)

Итоговая 
самооценка, 

% (n)

Итоговое тестирование*

% 
правильных 
решений (n)

% 
успешных 
попыток

Знание основных определений, стандар-
тов и норм в области веб-доступности и 
универсального дизайна

90,3 (186) 97,3 (216)
96,8 (215)
97,3 (216)
96,8 (215)

46
60
34
51

Знание и понимание проблем доступ-
ности веб-контента (для ОВЗ разных 
типов)

91,8 (189) 88,3 (196)
97,7 (217)
98,6 (219)

16
84
68

Знание и понимание требований веб-до-
ступности к образовательному контенту 
(по типам контента) 

72,3 (149) 96,4 (214)
96,4 (214)

55
68

Знание и понимание принципов и по-
ложений международных стандартов 
веб-доступности и их связи с требова-
ниями доступности образовательного 
веб-контента

88,9 (183) 96,4 (214)
95,0 (211)
96,4 (214)
96,4 (214)

42
41
57
53

Знание методик проверки доступности 
образовательного веб-контента

74,8 (154) 98,2 (218)
97,3 (216)

43
54

Умение определить тип нарушения до-
ступности веб-контента и сформулиро-
вать пути исправления ошибки

77,7 (160) нет вопросов

Умение оценить и проанализировать до-
ступность образовательного веб-контен-
та с помощью инструментов автомати-
ческой проверки и мануально

72,8 (150) нет вопросов

Средние показатели, % ± σ 81,2 ± 8,7 96,4 ± 2,4 51,5±16,0

* результаты итогового тестирования (всего – 15 тестов, здесь не названы) сгруп-
пированы в соответствии с указанными компетенциями; σ – стандартное откло-
нение; n – количество слушателей.
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Требуют обсуждения про-
блемные места курса, а имен-
но выполнение тестов и 
практических работ. Во всех 
тестах, включая итоговый, от-
сутствовали ограничения на 
количество попыток и время 
выполнения. Таким образом, 
слушатель не был скован ри-
сками потерять баллы в слу-
чае неправильного или несво-
евременного решения теста, 
что, как отмечается в работах 
[40, 41], может приводить к 
подбору ответов без глубоко-
го обдумывания и повторного 
обращения к теоретическому 
материалу или к пропуску во-
проса в случае неудачи. Вы-
полнение практических работ 
и упражнений не предпола-
гало оценивания и, вслед-
ствие этого, было воспринято 
многими слушателями как не 
обязательное. Большинство 
слушателей пропускали прак-
тикумы, выполняли задания 
частично или ограничивались 
просмотром чужих коммента-
риев. Известно, что форми-
рующее оценивание оказыва-
ет существенное влияние на 
качество обучения студентов 
[42, 43], выполняя измеря-
ющую, обучающую и моти-
вирующую функции [43–45]. 
Для выполнения заданий 
без оценивания необходи-
мо обладать дополнительной 
внутренней мотивацией и 
развитыми навыками само-
регуляции обучения. В авто-
номном формате, который 

предоставляет МООК, у об-
учающихся могут возникать 
проблемы с саморегуляцией 
обучения и самодисциплиной 
[46, 47], что ожидаемо сказы-
вается на прохождении фа-
культативных уроков и шагов. 

Несмотря на перечислен-
ные проблемы, мы полагаем, 
что существующий дизайн те-
стов и практикумов допустим 
для ознакомительного курса. 
Для программ основного и 
дополнительного профессио-
нального образования (ДПО) 
и курсов повышения квалифи-
кации, предполагающих сер-
тифицирование, необходимо 
предусматривать крайние сро-
ки выполнения заданий, огра-
ничение количества попыток 
решения тестов, оценивание 
всех видов проверочных работ, 
расширенную обратную связь 
и возможность тьюторской 
поддержки обучающихся. Про-
грамма ДПО «Универсальный 
дизайн и веб-доступность в 
электронном обучении», соот-
ветствующая перечисленным 
требованиям и дополненная 
практическим модулем по раз-
работке доступного веб-кон-
тента, принимает участие в 
проекте «Персональные циф-
ровые сертификаты» цифровой 
образовательной платформы 
Университет 20.35.

Заключение

Анализ активности и ре-
зультатов обучения на курсе 

«Веб-доступность в электрон-
ном обучении» показал, что 
слушатели целевой катего-
рии не всегда осознают необ-
ходимости формирования и 
развития профессиональных 
компетенций по созданию 
доступного образовательного 
веб-контента. Наибольшие 
проблемы связаны с привле-
чением аудитории на курс и 
недостаточной самодисци-
плиной в связи с дефицитом 
мотивации слушателей. Ос-
новной причиной подобного 
феномена является отсутствие 
в РФ императивных норм 
права, принуждающих плат-
формы онлайн образования, 
веб-разработчиков и препода-
вателей к строгому соблюде-
нию требований веб-доступ-
ности при разработке ЭОР. В 
то же время стандарты про-
фессионального образования 
[48, 49], имеющие рекоменда-
тельный характер, ориентиру-
ют будущих специалистов на 
уверенное владение указан-
ными компетенциями.

В сложившихся условиях 
факультативного подхода к 
изучению основ веб-доступ-
ности недостаточно. Техно-
логии разработки доступного 
образовательного веб-контен-
та должны преподаваться в 
качестве обязательной дисци-
плины на всех этапах непре-
рывного образования специ-
алистов, участвующих в 
организации ЭО с использо-
ванием ДОТ.
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Междисциплинарный дистанционный 
практикум для студентов ИТ-направлений 
Цель исследования. Цель исследования состоит в разработ-
ке предложений по развитию и использованию технологий 
автоматической проверки решений учебных задач в процессе 
формирования профессиональных компетенций студентов 
ИТ-направлений в информационной образовательной среде. 
В статье проанализирован опыт авторов, полученный при 
разработке и эксплуатации дистанционного практикума для 
студентов ИТ-направлений, в котором реализованы функ-
ции автоматической проверки решений задач по различным 
профильным дисциплинам. Такой подход позволил повысить 
эффективность обучения как в процессе аудиторных занятий, 
так и при организации самостоятельной работы студентов. 
Методы и материалы. В статье представлены ключевые 
моменты разработки и развития дистанционного практику-
ма, обоснована его концепция, согласно которой практикум 
является междисциплинарным ресурсом, в котором функция 
автоматической проверки решений задач является подчинённой 
по отношению к основной функции развития и закрепления 
умений и навыков, необходимых ИТ-специалисту. Представ-
лен подход к организации автоматической проверки путём 
тестирования программного кода, разработанного студентом 
в процессе решения учебной задачи, предложено расширение 
данного подхода для организации автоматической проверки в 
случаях, когда решением задачи является не программный код, 
а, например, схема, модель или текстовый документ, оформ-
ленные в соответствии с регламентированными правилами. 
Обосновано архитектурное решение и некоторые особенности 
реализации дистанционного практикума, определена его роль в 
учебном процессе. 

Результаты. Приводятся результаты использования практи-
кума в процессе преподавания различных курсов. Наиболее пока-
зательны результаты обучения программированию, поскольку в 
этом качестве ресурс используется уже более 15 лет – за это 
время накоплен обширный опыт его использования, проанали-
зированы результаты обучения, выявлены и решены некоторые 
проблемы. Представлен пример использования практикума в 
курсе «Математическая логика и теория алгоритмов», в ко-
тором реализация автоматической проверки решений задач по-
требовала нестандартных решений по доработке практикума. 
Представлена дополнительная полезная функция практикума 
как средства развития англоязычной компетенции. 
Заключение. Результаты исследования показывают, что 
технологии автоматической проверки решений учебных задач 
и программные средства на их основе являются эффективным 
способом развития профессиональных умений и навыков сту-
дентов ИТ-направлений. Опросы работодателей выпускников 
ИТ-направлений позволяют сделать вывод о наличии явной 
зависимости между результатами работы студентов, зафик-
сированными в дистанционном практикуме в процессе обучения, 
и их успехами в профессиональной деятельности после окончания 
вуза. Многие из выпускников продолжают использовать прак-
тикум для дальнейшего развития и тренировки своих профес-
сиональных навыков – ресурс является открытым. 

Ключевые слова: информационная образовательная среда, 
дистанционный практикум для студентов ИТ-направлений, 
автоматическая проверка решений задач, профессиональные 
навыки ИТ-специалиста.
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Purpose of research. The purpose of research is to present proposals 
for the development and use of technologies for automatic checking of 
problem solutions in the process of forming professional competencies of 
students of IT-directions in the information educational environment. The 
article analyzes the authors’ experience gained during the development 
and operation of a distance learning workshop for IT students, which 
implements the functions of automatic checking of problem solutions in 
various specialized disciplines. This approach made it possible to increase 
the effectiveness of teaching both in the process of classroom studies and 
in the organization of independent work of students.
Methods and materials. The article presents the key points of 
the creation and development of the distance learning workshop, 
justifies its concept, according to which the learning workshop is an 
interdisciplinary resource, in which the function of automatic checking of 
problem solutions is subordinate to the main function of developing and 
consolidating the skills and abilities of an IT specialist. An approach to 
organizing automatic checking by testing the program code developed by 
a student in the process of solving an educational problem is presented, 
and an extension of this approach is proposed for organizing automatic 
checking in cases where the solution is not the program code, but, for 
example, a diagram, model or text document designed in accordance 
with the regulated rules. The architectural solution and some features 
of the implementation of the distance learning workshop are justified, 
its role in the educational process is determined. 

Results. The results of the use of the learning workshop in the process 
of teaching various courses are presented. The results of training in 
programming are the most significant, since this resource has been used 
for more than 15 years – during this time, extensive experience has been 
accumulated in its use, the results of training have been analyzed, and 
some problems have been identified and solved. An example of using 
the learning workshop in the course “Mathematical Logic and Theory 
of Algorithms” is presented, in which the implementation of automatic 
checking of problem solutions required non-standard solutions to refine the 
learning workshop. An additional useful function of the learning workshop 
as the means of developing English-language competence is presented.
Conclusion. The results of the study show that the technologies of 
automatic checking of problem solutions and software based on them 
are an effective way to develop the professional skills of students of 
IT areas. Surveys of employers of graduates of IT areas allow us to 
conclude that there is a relationship between the results of students’ 
work recorded in a distance learning workshop during training, and 
their success in professional activities after graduation. Many of the 
graduates continue to use the learning workshop to further develop 
and train their professional skills – the resource is open.

Keywords: information educational environment, distance learning 
workshop for IT students, automatic checking of problem solutions, 
professional skills of IT specialist.
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Введение 

Подготовка ИТ-специали-
стов в вузе – это длительный 
непрерывный процесс посте-
пенного накопления профес-
сиональных знаний и умений 
в ходе изучения различных 
дисциплин образовательной 
программы. Например, ком-
петенции в области разработ-
ки программного обеспечения 
включают проектирование ар-
хитектур программных продук-
тов, структур данных и алго-
ритмов, владение несколькими 
языками программирования и 
инструментальными средствами 
разработки, навыки реализации 
и тестирования программно-
го кода, умение работать с ба-
зами данных и многие другие 
навыки, в том числе, уверенное 
владение английским языком. 
Такие сложные компетенции 
развиваются в процессе изуче-
ния различных дисциплин. В 
связи с этим возникает актуаль-
ная проблема поддержки непре-
рывного междисциплинарного 
процесса развития профессио-
нальных навыков ИТ-специа-
листа в информационной обра-
зовательной среде.

Сложность решения про-
блемы заключается в том, что 
для обучения многим дис-
циплинам ИТ-направлений 
недостаточно возможностей, 
предоставляемых типовой си-
стемой дистанционного обу-
чения, например, MOODLE, 
которая широко используется 
в российских университетах. 
Конечно, для освоения про-
фильных дисциплин требуется 
изучить немало теоретического 
материала, полезно выполнить 
тесты на его усвоение. Тем не 
менее, основной способ фор-
мирования профессиональных 
навыков состоит в самостоя-
тельном (под контролем пре-
подавателя и с поддержкой об-
разовательной среды) решении 
задач и выполнении ИТ-про-
ектов с постепенным возраста-
нием их сложности.

 Вопросам усиления прак-
тической направленности под-

готовки ИТ-специалистов в 
вузе посвящено большое ко-
личество публикаций, напри-
мер, в [1] содержится анализ 
требований к профессиональ-
ным умениям ИТ-специали-
стов, в [2] и [3] предлагаются 
конкретные способы усиления 
практической направленно-
сти обучения. Имеется немало 
электронных обучающих ре-
сурсов, предназначенных для 
тренировки различных ИТ-на-
выков. Это программные 
средства для обучения про-
граммированию, например, 
представленные в [4], веб-ре-
сурсы для тренировки навыков 
программирования и разработ-
ки SQL-запросов (в качестве 
примеров можно привести 
IDVN и SQL-EX). На раз-
личных платформах MOOCs 
размещены учебные курсы с 
хорошей компьютерной под-
держкой процесса тренировки 
отдельных ИТ-навыков. Од-
нако, каждый из перечислен-
ных ресурсов рекомендуется 
студентам только в качестве 
дополнительного средства при 
изучении какой-либо конкрет-
ной дисциплины. Для под-
держки непрерывного процесса 
развития компетенций студен-
тов ИТ-направлений требуется 
междисциплинарный ресурс, 
соответствующий учебному 
процессу технического вуза 
[5], образовательным и про-
фессиональным стандартам. 
Взаимосвязь ФГОС и профес-
сиональных стандартов анали-
зируется в [6]. 

В статье представлен дис-
танционный практикум (тре-
нажёр ИТ-навыков), раз-
работанный в Вологодском 
государственном универси-
тете, который используется в 
процессе преподавания цело-
го ряда профильных дисци-
плин. Данный ресурс являет-
ся открытым, он доступен по 
адресу atpp.vstu.edu.ru/acm. 
Дистанционный практикум 
является неотъемлемой ча-
стью информационной среды 
для обучения студентов не-
скольких ИТ-направлений, он 

успешно применяется в учеб-
ном процессе более 15 лет. Всё 
это время ресурс активно раз-
вивается в русле общего разви-
тия средств электронного об-
учения. Представим историю 
развития, современное состо-
яние дистанционного прак-
тикума и его использование 
при подготовке специалистов 
ИТ-направлений. 

История появления 
и развития ресурса

Первоначально дистанци-
онный практикум был задуман 
и реализован как эффективное 
средство обучения программи-
рованию в вузе. Идея создания 
ресурса возникла в процессе 
подготовки студентов к состя-
заниям по спортивному про-
граммированию. К тому време-
ни во всём мире уже успешно 
использовались системы авто-
матического онлайн тестиро-
вания решений задач при про-
ведении различных состязаний 
по программированию. Яркий 
пример — командный студен-
ческий чемпионат мира по 
программированию ICPC, ко-
торый проводится все годы его 
существования с использова-
нием системы автоматического 
тестирования решений [7]. 

При тестировании решений 
применяется следующая кон-
цепция. Решение задачи (текст 
программы на одном из языков 
программирования) рассма-
тривается в виде черного ящи-
ка. Система автоматического 
тестирования содержит набор 
тестов для проверки каждой 
задачи. Она запускает решение 
с различными тестовыми дан-
ными и сравнивает результат с 
верными данными теста (или 
выполняет более сложные дей-
ствия по проверке). Решение 
считается верным, если прой-
дены все тесты [8].

Познакомившись с не-
сколькими такими системами в 
рамках тренировок и соревно-
ваний по программированию 
[9], авторы пришли к выводу, 
что принцип онлайн-провер-
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ки можно и нужно применять 
и при проведении обычных 
практических занятий по про-
граммированию, а также при 
организации самостоятельной 
работы студентов. Однако, 
оказалось, что имеющиеся си-
стемы не подходят в полной 
мере для целей систематизиро-
ванного обучения программи-
рованию и алгоритмизации по 
следующим причинам:

•  банк заданий включает в 
основном задачи олимпиадно-
го уровня сложности;

•  рассмотренные системы 
предназначены для проверки 
решений, при этом обучающих 
возможностей недостаточно 
(например, система не помо-
гает студенту найти ошибку в 
решении задачи, а лишь кон-
статирует наличие ошибки);

•  не хватает возможностей 
по созданию сценариев обуче-
ния. 

В связи с этим была постав-
лена и решена задача разработ-
ки обучающего веб-ресурса, в 
котором функция автоматиче-
ского тестирования решений 
студентов является подчинён-
ной по отношению к функ-
циям обучения. Тем не менее, 
наличие функции автоматиче-
ского тестирования решений 
позволяет использовать ресурс 
в качестве эффективного сред-
ства организации самостоя-
тельной работы студентов. Из 
обучающих функций в первую 
очередь были реализованы: 
помощь студенту при решении 
задачи в виде подсказок, об-
легчающих процесс локализа-
ции и исправления ошибок в 
неверном решении, поддерж-
ка сценариев обучения, отбор 
лучших решений по каждой за-
даче по критерию быстродей-
ствия и требуемых аппаратных 
ресурсов (студентам, сдавшим 
задачу, доступен исходный 
текст ее лучшего решения).

Идеи междисциплинарно-
сти и компетентностного под-
хода к обучению были заложе-
ны в практикуме изначально 
в процессе его реализации. 
При формировании банка за-

дач было решено отказаться 
от систематизации задач в со-
ответствии с дисциплинами 
учебного плана. Вместо это-
го используется более общее 
понятие темы. Каждая тема 
позволяет развивать опреде-
лённые компетенции и может 
относиться к конкретной дис-
циплине или её разделу, а мо-
жет быть междисциплинарной. 
Темы организованы в виде ие-
рархической структуры, в ко-
торой количество уровней ие-
рархии не ограничено. Каждая 
задача относится к одной или 
нескольким различных темам.

Наполнение банка задач 
оказалось самым трудоёмким 
процессом при создании ре-
сурса, поскольку для выпол-
нения автоматического тести-
рования решений необходимо 
подготовить полный набор 
тестов для каждой задачи. 
Некоторые задачи требуют 
разработки индивидуальной 
проверяющей программы. 
Первая версия практикума 
содержала чуть более 200 за-
дач, в настоящее время их 
уже больше 2000.

В базе данных практикума 
фиксируются все детальные 
сведения о работе каждого сту-
дента. Имеется возможность 
формирования отчётности по 
каждому занятию, каждому 
студенту или группе. Это даёт 
возможность преподавателю 
полностью контролировать 
процесс обучения.

На протяжении многолет-
него процесса эксплуатации 
ресурса его концепции и опи-
санная выше базовая функци-
ональность остались неизмен-
ными. Тем не менее, все эти 
годы дистанционный прак-
тикум находится в постоян-
ном развитии в соответствии 
с общими тенденциями эво-
люции средств электронного 
обучения [10, 11]. Анализируя 
этот процесс, можно выделить 
такие основные направления 
развития ресурса:

•  междисциплинарность;
•  активное обучение;
•  интеллектуализация.

Междисциплинарность . 
В этом направлении развитие 
ресурса наиболее ощутимо. 
Обучение программирова-
нию постепенно дополнялось 
функциями обучения другим 
ИТ-навыкам. Из наиболее 
значимых выделим обуче-
ние технологиям баз данных, 
функциям администрирования 
операционных систем, органи-
зации вычислительных сетей, 
математической логике и ал-
горитмизации. Далее мы пред-
ставим опыт использования 
ресурса, в том числе, междис-
циплинарный. 

Поддержка активного обу-
чения. Концепция активного 
обучения, которая предполага-
ет активное участие, самосто-
ятельность и инициативу обу-
чающегося, является базовой 
при подготовке ИТ-специали-
стов. В нашем случае самосто-
ятельность студента ограни-
чена только списком заданий, 
обязательных для выполнения, 
который может назначить пре-
подаватель. В процессе само-
стоятельной работы студентам 
разрешено выбирать любые за-
дания для решения, любые из 
поддерживаемых языков про-
граммирования и имеющихся 
компиляторов/интерпретато-
ров. Для поддержки элементов 
состязательности в практику-
ме ведётся общая рейтинго-
вая таблица результатов об-
учающихся. С этой же целью 
было реализовано проведение 
турниров по программирова-
нию, в том числе виртуальных 
(когда участники стартуют в 
разное время), реализованы 
различные способы формиро-
вания рейтинговой таблицы. 
Эти возможности позволили 
использовать практикум для 
проведения различных сорев-
нований, в том числе муници-
пального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
программированию [12]. 

Интеллектуализация. По-
ощрение самостоятельности и 
инициативы студентов не ис-
ключает, а, наоборот, требует 
ненавязчивого и доброжелатель-
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ного направления их деятель-
ности в нужное русло с целью 
достижения максимального об-
учающего эффекта [13]. С этой 
целью в дистанционный прак-
тикум был добавлен электрон-
ный «помощник», который вы-
полняет автоматический подбор 
тренировочных заданий, исходя 
из подготовленности студента 
и трудности задания [14]. По-
стоянно развиваются средства 
анализа результатов обучения, 
мониторинга поведения студен-
тов и их активности в практи-
куме, ведётся контроль и анализ 
непрерывно пополняющегося 
банка заданий. Все перечислен-
ные функции реализованы на 
основе методов искусственного 
интеллекта [5]. 

Далее кратко представим 
организацию ресурса, при 
этом коснёмся ещё ряда функ-
ций, которые, на взгляд авто-
ров, достойны внимания.

2. Архитектурное решение 
и особенности реализации 
ресурса

Архитектура системы, пред-
ставленная на рис. 1, поддер-
живает классическую концеп-
цию клиент-сервер. 

Пользователь взаимодей-
ствует с веб-браузером, ко-
торый посылает запросы че-
рез Интернет на веб-сервер. 
На веб-сервере расположены 
FastCGI-скрипты, обрабаты-
вающие запросы пользователя 
и формирующие html-стра-
ницы на основе шаблонов и 
содержимого базы данных. 
Непосредственно тестирова-
ние решений выполняет про-
веряющий сервер. В процессе 
работы он использует неко-
торый набор компиляторов 
и интерпретаторов, которые 
добавляются и настраивают-
ся администратором системы. 
Связь проверяющегося сервера 
и подсистемы взаимодействия 
с пользователем осуществля-
ется только через общую базу 
данных. Такое архитектурное 
решение позволяет при необ-
ходимости запустить несколь-

ко проверяющих серверов в 
рамках локальной сети или 
на одном многопроцессорном 
компьютере. 

Кратко представим функ-
ции и возможности основных 
модулей системы. 

Центральное место в систе-
ме занимает модуль проверки 
решений, который реализует 
запуск решений на тестовых 
входных данных и проверяет 
результаты их работы. Он так-
же контролирует соблюдение 
ограничений по использова-
нию процессорного времени, 
памяти, предотвращает доступ 
к запрещенным ресурсам (на-
пример, сети). 

Модуль обнаружения пла-
гиата позволяет выявлять по-
дозрительно похожие реше-
ния, которые, к сожалению, 
встречаются в процессе работы 

некоторых студентов с практи-
кумом. В реализации данного 
модуля использован ориги-
нальный подход, при котором 
выполняется сравнение не ис-
ходного кода, а откомпилиро-
ванных программных модулей 
[15, 16]. Это позволяет успеш-
но бороться с умышленными 
модификациями чужого кода 
(вставка заведомо невыполня-
емого кода или неиспользуе-
мых данных, переименование 
идентификаторов и др.)

Модуль аутентификации 
выполнят подтверждение под-
линности пользователя. Ис-
пользуется стандартная схема 
аутентификации “Digest”, ко-
торая исключает возможность 
перехвата пароля по сети. Ре-
ализована функция восста-
новления забытого пароля по 
электронной почте.

Рис. 1. Общая архитектура дистанционного практикума
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Модуль просмотра задач 
отображает доступные для 
пользователя задачи, система-
тизированные по темам. Темы 
отображаются в виде иерархи-
ческой структуры. 

Модуль редактирования за-
дач позволяет создавать новые 
задачи, а также редактировать 
уже имеющиеся. В процессе 
пополнения банка задач задей-
ствованы не только преподава-
тели, но и студенты – для них 
это очень полезная практика. 
Поддерживается возможность 
ручного создания тестов либо 
загрузки их из архива. Можно 
выбрать одну из стандартных 
проверяющих программ («че-
керов»), либо добавить новую 
проверяющую программу для 
конкретной задачи.

Модуль отображения ре-
зультатов проверки предостав-
ляет студенту отчёт о проверке 
его решения. В зависимости от 
настроек задачи и результатов 
проверки модуль может выда-
вать дополнительные подсказ-
ки, которые помогают найти 
ошибку в случае, если решение 
оказалось неверным.

Модуль формирования ста-
тистики позволяет строить 
различные отчёты по поль-
зователям, группам, задачам. 
Поддерживается показ «луч-
ших» решений каждой задачи 
с указанием авторства и фор-
мирование общего рейтинга 
обучающихся.

3. Использование 
ресурса при обучении 
программированию.  
Анализ результатов обучения

Поддержка активного об-
учения программированию – 
основная функция, ради кото-
рой был задуман и разработан 
дистанционный практикум. В 
этой роли он используется бо-
лее 15 лет, поэтому накоплен 
обширный методический опыт 
и проанализированы результа-
ты обучения. Сейчас уже мож-
но с уверенностью говорить о 
том, что ресурс является хо-
рошим тренажёром для разви-

тия навыков алгоритмизации 
и программирования, а при 
изучении новых языков про-
граммирования его использо-
вание позволяет существенно 
сократить сроки их освоения и 
превратить процесс обучения 
в интересное и увлекательное 
занятие. В настоящее время в 
практикуме поддерживается 
более десяти популярных язы-
ков программирования, для 
некоторых языков имеется не-
сколько компиляторов на вы-
бор.

Тем не менее, процесс рас-
ширения возможностей прак-
тикума при обучении про-
граммированию продолжается 
непрерывно. По мере появле-
ния новых языков программи-
рования или новых учебных 
курсов к модулю автоматиче-
ской проверки решений добав-
ляются новые языки програм-
мирования. Например, в 2019 
году была добавлена поддержка 
GNU Octave для курса "Иссле-
дование операций". Статисти-
ка показывает, что студенты 
изучают самостоятельно и та-
кие языки программирования, 
которые не используются при 
изучении учебных дисциплин, 
но поддерживаются в дистан-
ционном практикуме.

Далеко не секрет, что вне-
сение в учебный процесс игро-
вых моментов способствует 
повышению мотивации к обу-
чению. С этой целью в прак-
тикум была добавлена новая 
возможность проведения тур-
ниров игровых компьютерных 
программ, разработанных сту-
дентами в процессе выпол-
нения лабораторной работы. 
Реализация логики пошаговой 
игры хорошо тренирует логи-

ческое мышление, так необхо-
димое ИТ-специалистам, при 
этом привлекательная форма 
проведения занятия помогает 
преодолеть трудности.

Интерес студентов к обуче-
нию с помощью практикума 
можно подтвердить данными 
таблицы, в которой представ-
лены первые строки рейтин-
говой таблицы обучающих-
ся, ведущейся в практикуме. 
Показательными являются 
данные последнего столбца, 
например, лидер рейтинга 
Александр Толстов выполнил 
более трех тысяч попыток ре-
шения задач, из которых 461 
попытка оказалась успешной. 
Такого упорства лидеров даже 
не ожидалось! 

Однако, наряду с очевидно 
успешным обучением студен-
тов, мотивированных и уже 
имеющих начальные навыки 
программирования, при экс-
плуатации практикума обна-
ружились и проблемы. Боль-
шинство из них возникает на 
начальном этапе взаимодей-
ствия с практикумом слабо 
подготовленных обучающихся, 
которые с трудом осваивают 
программирование. Если не-
лёгкий процесс их обучения 
целиком доверить взаимодей-
ствию с практикумом, то по-
сле нескольких первых неудач-
ных попыток решения задач у 
ребят опускаются руки. Здесь 
требуется «живое» общение с 
опытным преподавателем – он 
поможет найти ошибку в пер-
вых решениях, которую сту-
дент не может найти сам даже 
при подсказках в практикуме, 
после чего и самостоятельная 
работа оказывается результа-
тивной. 

Таблица

Начало рейтинговой таблицы участников дистанционного практикума

 Участник Количество верных 
решений

Общее количество 
попыток решения

Alex Tolstov 461 3380
Саварин Артем Юрьевич 441 2862
Селяков Вадим Сергеевич 408 2375
Крымов Анатолий Сергеевич 338 949
Григорьев Григорий Вячеславович 308 1055
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Таким образом, исполь-
зование ресурса потребовало 
серьёзных усилий и от препо-
давателей для определения его 
места и роли в учебном про-
цессе. Первая эйфория давно 
прошла, взамен пришло по-
нимание, что автоматическая 
проверка решений учебных за-
дач – хорошая поддержка и для 
студента, и для преподавателя, 
но не средство решения всех 
проблем процесса обучения 
программированию. Наобо-
рот, избавление преподавателя 
от рутинных функций ручного 
тестирования решений и веде-
ния учёта привело к усилению 
его роли как опытного добро-
желательного наставника [17], 
что позволило воплотить на 
практике принципы индиви-
дуализированного и адаптив-
ного обучения, оказавшиеся 
эффективными при подготов-
ке ИТ-специалистов.

4. Опыт применения 
ресурса для преподавания 
дисциплины 
«Математическая логика и 
теория алгоритмов»

Успешный опыт эксплуа-
тации ресурса при обучении 
программированию вызвал у 
преподавателей желание при-
менить его и для других дис-
циплин. В некоторых случаях 
для реализации функции авто-
матической проверки решений 
задач потребовалось приме-
нить оригинальные подходы к 
доработке практикума. В каче-
стве примера опишем кратко 
опыт использования ресурса 
для организации практических 
работ по курсу «Математиче-
ская логика и теория алгорит-
мов», в частности, представим 
реализацию автоматической 
проверки по темам «Цифровые 
логические схемы», «Машина 
Тьюринга», «Нормальные ал-
горитмы Маркова».

Одной из тем практических 
работ курса математической 
логики является разработка 
цифровых логических схем. 
Типичное задание из данной 

темы заключается в разработке 
схемы, содержащей заданное 
число входов и выходов и рабо-
тающей описанным в задании 
образом [18]. Пример задания: 
построить схему с тремя вхо-
дами и двумя выходами, что-
бы двоичное число на выходе 
равнялось количеству единиц 
на входах. Одно из возможных 
решений этого задания пока-
зано на рис. 2.

Для разработки схем ис-
пользуется программа Atanua 
[19]. Данная программа имеет 
удобный пользовательский ин-
терфейс и содержит всю необ-
ходимую функциональность. 
Важной для нас особенностью 
данной программы является 
то, что результирующие файлы 
сохраняются в формате XML. 
Это позволило легко реализо-
вать их синтаксический анализ 
в модуле проверки решений 
дистанционного практикума. 

Разработанный модуль ра-
ботает следующим образом. 
Вначале выполняется синтак-
сический анализ XML-файла 
и построение в памяти графа, 
соответствующего схеме. Далее 
с помощью алгоритма обхода 
в глубину граф проверяется 
на наличие циклов. В случае 
обнаружения цикла решение 
считается неверным. Далее 
происходит вычисление зна-
чений логических функций, 
соответствующих каждому из 

выходов схемы. Полученные 
значения сравниваются с пра-
вильным ответом. Если ре-
шение оказалось верным, то 
дополнительно вычисляется 
длина самого длинного пути 
от входов данной схемы до её 
выходов. Данная величина ис-
пользуется для определения 
итоговых баллов за решение.

Для выполнения практиче-
ских работ по темам «Маши-
на Тьюринга» и «Нормальные 
алгоритмы Маркова» в курсе 
применяются тренажёры, до-
ступные на сайте Константи-
на Полякова [20]. Они имеют 
удобный и красивый графиче-
ский интерфейс, достаточно 
легки в освоении. К сожале-
нию, в них не предусмотрена 
возможность полной автома-
тизации проверки решений. 

Этот недостаток был нами 
преодолён следующим обра-
зом. Подход основывался на 
том, что данные тренажёры 
позволяют выполнять экс-
порт созданных в них моделей 
в текстовые файлы. С учётом 
этого было принято решение 
разработать свои интерпрета-
торы, умеющие работать из 
командной строки, которые 
будут обрабатывать такие тек-
стовые файлы в качестве вход-
ных данных. Разработанные 
интерпретаторы уже не соста-
вило труда внедрить в прове-
ряющую систему.

Рис. 2. Пример решения задачи на разработку логической схемы
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Для примера рассмотрим, 
как работает интерпретатор 
машины Тьюринга. Вначале 
открывается файл с програм-
мой и производится его син-
таксический анализ. В случае 
обнаружения ошибок выдаётся 
соответствующее диагностиче-
ское сообщение и происходит 
аварийное завершение работы. 
Далее из стандартного потока 
ввода считывается начальное 
состояние ленты, после чего 
выполняются операции, за-
данные программой. Заметим, 
что при этом не исключено 
возникновение ошибок вы-
полнения – например, пере-
ход к пустой ячейке таблицы 
с программой. В этом случае 
также происходит аварийное 
завершение интерпретатора с 
выдачей сообщения об ошиб-
ке. Результат работы програм-
мы (итоговые данные на лен-
те) выводятся в стандартный 
поток вывода для дальнейшей 
проверки на правильность от-
вета.

5. Применение 
дистанционного практикума 
как дополнительного 
средства тренировки 
англоязычных навыков 

Для ИТ-специалистов вла-
дение английским языком яв-
ляется обязательной частью их 
профессиональной компетент-
ности. Исходя из этого, ещё 
на этапе создания практикума 
в нём была заложена возмож-
ность постепенного естествен-
ного развития англоязычной 
компетенции в тесной взаи-
мосвязи с профессиональными 
навыками.

С самого начала существо-
вания практикума в нём под-
держивается двуязычный ин-
терфейс – переключиться на 
англоязычную версию легко. 
Без всякого принуждения сту-
денты иногда такое переклю-
чение выполняют, понимая, 
что адаптированный англоя-
зычный интерфейс практику-
ма поможет им быстрее пре-
одолеть языковый барьер при 

работе с профессиональными 
программными продуктами на 
английском языке.

Ещё одна возможность тре-
нировки англоязычных навы-
ков открывается при решении 
задач, условия которых сфор-
мулированы на английском 
языке (таких задач, условия 
которых размещены на англо-
язычных открытых ресурсах, 
в практикуме немало). Здесь 
сложность для студентов за-
ключается в том, что для по-
лучения верного решения, 
которое успешно пройдёт ав-
томатическую проверку, ус-
ловие задачи надо перевести 
очень точно – машинный пе-
ревод может существенно ис-
казить смысл задачи. Напри-
мер, такие хорошо известные 
всем ИТ-специалистам терми-
ны, как framework, workshop, 
которые не нуждаются в пере-
воде, программы-переводчики 
переводят дословно (framework 
– рамка, каркас, остов; work-
shop – мастерская, семинар), 
любой из вариантов перевода 
искажает смысл технического 
текста. И таких примеров мож-
но привести немало. Кроме 
того, неправильная расстанов-
ка слов в предложении и несо-
гласованные падежи часто не 
позволяют уловить смысл фра-
зы – приходится обращаться к 
англоязычному оригиналу.

В техническом переводе с 
русского на английский язык 
студенты имеют возможность 
потренироваться при добавле-
нии новых задач в практикум. 
Выше уже упоминалось, что 
студенты принимают активное 
участие в пополнении банка 
задач, при этом им предлага-
ется условие задачи сформу-
лировать и на русском, и на 
английском языках. Качество 
перевода на английский язык 
проверяется так: другие сту-
денты пытаются решить зада-
чу с англоязычным условием 
(русский вариант им не пре-
доставляется) – если им это 
удаётся (задача проходит авто-
матическую проверку), значит, 
переводы были точными.

К этому добавим, что при 
решении задач в большин-
стве случаев используются 
англоязычные среды разра-
ботки, сообщения при компи-
ляции и исполнении программ 
(скриптов, запросов к базам 
данных) также выдаются на 
английском языке. Таким об-
разом, междисциплинарные 
навыки владения профессио-
нально-ориентированным ан-
глийским языком формируют-
ся и развиваются незаметно, 
но устойчиво. 

 
Заключение

Результаты исследования 
показывают, что использова-
ние технологий автоматиче-
ской проверки учебных зада-
ний, выполняемых студентами 
ИТ-направлений, позволяет 
повысить эффективность про-
цесса развития профессио-
нальных навыков ИТ-специ-
алистов. На основании 
многолетнего опыта исполь-
зования междисциплинарного 
образовательного ресурса для 
студентов ИТ-направлений 
авторы могут с уверенностью 
рекомендовать использование 
программных средств учебно-
го назначения, поддерживаю-
щих автоматическую проверку 
решений, как при проведении 
аудиторных практических за-
нятий по профильным дисци-
плинам, так и для организации 
и контроля самостоятельной 
работы студентов. Следует так-
же подчеркнуть положитель-
ную роль разумной поддержки 
элементов состязательности в 
учебном процессе, поощрения 
самостоятельности и инициа-
тивы студентов в целях повы-
шения мотивации и интереса к 
обучению.

Особую роль приобретает 
автоматическая проверка ре-
шений задач при её использо-
вании в дистанционных обра-
зовательных ресурсах, которые 
в этом случае становятся эф-
фективными и доступными 
тренажёрами, позволяющими 
тренировать профессиональ-
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ные навыки при отсутствии 
возможностей непосредствен-
ного взаимодействия с препо-
давателем. Это утверждение 
было убедительно подтверж-
дено результатами дистан-
ционного обучения в период 
обострения эпидемиологиче-
ской ситуации, когда в непри-
вычной и для студентов, и для 
преподавателей обстановке 
удалённого взаимодействия 
удалось обеспечить прогресс 
в развитии профессиональных 
навыков путём интенсивных 
тренировок с использованием 
дистанционного практикума. 

Выпускающие кафедры Во-
логодского государственно-

го университета находятся в 
постоянном взаимодействии 
с представителями бизнеса, 
которые являются работода-
телями выпускников. У авто-
ров имеется достаточно дан-
ных, полученных в результате 
опросов работодателей, чтобы 
увидеть явную зависимость 
между результатами студентов, 
зафиксированными в прак-
тикуме, и их успехами в про-
фессиональной деятельности 
после окончания вуза. По име-
ющимся сведениям, практи-
чески все активные участники 
практикума после окончания 
университета легко находят ра-
боту в ИТ-сфере и, по отзывам 

работодателей, успешно с ней 
справляются. Многие выпуск-
ники продолжают тренировать 
свои навыки и после оконча-
ния университета, используя 
дистанционный практикум как 
эффективный тренажёр для 
поддержки и развития своих 
профессиональных компетен-
ций, – ресурс является откры-
тым.

Продолжение исследований 
в данном направлении имеет 
хорошие перспективы для по-
вышения качества подготовки 
ИТ-специалистов в соответ-
ствии с требованиями цифро-
визации в различных сферах 
деятельности.
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Применение цифровых технологий 
для подготовки курсантов в области 
пожаротушения
Цель исследования. Целью исследования является обоснование 
и разработка многофункционального тренажерного комплекса 
по подготовке курсантов к проведению аварийно-спасательных 
работ и пожаротушению посредством применения технологии 
виртуальной реальности. Актуальность и необходимость разра-
ботки тренажерного комплекса обусловлены профессиональной 
деятельностью пожарных, связанной с обеспечением защиты и 
спасения граждан и государства от пожаров и особенностями 
реализуемого образовательного процесса. Проблема эффектив-
ного формирования профессиональных компетенций в области 
пожаротушения обусловлена ограниченностью учебно-полигон-
ной базы вузов, которая не позволяет выполнять подготовку на 
различных объектах жилого, социально-бытового, промышлен-
ного, транспортного и иных функциональных назначений, что 
требует замещения их виртуальными аналогами. Кроме того, 
ограниченный бюджет учебного времени и большое количество 
курсантов, проходящих обучение в вузе, у которых должны 
быть сформированы умения и навыки управления пожарно-спа-
сательными подразделениями, организации тушения пожара и 
взаимодействия с другими экстренными службами, требуют 
внедрения цифровых технологий для повышения интенсификации 
учебного процесса и расширения его возможностей.
Материалы и методы. Для выполнения исследовательских за-
дач применялись методы научно-педагогического исследования, 
которые включали анализ и синтез информационных сведений в 
области создания и применения цифровой виртуальной реально-
сти для образовательных целей, деятельности пожарно-спаса-
тельных подразделений на пожарах и требований нормативных 
правовых актов к выполнению ими профессиональных задач. Для 
формирования методик подготовки пожарных в виртуальной 
реальности, воссоздающей профессиональную среду, применялись 
методы моделирования, контекстного, игрового и рефлексивного 
обучения.
Результаты. Исследование профессиональной деятельности 
пожарных, особенностей образовательного процесса, реализу-
емого в вузах МЧС России, позволило выявить недостатки в 
подготовке курсантов к деятельности в области организации 
и проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения. 

По результатам исследования возможностей адаптации и 
применения цифровых образовательных технологий для повы-
шения уровня профессиональных компетенций выпускников в 
области пожаротушения, предложено применение технологии 
виртуальной реальности, позволяющей моделировать профес-
сиональную среду и организовывать в ней как индивидуальную, 
так и групповую практическую подготовку курсантов к выпол-
нению профессиональных задач на различных объектах жилого, 
социально-бытового, промышленного, транспортного и иных 
функциональных назначений в условиях, имитирующих различные 
сценарии возникновения и развития пожаров. Для организации 
обучения курсантов разработаны совместно с ЗАО «Институт 
телекоммуникаций» (г. Санкт-Петербург, Россия) требования 
к спецификации и техническим характеристикам оборудования, 
проект учебного полигона для организации виртуального обуче-
ния, который реализован физически в Ивановской пожарно-спа-
сательной академии Государственной противопожарной службы 
МЧС России, системное и прикладное программное обеспечение, 
базовые объекты, модели и сценарии распространения на них 
пожаров, система оценивания выполняемых обучаемыми задач. 
Заключение. Результатом исследования является впервые 
созданный физический прототип многофункционального тре-
нажерного комплекса по подготовке курсантов к проведению 
аварийно-спасательных работ и пожаротушения, на котором 
в течении 2021 года планируется провести этап опытной 
эксплуатации, расширить перечень объектов и сценариев 
развития пожаров и впоследствии его внедрить в образова-
тельный процесс. Технологический и методический опыт полу-
ченный в процессе проектирования, внедрения и эксплуатации 
многофункционального тренажерного комплекса планируется 
распространить путем его масштабирования на другие вузы 
МЧС России, что позволит создать и унифицировать единую 
систему практической подготовки курсантов в области пожа-
ротушения, посредством технологии виртуальной реальности.

Ключевые слова: многофункциональный тренажерный комплекс, 
виртуальная профессиональная среда, практическая подготовка 
курсантов в области пожаротушения.
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The purpose of the study. The purpose of research is to substantiate 
and develop a multifunctional training complex for preparing cadets 
to conduct emergency rescue operations and fire-fighting by the 
usage of virtual reality technology. The relevance and necessity of 
developing a training complex are due to the professional activities 
of fire-fighters, related to the protection and rescue of citizens and 
the state from fires and the peculiarities of the educational process 
being implemented. The problem of effective formation of professional 
competencies in the field of fire-fighting is caused by the limited 
training ground base of universities, which does not allow training at 

various residential, social, industrial, transport and other functional 
facilities, that requires their replacement with virtual analogues. In 
addition, the limited budget of training time and a large number 
of cadets studying at the university, who must have the skills and 
abilities to manage fire and rescue units, organize fire extinguishing 
and interact with other emergency services, require the introduction 
of digital technologies to increase the intensification of the educational 
process and expand its capabilities.
Materials and methods. To perform research tasks, methods of 
scientific and pedagogical study were used, which included the 
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analysis and synthesis of information in the field of creating and 
applying digital virtual reality for educational purposes, the activities 
of fire and rescue units during fire-fighting and the requirements of 
regulatory legal acts for the performance of their professional tasks. 
Methods of modeling, contextual, game and reflexive training were 
used to form methods of preparing fire-fighters in virtual reality, 
recreating the professional environment.
Results. The research of the activities of professional fire-fighters, 
the peculiarities of the educational process implemented at the 
universities of EMERCOM of Russia has revealed deficiencies 
in the training of cadets for activities in the field of organizing 
and conducting rescue operations and fire-fighting. According to 
the investigation of the adaptation and usage of digital learning 
technologies to improve the professional competencies of graduates 
in the field of fire-fighting, the application of virtual reality 
technology was proposed that allows to simulate a professional 
environment and to organize it in both individual and group 
practical preparation of cadets to professional tasks on a variety 
of residential, social, industrial, transport and other functionalities 
in conditions of simulating various scenarios of the occurrence 
and development of fires. To organize the training of cadets, the 
requirements for the specification and technical characteristics 

of the equipment, the project of the training ground for the 
organization of virtual learning (which was physically implemented 
at the Ivanovo Fire and Rescue Academy of State Fire-Fighting 
Service of EMERCOM of Russia), system and applied software, 
basic objects, models and scenarios of fire spreading on them, a 
system for evaluating the tasks performed by the trainees were 
developed in common with closed joint-stock company “Institute 
of Telecommunications” (St. Petersburg, Russia).
Conclusion. The result of the research is the first physical prototype 
of a multifunctional training complex to prepare cadets for emergency 
rescue operations and fire-fighting, where it is planned to conduct 
a pilot operation stage during 2021, expand the list of objects and 
scenarios for the development of fires and subsequently introduce it 
into the educational process. The technological and methodological 
experience gained in the process of designing, implementing and 
operating a multifunctional training complex is planned to be extended 
by scaling it to other universities of the EMERCOM of Russia, which 
will create and unify a single system of practical training of cadets in 
the field of fire-fighting, using virtual reality technology.

Keywords: multifunctional training complex, virtual professional 
environment, practical training of cadets in the field of fire-fighting.

Введение

Трансформация современ-
ного образования включает 
прежде всего широкое вне-
дрение цифровых технологий 
в учебный процесс начиная 
от активного использования 
цифровых ресурсов Internet 
для поиска, обмена, разме-
щения информации, комму-
никации между участниками 
образовательного процесса и 
заканчивая применением но-
вых цифровых технологий до-
полненной и виртуальной ре-
альности. Обзор литературных 
источников в области иссле-
дования вопросов примене-
ния виртуальной реальности 
в учебном процессе показал 
на возрастающий интерес к 
этой цифровой образователь-
ной технологии со стороны 
как зарубежных [1–7], так и 
отечественных исследователей 
[8–13]. Анализ публикаци-
онной активности авторов в 
научной электронной библио-
теке «elibrary.ru», показал, что 
количество статей в журналах 
по запросам «виртуальное обу-
чение» и «иммерсивное обуче-
ние» увеличилось в 2020 году 
в 1,6 раз по сравнению с 2015 
годом, с 280 до 459 публика-
ций [14].

В работах [15–18] представ-
лены примеры использования 
виртуальной реальности для 

формирования практических 
умений и навыков управления 
сложными системами. В ис-
следовании [19] виртуальная 
реальность рассматривается 
как действенный инструмент 
для формирования культуры и 
техники безопасности. 

Применению виртуальной 
среды для подготовки к лик-
видации пожаров и различных 
аварийных ситуаций посвя-
щены работы отечественных 
авторов Мишенкова Е.А, Тро-
фимова Н.Н., Тихонова М.М., 
Ахпанова Т.А и других [20–23], 
а также работы зарубежных ис-
следователей [24–27].

Для организации вирту-
альной подготовки пожарных 
представляет интерес работа 
Горохова А.В. [28], в которой 
проведено исследование вли-
яние виртуальной реальности 
на операторов подвижных объ-
ектов, на примере горнолыж-
ников, позволяющей получить 
понимание о физиологических 
реакциях организма, связанных 
с активным перемещением в 
пространстве. В работе Маш-
нюка А.Н. [29] представлена 
профессиональная среда «Жи-
вая шахта», разработанная для 
организации процессов обу-
чения и тренировок горнодо-
бывающего персонала в усло-
виях виртуальной реальности, 
предназначенная для отработки 
правильных действий в услови-

ях опасных производственных 
ситуаций, связанных с пожа-
рами и авариями. В исследо-
ваниях Ахпанова Т.А. и Садва-
касова К.Ж. [20] представлены 
возможности применения со-
временных средств компьютер-
ного моделирования, которые 
позволяют отработать различ-
ные ситуации при пожаре на 
трехмерных моделях, улучшить 
умения и отработать профес-
сиональные навыки без риска 
для жизни. В работе Grabowski 
A. и Jach K. [25] приведен при-
мер применения виртуальной 
реальности в обучении зару-
бежных пожарных. Авторским 
коллективом во главе с Arias S. 
проведено исследование вли-
яние степени реалистичности 
на поведенческие реакции че-
ловека, погруженного в вирту-
альную реальность, в которой 
реализуется сценарий развития 
пожара [30]. Авторами Narciso 
D., Melo M. и др. проведено 
экспериментальное исследова-
ние для оценки эффективности 
обучения пожарных в вирту-
альной среде при выполнении 
различных упражнений [26], в 
котором участниками исследо-
вания отмечен высокий уро-
вень пространственного при-
сутствия в виртуальной среде, 
умеренная реалистичность и 
погружение, а также выявле-
ны преимущества, связанные 
со снижением затрат и рисков. 
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С целью формирования го-
товности пожарных к работе в 
непригодной для дыхания сре-
ды в работе, выполненной Xu 
Z. с коллективом авторов [27] 
представлен разработанный си-
мулятор, в котором воссоздает-
ся процесс развития пожара и 
распространения дыма, что по-
зволяет обучаемым научиться 
определять наиболее безопас-
ный путь как для поиска по-
страдавших, так и для их эва-
куации.

Результаты обзора литера-
туры позволяют сделать вывод 
об активном формировании 
научной и методической базы 
для дальнейшего развития и 
внедрения технологии вирту-
альной реальности в образо-
вательный процесс подготовки 
пожарных. Анализ учебного 
процесса, реализуемого в об-
разовательных учреждениях 
Государственной противопо-
жарной службы МЧС России, 
особенности профессиональ-
ной деятельности пожарных и 
имеющиеся разработки отече-
ственных и зарубежных ученых 
в области создания и примене-
ния виртуальных образователь-
ных технологий, позволяют 
сделать утверждение о возмож-
ности эффективного примене-
ния виртуальной реальности 
в практической подготовке 
курсантов к выполнению ава-
рийно-спасательных работ и 
пожаротушению.

Для обоснования примене-
ния в образовательном процесс 
технологий виртуальной реаль-
ности применялись методы на-
учно-педагогического исследо-
вания, которые на базе анализа 
и синтеза информационных 
данных в области построения 
иммерсивных образовательных 
сред позволили сформулиро-
вать необходимые требования 
к составу и спецификации тех-
нологического оборудования и 
программному обеспечению, 
которые должны воспроизвести 
в виртуальной реальности про-
фессиональную среду, в кото-
рой курсанты смогут получать 
необходимые умения и навыки 

управления пожарно-спаса-
тельным подразделением, ор-
ганизации аварийно-спасатель-
ных работ и тушения пожаров, 
взаимодействия с другими экс-
тренными службами.

Для обоснования и разра-
ботки методики практической 
подготовки в виртуальной 
профессиональной среде, про-
ведено исследование приме-
няемых практик подготовки 
пожарных и деятельности по-
жарно-спасательных подраз-
делений на пожарах, проведен 
анализ нормативной право-
вой базы в области пожаро-
тушения, подобран базовый 
перечень объектов защиты, 
сформулированы требования 
к учебно-методическому со-
держанию практических заня-
тий. Для формирования базо-
вого перечня объектов защиты 
применялись методы цифро-
вого моделирования реальных 
объектов защиты различного 
функционального назначения 
и разрабатывались модели и 
различные сценарии развития 
пожаров на них. Посредством 
цифрового моделирования 
воспроизведены различные об-
разцы современной пожарной 
техники, пожарно-техническо-
го и аварийно-спасательного 
оборудования, предназначен-
ных для проведения аварий-
но-спасательных работ и лик-
видации пожаров.

При формировании мето-
дики виртуального обучения 
применялись положения кон-
текстного, игрового и рефлек-
сивного обучения, направлен-
ные на повышение мотивации 
курсантов к освоению учебно-
го материала.

Возможности применения 
цифровых технологий 
в образовательном процессе 

Реализуемый учебный про-
цесс в ведомственных образо-
вательных учреждениях МЧС 
России должен обеспечивать 
высокую профессиональную 
готовность выпускников к 
выполнению аварийно-спаса-

тельных работ и пожаротуше-
нию на различных объектах 
с целью защиты и спасения 
граждан, защиты материаль-
ных ценностей и снижения 
материального ущерба. Подго-
товка курсантов к выполнению 
основных профессиональных 
задач носит комплексный и 
достаточно длительный харак-
тер, что обусловлено большим 
объемом учебного материала, 
который он должен освоить в 
процессе обучения в вузе. Для 
освоения раздела основной 
образовательной программы 
по специальности 20.05.01 по-
жарная безопасность, который 
формирует у обучаемых про-
фессиональные компетенции в 
области пожаротушения, кур-
санты изучают комплекс дис-
циплин, которые реализуются 
в различных семестрах и вклю-
чают широкую тематику, кото-
рую необходимо закреплять на 
практике посредством выпол-
нения комплексных профес-
сиональных задач в качестве 
начальника караула или руко-
водителя тушением пожара. 

Анализ отзывов на выпуск-
ников образовательных учреж-
дений Государственной про-
тивопожарной службы МЧС 
России, проходящих дальней-
шую службу в должностях на-
чальника караула, показал на 
недостаточную их подготовлен-
ность к выполнению професси-
ональных задач по организации 
и ведению оперативно-такти-
ческих действий по тушению 
пожаров и проведению аварий-
но-спасательных работ [31].

В условиях имеющейся учеб-
но-материальной базы вузов 
МЧС, ограниченного бюджета 
учебного времени и большого 
количества курсантов, прохо-
дящих одновременное обуче-
ние, организовать полноценную 
практическую подготовку в ка-
честве начальника караула для 
каждого обучаемого весьма 
затруднительно. Это связано, 
во-первых, с широким перечнем 
профессиональных компетен-
ций, которыми должен обладать 
начальник караула, профессио-
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нальная готовность которого в 
области пожаротушения долж-
на включать сформированные 
умения и навыки управления 
пожарно-спасательным под-
разделением, организации и 
реализации тактики тушения 
пожара на объектах различного 
функционального назначения, 
взаимодействия с различны-
ми видами других экстренных 
служб для координирования 
совместных работ. Во-вторых, 
количество и функциональное 
разнообразие объектов защиты, 
которые призваны защищать и 
ликвидировать на них пожары 
сотрудники МЧС очень велико, 
что не позволяет их воспроизве-
сти на территориях учебно-по-
лигонной базы вузов МЧС для 
проведения на них практиче-
ских занятий. Решение этой 
учебно-материальной проблемы 
лежит в плоскости трансфор-
мации традиционного учебно-
го процесса, посредством вне-
дрения цифровых технологий, 
которые на современном этапе 
развития, позволяют частично 
замещать в виртуальной среде 
реальную учебно-материальную 
базу и повышать эффектив-
ность учебного процесса за счет 
его интенсификации.

Применение сред виртуаль-
ной реальности для организа-
ции практической подготов-
ки, реализуемой посредством 
игровых подходов, может 
улучшить методы обучения и 
тренировки пожарных, что об-
условлено активным развити-
ем программных и аппаратных 
инструментов для реализации 
этой технологии. Потенци-
ал предлагаемой технологии 
позволяет обучаемым погру-
жаемым в виртуальную реаль-
ность становиться активными 
участниками реализуемых про-
цессов, что позволяет в свою 
очередь разрабатывать новые 
парадигмы обучения [32]. На-
пример, исследования в работе 
[33] показали на существенно 
высокий уровень ощущений и 
восприятия игрового контента 
в иммерсивном режиме игры, 
реализованным посредством 

виртуальной реальности, по 
сравнению с традиционным 
настольным игровым режи-
мом. Кроме того, статистиче-
ских различий между иммер-
сивным и неиммерсивным 
режимами в отношении удоб-
ства использования и произво-
дительности не выявлено.

Результатом проведенного 
исследования, направленного 
на обоснование применения 
технологии виртуальной реаль-
ности для подготовки пожар-
ных, были определены концеп-
ция и подходы к разработки 
многофункционального тре-
нажерного комплекса, предна-
значенного для формирования 
профессиональной готовности 
выпускников к проведению 
аварийно-спасательных работ 
и пожаротушения. Много-
функциональный виртуаль-
ный тренажерный комплекс 
физически реализован в Ива-
новской пожарно-спасатель-
ной академии Государствен-
ной противопожарной службы 
МЧС России (далее – ака-
демия) и представляет собой 
комплекс технического обо-
рудования и специального 
программного обеспечения, 
размещенного в отдельном по-
мещении размером 17,1 х 11,4 
м, разделенного на 2 основные 
функциональные зоны: 

– зона № 1 для организа-
ции подготовки, смешанного 
обучения, наблюдения и кон-
троля; 

– зона № 2 для виртуаль-
ного погружения в профессио-
нальную среду.

В зоне №1 размещены авто-
матизированные рабочие места 
руководителя занятием (модера-
тора), автоматизированные ра-
бочие места должностных лиц, 
рабочие места модуля коллек-
тивного пользования, предна-
значенные для работы обучаю-
щихся в качестве должностного 
лица на пожаре, инспектора 
государственного пожарного 
надзора, эксперта и исполнения 
других функциональных ролей 
в зависимости от сценария об-
учения. Для визуализации ра-

боты пожарных в виртуальной 
профессиональной среде в зоне 
№1 размещен проектор с ши-
рокоформатным экраном раз-
мером 2,97 x 5,16 м и комплект 
средств имитации акустической 
обстановки, которые позволяют 
в реальном режиме времени на-
блюдать за ходом выполнения 
учебных задач курсантами, на-
ходящимися в виртуальной ре-
альности. 

В зоне №2 размещены ин-
дивидуальные модули виртуаль-
ной реальности (ВР-терминалы) 
в количестве 12 шт., которые 
предназначены для погружения 
обучающихся в виртуальную 
профессиональную среду и вза-
имодействия с ней.

Для реализации професси-
ональной подготовки в вирту-
альной реальности созданы ба-
зовые объекты, имитирующие 
здания и сооружения жилого, 
социально-бытового, произ-
водственного и иных назначе-
ний. Адаптированы имеющи-
еся математические модели, 
имитирующие возникновение 
и развитие пожаров на этих 
объектах, позволяющие реа-
лизовывать широкий перечень 
сценариев развития пожарной 
обстановки. Принятые мате-
матические модели позволяют 
достоверно представить дина-
мику распространения пожа-
ра, что способствует адекват-
ному формированию опыта 
принятия решений для эф-
фективного выполнения ава-
рийно-спасательных работ и 
пожаротушения. 

С учетом реализуемых сце-
нариев развития пожаров 
курсанты за счет ВР-терми-
налов, состоящих из дина-
мической платформы вирту-
альной реальности, шлема 
виртуальной реальности, бло-
ка вычислительных средств и 
специального программного 
обеспечения, взаимодействуют 
с виртуальным пространством 
с целью выполнения профес-
сиональных задач. Применя-
емые технические устройства 
и специальное программное 
обеспечение позволяет обу-



Educational Resources

Open education  V. 25. № 2. 2021  55

чающимся с достаточной сте-
пенью достоверности погру-
жаться в профессиональную 
среду, взаимодействовать в 
виртуальной среде с объектами 
пожарной техники, строитель-
ными элементами зданий и со-
оружений, интеллектуальными 
агентами (ботами), выполнять 
профессиональные задачи в 
различных условиях климата, 
времени суток и года.

По сравнению с традицион-
ной формой подготовки, осно-
ванной на принципах «слушай 
и наблюдай», технология вир-
туальной реальности позволя-
ет реализовывать обучение на 
собственном опыте, который 
может эффективно формиро-
ваться в условиях имеющейся 
возможности многократного 
прохождения различных про-
изводственных ситуаций на 
объектах различного функ-
ционального назначения, все 
разнообразие которых вос-
произвести на реальной учеб-
но-полигонной базе, имеющей 
ограничение по своим разме-
рам и площади не представля-
ется возможным. 

Одной из основных задач 
практической подготовки яв-
ляется формирование навыков 
взаимодействия обучаемых для 
решения профессиональных 
задач. Такое взаимодействие 
обеспечивается непосред-
ственно в виртуальной среде 
посредством визуального и 
голосового контакта, который 
включает в том числе приме-
нение радиостанций для свя-
зи с различными должност-
ными лицами, являющимися 
участниками тушения пожа-
ра и находящимися вне зоны 
видимости. Курсант, высту-
пающего в роли начальника 
караула и выполняющий за-
дачи руководителя тушением 
пожара получает навыки как 
взаимодействия, так и управ-
ления пожарно-спасательным 
подразделением, посредством 
отдачи команд и контроля их 
выполнения.

Виртуальная реальность по-
зволяет организовать на высо-

ком уровне тактическую под-
готовку курсантов в области 
пожаротушения, на базе имею-
щихся знаний, полученных при 
освоении дисциплин основной 
образовательной программы 
по специальности 20.05.01 по-
жарная безопасность, к кото-
рым относятся: планирование 
и организация тушения по-
жаров; организация и ведение 
аварийно-спасательных работ; 
пожарная тактика. Эффектив-
ность тактической подготовки 
обусловлена широким переч-
нем виртуальных объектов и 
сценариев развития на них 
пожаров, наличием выбора в 
виртуальной среде пожарной 
техники, пожарно-техническо-
го и аварийно-спасательного 
оборудования и возможности 
их активного применения для 
локализации и ликвидации по-
жаров. Применение получен-
ных знаний в условиях реали-
зации различных виртуальных 
сценариев развития пожара, 
позволяющих выбирать разные 
пути для решения профессио-
нальных задач, формируют у 
обучаемых тактическое мыш-
ление, которое в условиях ре-
ального пожара позволит при-
менить правильный алгоритм 
работы для успешного выпол-
нения боевой задачи.

Кроме того, подготовка в 
виртуальной среде направлена 
на формирование навыков ори-
ентирования и передвижения в 
зданиях и сооружениях, имею-
щих различную планировку, в 
том числе в сложных условиях, 
например, связанных с недоста-
точной видимостью при задым-
лении. Исследования, прове-
денные в работе [34] показали, 
что виртуальная подготовка 
пожарных в области навигации 
способствует выполнению ими 
спасательных операций быстрее 
и точнее, по сравнению с теми, 
кто не обучался.

Заключение

В исследовании обоснована 
востребованность и необходи-
мость внедрения в образова-

тельный процесс подготовки 
пожарных виртуальных трена-
жерных комплексов. Совре-
менное развитие цифровых 
образовательных технологий, 
предоставляет широкие воз-
можности для формирования 
виртуальной профессиональ-
ной среды для организации в 
ней подготовки и контроля ее 
результатов, что позволяет рас-
ширить перечень получаемых 
компетенций и повысить каче-
ство их освоения.

Для реализации практи-
ческой подготовки курсантов 
образовательных учреждений 
Государственной противопо-
жарной службы МЧС России 
в виртуальной профессиональ-
ной среде, разработан и пред-
ставлен многофункциональ-
ный тренажерный комплекс, 
технические характеристики 
которого и методики обучения 
позволяют формировать про-
фессиональные компетенции в 
области организации и прове-
дения аварийно-спасательных 
работ и пожаротушения.

В качестве основных преи-
муществ внедрения виртуаль-
ных образовательных техноло-
гий в образовательный процесс 
вузов Государственной про-
тивопожарной службы МЧС 
России является создание воз-
можности проигрывания сце-
нариев развития и ликвидации 
пожаров неограниченное ко-
личество раз, формируя наибо-
лее верный алгоритм действий 
в данных условиях и закрепляя 
полученные умения и навыки, 
как управления пожарно-спа-
сательным подразделением, 
так и организацией взаимодей-
ствия с другими экстренными 
службами, принимающими 
участие в ликвидации пожара.

В качестве перспектив даль-
нейшей работы отмечается не-
обходимость исследований, 
направленных на совершен-
ствование методик подготов-
ки, способствующих повыше-
нию эффективности передачи 
навыков из виртуальной ре-
альности в сценарии реальной 
жизни.
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