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Формирование и оценка навыков 
самостоятельной подготовки письменных 
работ в общем образовании
Цель исследования. На сегодняшний день информатизация и 
цифровизация школьного образования вышла на качественно 
новый уровень, в школах теперь доступен быстрый интернет, 
современная компьютерная техника и т.д. Однако при этом 
качество самостоятельных письменных работ обучающихся 
рискует сильно упасть, ввиду открытого и свободного досту-
па к уже готовым работам (сочинениям, докладам, эссе), а 
также отсутствия процесса формирования у подрастающего 
поколения базовых навыков самостоятельной работы. В свя-
зи с вышесказанным целью исследования стали постановка 
проблемы формирования и оценки навыков самостоятельной 
подготовки письменных работ в общем образовании, а так-
же рассмотрение текущего положения дел в данной области 
общего образования и выработка предложений для решения 
выявленной проблемы.
Материалы и методы. Для разрешения обозначенной ситуации 
авторами статьи был проведён анализ работ российских и 
зарубежных авторов в области педагогики, научных статей, 
посвящённых цифровому поколению и формированию информа-
ционного общества в Российской Федерации, а также законо-
дательных актов Российской Федерации. Дополнительно был 
проведен анализ опыта использования систем обнаружения 
заимствований в организациях общего образования, вузах РФ 
и зарубежных стран.

Результаты. Проведённое исследование позволило выявить со-
стояние текущей ситуации с оценкой и формированием основных 
навыков самостоятельной и творческой работы учащихся разных 
уровней обучения, а именно: отсутствие единых стандарти-
зованных методологических основ и практики преподавания 
основ академической этики и академического письма, а также 
отсутствие автоматизированных средств контроля самостоя-
тельного выполнения письменных работ, что, несомненно, ведет 
к снижению качества выполнения учебных работ школьниками. 
Заключение. В статье авторы приводят базовые рекомендации 
и предложения по улучшению текущей ситуации, такие как: 
введение в систему школьного образования информирования 
учащихся о требованиях к самостоятельности при выполнении 
учебных работ как части академической этики, включение в 
образовательный процесс занятий по типам цитирования и 
правилам его оформления, внедрение использования систем об-
наружения заимствований в письменных работах для контроля 
самостоятельности их выполнения и разработка программ 
освоения преподавателями данных средств контроля.
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Purpose of research. Today, the informatization of school education 
has reached a qualitatively new level, schools now have access to fast 
Internet, modern computer equipment, etc. However, the quality of 
independent written work of students may significally fall, due to open 
and free access to fabricated texts (essays, reports, essays), as well 
as the lack of basic skills of independent work and curiosity among 
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explaining the basic skills of independent and creative work of students: 
the lack of methodological foundations and practice of teaching the 
basics of academic ethics and academic writing, the lack of automated 
means of monitoring the independent performance of written works.
Conclusion. In the article, the authors provide basic recommendations 
and suggestions for improving the current situation, such as the 
introduction of elements of informing the school system about the 
requirements for independence in the performance of educational 
work as part of academic ethics, elements of independence control 
(systems for detecting borrowings in written works), the development 
of programs for teachers to master the means of controlling the 
independence of students’ written work.
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Введение

Проблема несамостоятель-
ности при подготовке письмен-
ных учебных работ очевидно 
обострилась в начале двухты-
сячных годов с развитием ин-
формационных технологий: 
любой, у кого есть доступ в Ин-
тернет, может за несколько ми-
нут скомпилировать работу из 
фрагментов чужих текстов, не 
указывая ни источники, ни гра-
ницы цитат. Подготовить неса-
мостоятельную работу сегодня 
гораздо проще, чем обнаружить 
её несамостоятельность. Отече-
ственные исследователи отме-
чают, что «присвоение чужих 
результатов интеллектуального 
труда является прямой и явной 
угрозой развитию отечествен-
ной науки и, соответственно, 
существенным препятствием 
стабильному технологическо-
му развитию страны» [1]. По-
мимо выявления плагиата в 
уже опубликованных научных 
работах и предупреждения ис-
пользования плагиата во вновь 
публикуемых, в научном сооб-
ществе сейчас ведётся актив-
ная просветительская работа 
по разъяснению норм научной 
этики, стандартов написания и 
оформления научных работ и 
ответственности за плагиат [2]. 
Однако большинство учёных 
и молодых исследователей вы-
росло в те времена, когда ещё 
не было систем поиска и обна-
ружения заимствований, напо-
добие системы «Антиплагиат» 
[3], и многие считали абсолют-
но нормальным беззастенчиво 
заимствовать чужие труды без 
указания авторства, а само сло-
во плагиат было известно лишь 
единицам, при том, что систе-
мы обнаружения неправомер-
ных заимствований работают в 
вузах достаточно давно. Самая 
ранняя статья, которая упоми-
нает «Антиплагиат» – первую 
систему обнаружения тексто-
вых заимствований на русском 
языке, опубликована в 2005 
году [2].

Известно, что в настоящее 
время школьное образование в 

России и в мире претерпевает 
изменения в сторону цифро-
визации и увеличения коли-
чества занятий в онлайн-фор-
мате. В значительной степени 
эти изменения ускорились под 
влиянием ситуации, связан-
ной с противостоянием вирусу 
Covid-19: за последнее время 
дистанционное обучение при-
обрело значительные масшта-
бы. После нескольких меся-
цев «дистанционки» появилась 
возможность оценить влияние 
ее массового внедрения и под-
готовиться к решению возни-
кающих проблем. 

Несомненно, онлайн-обра-
зование не может и не долж-
но заменить очное посещение 
учебных организаций, однако 
мы видим явную тенденцию к 
росту количества дистанционно 
проводимых занятий. Можно 
предположить, что движение в 
эту сторону не остановится, а 
наоборот, приобретет дополни-
тельный импульс.

Одной из особенностей 
цифровизации общего обра-
зования является увеличе-
ние доли письменных работ. 
Нельзя не признать, что «...
письменные работы форми-
руют такое немаловажное для 
профессионала качество, как 
способность искать и отбирать 
релевантную информацию и 
использовать ее для принятия 
решений» [3]. Именно поэтому 
самостоятельные письменные 
работы составляют значитель-
ную долю заданий в средней и 
старшей школе. Авторы пред-
полагают, что доля письмен-
ных заданий с течением време-
ни будет только расти. Однако 
сейчас в средней школе не 
уделяется должного внимания 
ни формированию навыков 
самостоятельной подготовки 
письменных работ, ни контро-
лю самостоятельности их вы-
полнения. Обучение сводится 
к выдаче заданий, к последую-
щей их проверке и оценке. 

При этом готовность шко-
лы работать в изменивших-
ся условиях серьезно отстает. 
Эта неготовность проявляется 

одновременно и в использо-
вании заданий, созданных в 
доцифровую эпоху, и в отсут-
ствии в школьных программах 
тем, направленных на обуче-
ние принципам пользования 
информационными технологи-
ями с выработкой понимания 
существующих этических огра-
ничений, и в неиспользовании 
современных средств контроля 
самостоятельности – в част-
ности, средств проверки на 
наличие неправомерных заим-
ствований (которые чаще на-
зывают попросту плагиатом).

Наиболее ярко проблема 
неправомерных заимствований 
в учебных работах проявляется 
в вузах. Российская медиагруп-
па РБК 03 августа 2020 года 
разместила на своем сайте ста-
тью, посвященную результа-
там исследования отношения 
профессорско-преподаватель-
ского состава российских ву-
зов к дистанционному форма-
ту образования. Исследование 
проводилось совместно Мини-
стерством науки и высшего об-
разования и Российской ака-
демией народного хозяйства и 
государственной службы с 25 
июня по 10 июля 2020 года. В 
частности, в статье говорится, 
что в условиях дистанционно-
го обучения «большинство пе-
дагогов (51,2%) пожаловались 
на возросшее количество слу-
чаев академического мошен-
ничества в виде плагиата, спи-
сываний или сдачи экзамена 
другим человеком» [4].

Российские исследователи 
отмечают, что «преподавате-
ли высших учебных заведе-
ний отмечают, что вчерашние 
школьники, становясь студен-
тами, оказываются не готовы 
к тому, что в их письменных 
работах начинают контроли-
ровать количество и качество 
заимствований. В то же время 
общеобразовательная система 
как в России, так и за рубежом 
практически не использует ин-
струментарий для поиска за-
имствований» [5]. 

В изученных нами статьях 
отечественных авторов, посвя-
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щенных развитию образова-
тельной системы Российской 
Федерации [6, 7, 8] речь идет 
исключительно о системе выс-
шего образования. Исследова-
ния процесса общего образова-
ния практически отсутствуют в 
современном научном поле.

Изучение опыта зарубежных 
коллег показывает, что наи-
большую склонность к приме-
нению неправомерных заим-
ствований в средней и старшей 
школе имеют те учащиеся, 
которые склонны отклады-
вать выполнение работ «на 
потом», при этом у школьни-
ков мужского пола эта склон-
ность значительно выше, чем у 
школьниц [9]. Об этом говорят 
авторы из Испании. Они же от-
мечают, что ситуация обостри-
лась именно в период развития 
цифровизации и интернет-тех-
нологий, а также указывают на 
преемственность склонности к 
плагиату, т. е. на перенос этой 
привычки учащихся из школ в 
университеты. 

Джулиан Купер отмечает, 
что использование в универси-
тетах Великобритании систем 
обнаружения заимствований 
помогло значительно улучшить 
оформление цитат в студен-
ческих работах [10]. Помимо 
обязательных проверок на за-
имствования, недопустимость 
плагиата там определяется 
этическим кодексом, руковод-
ством для студентов и общим 
сводом правил.

Dominic A. Sisti [11] счита-
ет, что преподаватели старших 
классов должны стремиться 
создавать такие задания, ко-
торые поощряют и порождают 
чувство причастности учащих-
ся к полученному продукту. 
Это может быть достигнуто за 
счет использования специаль-
ных технологий для обучения, 
а не просто инструментов ис-
ключительно для добычи кон-
тента. Автор, очевидно, имеет в 
виду проектную деятельность, 
совместную работу над домаш-
ними заданиями, когда каждый 
ученик вносит свой вклад в до-
стижение общих результатов.

Авторы статьи ставят перед 
собой задачу анализа пробле-
мы отсутствия или недоста-
точной сформированности у 
обучающихся навыков само-
стоятельности при подготовке 
письменных учебных работ и 
предложения возможных пу-
тей решения данной проблемы 
в рамках общего среднего об-
разования. Затронуты аспекты 
оценки и формирования навы-
ка самостоятельной подготов-
ки письменных работ.

Оценка навыков 
самостоятельной подготовки 
письменных работ в среднем 
общем образовании

Поднимая вопрос о необ-
ходимости оценки школьными 
педагогами самостоятельности 
выполнения обучающимися 
письменных учебных работ, 
то есть по сути, о появлении у 
учителя нового дополнитель-
ного функционала, нельзя не 
принять во внимание и про-
блему максимально допусти-
мой нагрузки на учителя [12, 
13, 14]. В результате преодоле-
ния демографической ямы 90-х 
годов прошлого века и повы-
шения рождаемости, с каждым 
годом численность школьни-
ков неумолимо растёт (рис. 1). 
Соответственно, на фоне объ-
единения учебных заведений, 
растёт и процентное соотноше-
ние количества школьников на 
одного учителя (рис. 2).

Таким образом, педаго-
ги общего образования, не-
сомненно, нуждаются в тех-
нических средствах, которые 
помогут уменьшить нагрузку 
при проверке письменных 
учебных работ. Инструментом 
для оценки самостоятельно-
сти выполнения письменных 
работ выступают электронные 
системы обнаружения тек-
стовых заимствований. Такие 
системы позволяют оценить 
долю оригинального текста в 
проверяемом документе, выя-
вить источники заимствования 
и провести анализ правомер-
ности заимствований.

В настоящее время россий-
ские организации высшего 
профессионального образова-
ния имеют высокие требования 
и достаточно развитые сред-
ства контроля самостоятель-
ности: осуществляются обяза-
тельные проверки выпускных 
квалификационных работ на 
заимствования с использова-
нием электронных систем. Во 
многих вузах проверки любых 
письменных работ начинаются 
уже с 1 курса бакалавриата.

Сейчас использование 
электронных систем поиска 
заимствований в средней шко-
ле можно встретить достаточно 
редко. Необходимо отметить, 
что попытки внедрить подоб-
ные инструменты в систему 
среднего образования в Рос-
сии уже предпринимались для 
обязательной проверки школь-
ных итоговых сочинений. Так, 
пунктом 9.4. Письма Рособр-
надзора от 17.10.2016 № 10-764 
«О направлении уточненных 
редакций методических доку-
ментов, рекомендуемых к ис-
пользованию при организации 
и проведении итогового сочи-
нения (изложения) в 2016/17 
учебном году» было указано: 
«Руководителю образователь-
ной организации рекомендует-
ся возложить на технического 
специалиста обязанность по 
осуществлению проверки со-
блюдения участниками итого-
вого сочинения (изложения) 
требования № 2 “Самостоя-
тельность написания итого-
вого сочинения (изложения)” 
посредством системы авто-
матической проверки текстов 
на наличие заимствований  
(“Антиплагиат” и др.)» [16]. 
Однако, с учетом того, что 
школьные итоговые сочинения 
пишутся от руки на бумажном 
носителе, подобная провер-
ка представляется технически 
сложно выполнимой. Видимо, 
именно поэтому в последую-
щие годы данная рекоменда-
ция была отменена, хотя само 
требование самостоятельного 
написания сочинения осталось: 
«Требование № 2. “Самостоя-
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тельность написания итогового 
сочинения (изложения)”

Итоговое сочинение вы-
полняется самостоятельно. Не 
допускается списывание сочи-

нения (фрагментов сочинения) 
из какого-либо источника или 
воспроизведение по памяти 
чужого текста (работа другого 
участника, текст, опублико-

ванный в бумажном и (или) 
электронном виде, и др.).

Допускается прямое или 
косвенное цитирование с обя-
зательной ссылкой на источ-
ник (ссылка дается в свободной 
форме). Объем цитирования не 
должен превышать объем соб-
ственного текста участника.

Если сочинение признано 
несамостоятельным, то выстав-
ляется “незачет” за невыполне-
ние требования N 2 и “незачет” 
за работу в целом (такое сочи-
нение не проверяется по крите-
риям оценивания)» [17].

Можно предположить, что 
продолжающийся рост цифро-
визации образования приведет 
к тому, что школьные сочине-
ния будут уже в обозримом бу-
дущем сдаваться учащимися в 
электронном виде. И тогда удоб-
ство использования системы 
для обнаружения неправомер-
ных заимствований выйдет на 
передний план. Внедрение по-
добных систем станет большим 
подспорьем для преподавателей, 
а также позволит обучающим-
ся избежать соблазна нарушить 
этические нормы. Если неокреп-
шие умы сразу приучать к тому, 
что расплата за плагиат будет 
неизбежной, это поспособствует 
закреплению нормы писать ра-
боты самостоятельно.

Отдельные российские 
школы также предпринима-
ют попытки установить нор-
мы академической этики. Так, 
например, в Общеобразова-
тельном частном учрежде-
нии Международная гимна-
зия инновационного центра 
«Сколково» существует «По-
литика академической чест-
ности», где прописаны тре-
бования к соблюдению этики 
при написании и оформлении 
учебных, творческих, кон-
трольных и экзаменационных 
работ. В частности, там со-
держится требование самосто-
ятельного написания работы:  
«1.2. Все работы, представляе-
мые к внутреннему или внеш-
нему оцениванию, являются 
самостоятельными» и требо-
вание обязательного оформле-

Рис. 1. Численность обучающихся по образовательным программам 
начального, основного и среднего общего образования, тыс. чел.

Источник: составлено авторами на основе Центральной базы статистических дан-
ных сайта Федеральной службы государственной статистики // Официальный 
сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/ 
(дата обращения: 23.04.2021) [15]

Рис. 1. Численность обучающихся по образовательным программам 
начального, основного и среднего общего образования, тыс. человек.

Источник: составлено авторами на основе Центральной базы статистических дан-
ных сайта Федеральной службы государственной статистики // Официальный 
сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/ 
(дата обращения: 23.04.2021) [15]

Рис. 2. Численность учителей (без учёта совместителей) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального, основного и среднего общего образования,  

тыс. чел.

Источник: составлено авторами на основе Центральной базы статистических дан-
ных сайта Федеральной службы государственной статистики // Официальный 
сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/ 
(дата обращения: 23.04.2021) [15]

Рис. 2. Численность учителей (без учёта совместителей) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального, основного и среднего общего образования,  

тыс. чел.

Источник: составлено авторами на основе Центральной базы статистических дан-
ных сайта Федеральной службы государственной статистики // Официальный 
сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/ 
(дата обращения: 23.04.2021) [15]



Учебные ресурсы

8  Открытое образование  Т. 25. № 3. 2021

ния ссылок: «1.3. Работы яв-
ляются авторскими работами 
студентов, либо содержат над-
лежащим образом оформлен-
ные ссылки на используемую 
литературу и иные произведе-
ния, представляющие объект 
авторского права». Также в до-
кументе сформулировано по-
нятие «академической нечест-
ности»: «2.2. «Академическая 
нечестность» включает следу-
ющие аспекты:

2.2.1. копирование чужих 
авторских текстов из любых 
информационных источников 
и представление их как соб-
ственных (плагиат);

2.2.2. использование цитат из 
авторских материалов и Интер-
нета, без надлежащим образом 
оформленных ссылок на ис-
пользуемую литературу и иные 
произведения, представляющие 
объект авторского права;

2.2.3. списывание у другого 
студента и представление ра-
боты как собственной». 

И, наконец, в Полити-
ке академической честности» 
предусмотрена проверка учеб-
ных работ с помощью «ан-
типлагиатных» систем: «7.1. 
Работы студентов (в обязатель-
ном порядке - расширенное 
эссе и эссе по Теории позна-
ния) проверяются через систе-
мы AntiPlagiarism» [18].

Однако необходимо пони-
мать, что «шаблонный перенос 
в школу инструментов и прак-
тик, используемых в вузах, об-
речен на неудачу. Во-первых, 
работы школьников обладают 
существенной спецификой, в 
том числе они имеют неболь-
шой средний размер, могут 
содержать высокую долю за-
имствованного текста. Во-вто-
рых, предъявляются более вы-
сокие требования к отсутствию 
орфографических ошибок. На-
конец, требования, предъяв-
ляемые к школьным работам, 
очевидно, должны быть гораз-
до более мягкими, по сравне-
нию с требованиями к студен-
ческим работам» [5]. 

Там же авторы отмечают, что 
основная цель проверки работ 

на заимствования заключается 
не в наказании школьников, а 
в знакомстве их с принципами 
подготовки самостоятельных 
письменных работ, наработке 
опыта работы с источниками, 
приобретении навыков кор-
ректного указания ссылок на 
использованные материалы. 
Этой целью определяется и ос-
новной набор дополнительных 
к проверке на заимствования 
задач, которые система обнару-
жения заимствований должна 
решать, чтобы быть пригодной 
к использованию в среде обще-
го образования [5]. Таким обра-
зом, мы приходим к выводу, что 
электронные системы поиска 
заимствований в средней шко-
ле должны служить не только 
средством оценки навыка само-
стоятельности подготовки пись-
менных работ, но и инструмен-
том его формирования.

Формирование навыков 
самостоятельной подготовки 
письменных работ в среднем 
общем образовании

Нельзя не признать, что 
сейчас наиболее остро встает 
вопрос, что же делать организа-
циям общего образования для 
того, чтобы приучать учеников 
правильно работать с источни-
ками, верно оформлять цити-
рование, уважать результаты 
чужого интеллектуального тру-
да и не допускать мыслей об их 
присвоении. Если школьник с 
1 по 11 классы готовит докла-
ды, рефераты и др. виды работ, 
старательно скачивая готовые 
тексты из интернета, он пере-
несёт эту привычку в высшие 
учебные заведения. И наобо-
рот, полученный еще в школе 
крепкий навык самостоятель-
ного написания письменных 
работ чрезвычайно пригодится 
при получении высшего или 
среднего профессионального 
образования.

Сейчас, когда студент стал-
кивается с необходимостью 
проверки его работ через систе-
му «Антиплагиат», это становит-
ся для него неприятной неожи-

данностью. Оправившись после 
первого шока, многие пытаются 
обойти систему обнаружения 
заимствований путём использо-
вание различных методов тех-
нических обходов [19]. И далее, 
уже в научной деятельности, 
они продолжают идти по про-
торенной дорожке, заимствуя 
фрагменты чужих текстов и ис-
кусственно завышая процент 
оригинальности собственных 
работ уже более изощренными 
способами. Здесь и перевод на 
свой язык трудов иностранных 
авторов, и глубокое перефра-
зирование, и покупка услуг по 
«волшебной» обработке текста, 
после которой его оригиналь-
ность резко повышается.

Как мы понимаем, это не 
идет на пользу ни науке, ни об-
разованию, ни стране в целом. 
А ведь если у каждого ученика 
с самого юного возраста будет 
сформировано понимание и 
осознание ценности чужого ин-
теллектуального труда, если он 
будет с самого начала учебной 
деятельности посвящен в тон-
кости самостоятельной подго-
товки текстов, ситуация будет 
выправляться вместе с ростом 
(физическим и интеллектуаль-
ным) каждого учащегося!

Начальная, основная и 
средняя общая школа – это 
ступени к профессионально-
му образованию. Значительная 
часть заданий при получении 
профессионального образова-
ния требуют навыков самосто-
ятельной подготовки текстов, а 
это значит, приобретать такие 
навыки нужно именно в шко-
ле. Когда обучающийся поки-
дает школу, перед ним стоит 
множество сложных задач, 
и наличие сформированного 
навыка создания интеллекту-
ального продукта собствен-
ным умом позволяет снять с 
его плеч довольно большую 
нагрузку: когда привычка уже 
есть, её гораздо проще приме-
нить и в новых условиях.

В «Федеральном государ-
ственном образовательном 
стандарте среднего общего об-
разования» указано, что мета-
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предметные результаты освое-
ния основной образовательной 
программы должны отражать 
«готовность и способность к 
самостоятельной информа-
ционно-познавательной дея-
тельности, владение навыками 
получения необходимой ин-
формации <…>, умение ориен-
тироваться в различных источ-
никах информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую 
из различных источников», а 
также «умение использовать 
средства информационных и 
коммуникационных техноло-
гий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организа-
ционных задач с соблюдением 
требований <…> правовых и 
этических норм, норм инфор-
мационной безопасности» [20]. 
Но достаточно ли внимания 
уделяется формированию этих 
навыков на практике? 

В современной школе су-
ществует элективный курс 
для 10-11 классов «Деловой 
русский», программа которо-
го предусматривает изучение 
норм делового письменного и 
устного языка, однако в ней 
отсутствует блок об оформле-
нии и культуре цитирования, 
об академической честности.

В курсах «Обществознание» 
и «Технология» 10-11 классов 
рассматриваются такие теорети-
ческие понятия как «интеллек-
туальная собственность», «ав-
торское право» и их защита, что 
абсолютно не мешает школьни-
кам скачивать тексты готовых 
рефератов из Интернета.

Если вернуться к приме-
ру гимназии инновационного 
центра «Сколково», то в уже 
упомянутой выше «Полити-
ке академической честно-
сти» предусмотрен целый ряд 
«учебных и организационных 
мероприятий, направленных 
на повышение компетенций, 
необходимых для соблюдения 
принципов академической 
честности» [18]. Например, 
проведение сессии о правилах 
оформления ссылок и списков 
используемых источников при 

написании учебных, исследо-
вательских и творческих работ, 
которую организует библиоте-
ка. Но это скорее исключение, 
подтверждающее «правило» 
отсутствия подобных практи-
ческих занятий в подавляю-
щем большинстве общеобразо-
вательных организаций. 

Итак, в средней школе не-
обходим комплекс мер, на-
правленных на формирование 
навыка самостоятельности при 
подготовке письменных работ. 
Такой комплекс мер по мне-
нию авторов может включать:

– Изучение основ академи-
ческой этики.

– Изучение основ академи-
ческого письма.

– Обучение применению 
электронных систем поиска 
заимствований.

Все три составляющие мо-
гут быть успешно интегриро-
ваны в существующий обра-
зовательный процесс, а могут 
быть вынесены в отдельный 
элективный курс. Это могут 
быть дополнительные занятия, 
проводимые учителем с пери-
одичностью 1-2 раза в неделю; 
занятия в виде семинаров и ма-
стер-классов, проводимые при-
глашёнными специалистами в 
области обнаружения некор-
ректных заимствований и раз-
вития навыков академического 
письма; онлайн-курсы, про-
хождение которых школьники 
могут осуществлять как в шко-
ле на дополнительных заняти-
ях, так и самостоятельно дома.

На наш взгляд, просвети-
тельскую работу об этических 
нормах использования резуль-
татов чужого интеллектуально-
го труда следует начинать уже 
с раннего возраста, во время 
обучения в начальной школе. 
Чем раньше у подрастающего 
поколения будут развиваться 
навыки самостоятельной рабо-
ты и уважительное отношение 
к чужому труду, тем лучше. 

Предлагаем включить в 
школьную программу, начиная 
с 4 класса, обучающий курс по 
самостоятельной работе с ин-
формацией, по научной и учеб-

ной этике. В материалы уроков 
необходимо включать примеры 
оформления работ различных 
категорий, а также проводить 
практические занятия, на кото-
рых школьники будут обучаться 
основам написания качествен-
ных работ, получат навыки 
грамотного оформления соб-
ственных текстов и правиль-
ной работы с источниками. В 
программу адаптированного 
для школьников курса акаде-
мической этики будет целесоо-
бразно включить краткую исто-
рию возникновения моральных 
и нравственных принципов в 
связи с развитием цивилиза-
ции, понятия об авторстве и 
плагиате, о критериях хорошей 
учебной работы, самостоятель-
но созданной школьником, о 
видах цитирования, правилах 
оформления цитат и списка ли-
тературы, о последствиях нару-
шения учебной этики, а также 
о системах обнаружения заим-
ствований и возможностях их 
использования школьниками. 

Необходимо формировать 
у подрастающего поколения 
неприятие неправомерных 
заимствований, учить детей 
правильно оформлять цити-
рование, уважая чужой опыт 
и труд. При этом очень важ-
но понимать, что требование 
лишь достижения закреплен-
ного в регламентах процента 
оригинальности приведет к 
нежелательным последствиям. 
Процент оригинальности вооб-
ще не может являться главным 
требованием к учебной и даже 
научной работе. Самое важное 
при оценке оригинальности ра-
боты – самостоятельность вы-
полнения работы, правильное 
оформление цитат и понима-
ние уместности их количества.

Школьник должен уметь в 
своих письменных работах не 
только воспроизводить полу-
ченные знания, но и форму-
лировать собственные выводы, 
аргументировать свою точку 
зрения, не бояться высказать 
свое мнение. Для этого педа-
гог должен поощрять желание 
учеников высказывать свою 
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позицию, не требуя только ду-
блирования данных из учеб-
ников и конспектов уроков. 
Несомненно, такой подход 
сейчас непривычен и может 
считаться революционным, 
сложным к внедрению. Одна-
ко умение лишь воспроизво-
дить знания во взрослой жизни 
редко становится необходи-
мым и достаточным условием 
для успешного развития и, к 
примеру, построения карьеры. 
Копирование – это первый 
необходимый этап обучения 
детей, но только умение мыс-
лить самостоятельно, вести в 
т.ч. и проектную деятельность, 
не копируя чужой опыт, а соз-
давая свой личный, будет зна-
чимым приобретением юного 
участника учебного процесса 
для дальнейшего достижения 
собственных высоких целей.

Среди главнейших за-
дач преподавателя – обучать 
школьников основам акаде-
мической этики, прививать 
навыки правильного оформ-
ления цитирования и всячески 
поощрять самостоятельное вы-
полнение письменных работ. 
Это позволит быть уверенны-
ми в том, что у подрастающего 
поколения сформируется го-
товность решать новые задачи, 
стоящие перед ним, собствен-
ными силами.

При внедрении в образова-
тельный процесс электронных 
систем поиска заимствований 
школам необходимо учитывать 
негативные результаты, полу-
ченные в организациях выс-
шего образования, такие как 
проверка объема заимствова-
ний и жесткое требование до-
стижения порогового процента 
оригинальности. Объем заим-
ствований не говорит ровно 
ни о чем, а требование достичь 
определенного процента про-
воцирует использование неэ-
тичных способов повышения 
этого пресловутого показателя. 
На наш взгляд, главным требо-
ванием к письменным учебным 
работам должно стать отсут-
ствие неправомерных (скры-
тых) заимствований и кор-

ректное оформление прямого 
и косвенного цитирования [21].

Немаловажным представля-
ется и вопрос о том, кто будет 
являться пользователем систем 
обнаружения заимствований. 
Если переносить в среднее об-
разование опыт вузов, то это 
учитель. Однако, если принять 
во внимание не столько кон-
тролирующую, сколько обу-
чающую функцию «антипла-
гиатных» систем, то «в идеале 
школьник должен получать 
промежуточные результаты и 
подсказки в процессе подго-
товки работы. Это позволило 
бы достичь понимания учени-
ками «границы дозволенного» 
в относительно мягкой форме» 
[5].

Безусловно, внедрение 
указанных направлений в си-
стему среднего общего обра-
зования потребует детальной 
проработки. Во-первых, это 
подготовка и реализация про-
грамм повышения квалифи-
кации учителей, т.к. сегодня 
большинство педагогов не 
обладают необходимыми ком-
петенциями. Во-вторых, это 
разработка соответствующих 
образовательных программ для 
начального, среднего и общего 
образования, а также создание 
необходимых учебных и мето-
дических пособий. Наконец, 
это апробация указанных про-
грамм на практике с привле-
чением конкретных школ как 
экспериментальных площадок.

Помимо прочего, для эф-
фективного применения в 
средней школе определенные 
изменения должны быть вне-
сены и в функционал системы 
поиска текстовых заимствова-
ний «Антиплагиат». Это могут 
быть, например, «предложе-
ние корректного оформления 
цитат с обнаруженным заим-
ствованным текстом», поиск 
подходящих источников, ав-
томатическая проверка орфо-
графии, контроль списывания 
и другие возможности, акту-
альные для системы среднего 
образования [5].

Выводы

С проблемой неправомерных 
заимствований сейчас активно 
борются организации высшего 
профессионального образова-
ния и научные организации, но 
борьба явно далека от своего 
завершения. При этом в совре-
менной школе отсутствует прак-
тика подготовки обучающихся 
к таким аспектам получения 
профессионального образова-
ния, как основы академической 
этики и академического письма. 
Наращивая объём самостоя-
тельной работы старших школь-
ников, школа не использует 
автоматизированные средства 
контроля самостоятельности. 
Для того чтобы общеобразова-
тельные организации не стол-
кнулись в ближайшем будущем 
с проблемами академическо-
го плагиата, в данной статье 
предлагается вводить в систему 
школьного образования:

1) изучение основ академи-
ческой этики и академическо-
го письма как необходимого 
условия для формирования 
навыка самостоятельности 
при выполнении письменных 
учебных работ;

2) использование электрон-
ных систем обнаружения за-
имствований как инструмента 
формирования и оценки навы-
ка самостоятельности при под-
готовке письменных работ.

Предложенные изменения 
потребуют разработки и экспе-
риментальной апробации но-
вых образовательных программ 
как для обучающихся, так и для 
педагогов, а также доработки 
функционала электронных си-
стем поиска заимствований с 
учетом специфики письменных 
работ в средней школе.

Авторы надеются, что ши-
рокое обсуждение проблемы 
в научном и образовательном 
сообществах позволит как до-
работать и конкретизировать 
предложенные пути решения, 
так, возможно, и найти допол-
нительные способы, которые 
не были рассмотрены в насто-
ящей статье.
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Основные тренды совершенствования 
деятельности высшего учебного заведения 
в условиях цифровой трансформации
В статье проанализированы основные направления по совершен-
ствованию деятельности высших учебных заведений в условиях 
цифровой трансформации мировой экономической системы.
Автором показано, что в современный период в Республике 
Узбекистан уделяется пристальное внимание развитию образо-
вательной сферы и в частности высшему образованию. Принят 
ряд нормативно-правовых документов, успешно реализуется 
комплекс мер по выполнению Указа Президента Республики 
Узбекистан «Об утверждении концепции развития системы 
высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».
В настоящей публикации проведен анализ литературных и ин-
тернет источников по проблеме оптимизации образовательной, 
воспитательной и научной деятельности в высшем учебном 
заведении на основе совершенствования цифровой инфраструк-
туры, а также методов и форм обучения. 
Кроме того, в статье отмечено, что цифровые технологические 
решения находят свое эффективное применение не только в 
оптимизации диалога профессорско-преподавательского состава 
вуза и студентов, но и служат надежным помощником руко-
водству вуза при проведении мониторинга учебного процесса и 
в принятии грамотных управленческих решений.
В данной статье автором представлен опыт использова-
ния цифровых технологий в Ташкентском государственном 
экономическом университете. В частности, отмечено, 
что цифровые технологические решения делают учебный 
процесс более адаптивным, комплексным и интересным. Ис-
пользование виртуальной среды предоставляет студентам 
огромные возможности для саморазвития и исследователь-
ской деятельности. Кроме того, инновационные технологии 
помогают студентам участвовать в научных разработках 
стартап-проектах совместно со студентами других вузов и 
специалистами-практиками.
Также автором отмечено, что опыт применения цифровых 
и передовых педагогических технологий показал, что в совре-
менный период очень важно совмещение в учебном процессе и в 
управленческой деятельности вуза как очного общения профес-
сорско-преподавательского состава со студентами, так и ис-
пользование полного комплекса новейших цифровых технологий.
Цель настоящей статьи заключается в исследовании основных 
направлений модернизации деятельности высших учебных заве-
дений на основе оптимального применения цифровых технологий 
для повышения качества обучения и управленческих процессов в 
вузах с целью подготовки высококвалифицированных специали-
стов для отраслей и сфер национальной экономики Республики 

Узбекистан в условиях цифровой трансформации мировой 
экономической системы.
Материалы и методы. При написании настоящей статьи были 
использован научный базовый метод теоретико-эмпирического 
исследования: сравнение когнитивных операций, лежащих в 
основе суждений о сходстве или различии объектов, методы 
монографического исследования, анкетного опроса, методы 
работы со специализированными программными продуктами, 
интернет-источниками, методы анализа, синтеза, сопостав-
ления, индукции, дедукции.
Результаты. В данной статье автором доказано, что форми-
рование цифровой экономики способствует развитию цифровой 
инфраструктуры вуза, повышению уровня цифровой компетент-
ности всех участников учебного процесса в вузе, что в свою 
очередь служит залогом подготовки высококвалифицированных 
специалистов для различных отраслей и сфер национальной 
экономики и как следствие – росту конкурентоспособности 
страны на мировом экономическом рынке. 
Заключение. В настоящей работе изложены результаты 
изучения влияния цифровых технологий на деятельность выс-
ших учебных заведений. Показано, что применение цифровых 
технологических решений способствует индивидуализации и 
персонализации образования, обеспечению мгновенной обратной 
связи между преподавателем и студентами, что в свою очередь 
влечет изменение роли преподавателя в современном учебном 
процессе вуза, способствует выработке осознанного подхода к 
обучению студентами и устранению страха перед неудачами при 
освоении учебного материала. Кроме того, в настоящей работе 
на основе изучения научных исследований проиллюстрировано, 
что в настоящее время в учебный процесс постепенно начинают 
внедрятся системы искусственного интеллекта, которые спо-
собствуют повышению эффективности изучения иностранных 
языков с помощью языковых ботов, математических дисциплин 
с помощью персонализации обучения, хорошо применимы в каче-
стве тренажеров при обучении медицинским наукам. Автором 
также отмечено, что воспитание значимости цифровой этики 
и конфиденциальности становится очень важным фактором в 
современной образовательной среде. 

Ключевые слова: высшее образование, цифровые технологии, 
методы и средства обучения, управление, оптимизация, про-
фессионализм, инновационные технологии обучения, высоко-
квалифицированные специалисты, качество образовательного 
процесса, эффективность.
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The article analyzes the main directions for improving the activities 
of higher educational institutions in the context of the digital 
transformation of the global economic system.
The author shows that in the modern period in the Republic 
of Uzbekistan, close attention is paid to the development of the 
educational sphere and, in particular, higher education. A number 

of regulatory documents have been adopted; a set of measures is 
being successfully realized to implement the President’s Decree of the 
Republic of Uzbekistan “On approval of the concept of development of 
the higher education system of the Republic of Uzbekistan until 2030”.
In this publication, an analysis of literary and Internet sources 
on the problem of optimizing educational, pedagogic and scientific 
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activities in a higher educational institution is carried out on the 
basis of improving the digital infrastructure, as well as the methods 
and forms of education.
In addition, the article notes that digital technological solutions find 
their effective application not only in optimizing the dialogue between 
the Faculty members of the university and students, but also serve 
as a reliable assistant to the university leadership in monitoring the 
educational process and in making competent management decisions.
In this article, the author presents the experience of using digital 
technologies at the Tashkent State Economic University. In particular, 
it is noted that digital technological solutions make the educational 
process more adaptive, complex and interesting. The use of a virtual 
environment provides students with tremendous opportunities for 
self-development and research activities. In addition, innovative 
technologies help students to participate in the scientific development 
of start-up projects together with students from other universities and 
practitioners.
The author also notes that the experience of using digital and 
advanced pedagogical technologies has shown that in the modern 
period it is very important to combine in the educational process 
and in the management activities of the university both face-to-face 
communication of the Faculty members with students, and the use 
of a full range of the latest digital technologies.
The purpose of this article is to study the main directions of 
modernization of the activities of higher educational institutions 
based on the optimal use of digital technologies to improve the quality 
of education and management processes in universities in order to 
prepare highly qualified specialists for the sectors and spheres of the 
national economy of the Republic of Uzbekistan in the context of the 
digital transformation of the global economic system.
Materials and methods. When writing this article, the scientific basic 
method of theoretical and empirical research was used: comparison 
of cognitive operations that underlie judgments about the similarity or 
difference of objects, methods of monographic research, questionnaire 

survey, methods of working with specialized software products, 
Internet sources, methods of analysis, synthesis, juxtaposition, 
induction, and deduction.
Results. In this article, the author has proved that the formation 
of a digital economy contributes to the development of the digital 
infrastructure of the university, an increase in the level of digital 
competence of all participants in the educational process at the 
university, which in turn serves as a guarantee of the training of highly 
qualified specialists for various industries and spheres of the national 
economy and, as a result, the growth of the country’s competitiveness 
in the global economic market. 
Conclusion. This paper presents the results of studying the impact of 
digital technologies on the activities of higher education institutions. It 
is shown that the use of digital technological solutions contributes to 
the individualization and personalization of education, the provision 
of instant feedback between the lecturer and students, which in 
turn entails a change in the role of the lecturer in the modern 
educational process of the university, contributes to the development 
of a conscious approach to teaching by students and the elimination 
of fear of failures in mastering educational material. In addition, in 
this paper, based on the study of scientific research, it is illustrated 
that at present, artificial intelligence systems are gradually being 
introduced into the educational process, which contribute to increasing 
the efficiency of learning foreign languages with the help of language 
bots, mathematical disciplines through the personalization of learning, 
are well applicable as simulators for teaching medical sciences. The 
author also notes that fostering the importance of digital ethics and 
privacy is becoming a very important factor in the modern educational 
environment.

Keywords: higher education, digital technologies, teaching methods 
and means, management, optimization, professionalism, innovative 
teaching technologies, highly qualified specialists, the quality of the 
educational process, efficiency.

Введение

Формирование цифровой 
экономики в мировом мас-
штабе оказывает влияние на 
развитие всех сторон жизни 
общества. Под воздействием 
цифровых технологических 
решений меняются производ-
ственные и бизнес – процес-
сы, социальная сфера жизни 
общества. Огромное влияние 
цифровое развитие оказывает 
и на сферу образования, в том 
числе на совершенствование 
деятельности высших учебных 
заведений.

 В современный период уже 
невозможно представить де-
ятельность высшего учебного 
заведения без комплексного 
использования компьютерных 
сетей, цифровых платформ, 
виртуальных библиотек, элек-
тронных курсов и учебных 
изданий, передовых техноло-
гических и педагогических ре-
шений в основе которых лежит 
применение передовых инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий.

Опыт развитых стран, та-
ких как США, Япония, Ка-
нада, Южная Корея, Австрия, 
Дания, Великобритания, Гер-
мания, Израиль, Норвегия и 
др. показывает, что цифровые 
технологии не только оказы-
вают значительное влияние на 
процесс обучения студентов в 
высших учебных заведениях, 
но служат залогом успешной 
реализации программ социаль-
но-экономического развития, 
способствующих росту благо-
состояния населения и конку-
рентоспособности страны на 
мировом экономическом рын-
ке.

Анализ научных исследова-
ний ведущих мировых вузов, 
таких как Harvard University 
(США), University of West-
minster (Великобритания), 
University of Chicago (США), 
Association of International Cer-
tified Professional Accountants 
(AICPA), Agreement with the 
Institute of Cost Accountants of 
India (ICAI), Massachusetts In-
stitute of Technology (США), 
Institute of Management Ac-

countants (IMA), Institute of 
Chartered Accountants In Eng-
land and Wales (ICAEW), Uni-
versity of California-Berkeley 
(США), Сhartered Institute of 
Management Accounting (CPA 
Australia), Columbia University, 
Statements on Management Ac-
counting (SMA), Stanford Uni-
versity (США), Национальный 
исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономи-
ки» (Россия), Центр «Россий-
ская кластерная обсерватория» 
ИСИЭЗ (Россия), Московский 
государственный университет 
им. М.В. Ломоносова (Россия), 
Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеха-
нова (Россия), Центральный 
экономико-математический 
институт РАН (Россия), Ин-
ститут проблем рынка РАН 
(Россия), Санкт-Петербург-
ский государственный эконо-
мический университет (Рос-
сия), Центр стратегической 
аналитики и больших данных 
(Россия), посвященных со-
вершенствованию деятельно-
сти высших ученых заведений 



Educational Environment

Open education  V. 25. № 3. 2021  17

(вузов) в условиях цифровой 
трансформации показывает, 
что цифровые технологии в 
современный период являют-
ся базисом инновационного 
развития, повышения качества 
образования и оптимизации 
управления вузом.

Цифровые технологии в 
современный период оказы-
вают свое позитивное вли-
яние на развитие программ 
академической мобильности, 
привлечение ведущих ученых, 
специалистов-практиков для 
повышения качества обучения. 

Кроме того, цифровая сре-
да способствует глобализации 
науки и образования. Цифро-
вые технологии обеспечивают 
доступ к информации, которая 
ещё несколько лет назад была 
доступна только для ученых и 
экспертов в определенной об-
ласти знаний.

Комплексные исследования 
ученых различных стран по-
казывают, что развитие циф-
рового пространства высшего 
образования идет сразу по не-
скольким направлениям: циф-
ровизация учебного процесса, 
внедрение цифровых решений 
в управленческие процессы 
вузов, развитие онлайн обра-
зования, формирование вирту-
альной образовательной среды 
и стимулирование проведения 
современных научных иссле-
дований и т.д.

Причем, каждый вуз яв-
ляется уникальным в области 
внедрения современных циф-
ровых технологий. В данной 
статье мы рассмотрим влия-
ние цифровизации на разви-
тие высшего образования в Ре-
спублике Узбекистан, а также 
основные тенденции внедре-
ния цифровых технологий в 
Ташкентском государственном 
экономическом университете.

Анализ литературных 
источников по теме 
исследования

Процесс цифровизации 
экономической системы не 
мог не отразится на системе 

высшего образования. Данной 
тематике посвящены много-
численные труды ученых все-
го мира. Например, в работах 
таких зарубежных ученых, как 
Р. Барро, Д. Вейл, Дж.Кендрик 
и др. отражены концептуаль-
ные основы взаимосвязи об-
разования и экономического 
роста на оснвое применения 
инновационных технологий. 

Теория экономики совре-
менного образования иссле-
дована в трудах ученых даль-
него и ближнего зарубежья. 
К ним относятся такие уче-
ные, как Б.А. Бурняшов [1], 
Allison DeeAnn [2], Owusu 
Boateng R., А. Amankwaa [3], 
А.А. Аузан, Г.И. Абдрах-
манова, К.О. Вишневский, 
Л.М. Гохберг [4], Дж.М. Ван 
Ринен, С.Ю. Глазьев [5], 
М. Dhonson [6], А.В. Кешела-
ва [7], О. Кивинен, Б. Кларк, 
А. Арутюнова, И.Е. Золин [8], 
С.Л. Костанян, А. Мэддисон, 
Новосельцева Г.Б., Н.В. Рас-
сказова, Т.Н. Савина [9], 
А.С. Славянов, С.С. Фешина 
[10], К. Эрроу и другие.

 Обширный круг статей по-
священ вопросам внедрения 
цифровых технологий непо-
средственно в учебный процесс 
высших учебных заведений. 
К данному спектру работ отно-
сятся работы таких авторов как 
И.З. Гелисханов, Т.Н. Юдина, 
А.В. Бабкин [11], В.А. Дадал-
ко, К.Г. Жакшилык, Н.Д. Кли-
кунов [12], Л.В.Лапидус [13], 
А.И. Ракитов [14], Н.Г. Мало-
шонок [15], И.М. Козина А.С., 
Е.В.Сережкина [16], А.С.То-
росян, А.С.Роботова [17], 
Е.В. Плотникова, М.О. Ефре-
мова, О.В. Заборовская [18] и 
др.

Такие отечественные уче-
ные, как Р.Х. Алимов [19], 
Б.А. Бегалов [20], С.С. Гу-
лямов[21], Р.А. Дадабаева, 
И.Е. Жуковская [22], Ш.И. Ха-
шимходжаев, Е.Ф.Пилипенко, 
А.Т. Шермухамедов [23] и др. 
также всесторонне исследуют 
проблему применения цифро-
вых технологий в различных 
отраслях и сферах националь-

ной экономики Республики 
Узбекистан, в том числе и выс-
шем экономическом образова-
нии страны.

Большой круг работ совре-
менных ученых посвящен во-
просам внедрения искусствен-
ного интеллекта в деятельности 
высших учебных заведений 
[24, 25]. Исследования пока-
зывают, что в классическом 
понимании искусственный 
интеллект определяется уче-
ными, как определенное свой-
ство интеллектуальных систем 
выполнять творческие функ-
ции, присущие человеку. На 
применении данного свойства 
строится технология создания 
интеллектуальных машин, ис-
пользующих специальное про-
граммное обеспечение.

Например, авторы иссле-
дования «Artificial Intelligence 
in Higher Education. Current 
Uses and Future Applications» 
(Learning House, 2018) конста-
тируют, что системы искус-
ственного интеллекта в вузах 
чаще всего находят свое при-
менение в следующих аспек-
тах:

– идентификация и тести-
рование абитуриентов при 
приеме в вуз;

– ускорение обучения;
– комплексные задания в 

процессе обучения студентов 
в вузе;

– оптимизация и всесто-
ронняя адаптация образова-
тельных программ по направ-
лениям обучения в вузе.

Ученые подчеркивают, что 
при наборе студентов в вуз 
применимы чат-боты. На-
пример, такой чат-бот, как 
AdmitHub, оборудованный 
ИИ, очень эффективно прово-
дит консультации для амери-
канских абитуриентов по во-
просам приема и поступления, 
а также о существующих в вузе 
условиях оплаты учебы.

Кроме того, зарубежные 
исследователи отмечают, что 
искусственный интеллект по-
лучил свое признание при 
применении различных тре-
нажеров. В качестве примера 
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ими приводится медицинская 
система ShadowHealth, которая 
имитирует симптомы различ-
ных болезней, обучая будущих 
врачей-диагностов. Цифровая 
платформа M-Write обучает 
пользователей правилам акаде-
мического письма и позволяет 
оценивать полученные знания 
студентов в процессе учебы. 
Кроме того, зарубежные уче-
ные отмечают, что многие за-
рубежные вузы используют 
машинный тьютор в проекте 
MATHiaU, который помогает 
студентам познать азы мате-
матики. Большим успехом по 
мнению зарубежных ученых 
в области применения систем 
искусственного интеллекта в 
высшем образовании пользу-
ются разработки EdTech-стар-
тапов вузов, либо программ-
ные продукты, разработкой 
которых занимались ученые в 
сотрудничестве со студентами 
и специалистами-практиками 
в области систем искусствен-
ного интеллекта.

Но, несмотря на все по-
ложительные и многомерные 
свойства систем искусственно-
го интеллекта, ученые отмеча-
ют, искусственный интеллект 
тем не менее, никогда не смо-
жет полностью заменить чело-
веческий труд. Потому что та-
кие человеческие качества, как 
интуиция, креативное мыш-
ление, критическое суждение, 
когнитивная гибкость, сочув-
ствие, доброжелательность 
никакие технические и техно-
логические инновации воспро-
извести не смогут.

Анализ взглядов зарубеж-
ных и отечественных ученых 
в области применения цифро-
вых технологий в сфере выс-
шего образования позволил 
выявить следующие положе-
ния: рассматриваемые публи-
кации все отражают мировые 
тенденции внедрения цифро-
вых технологий в учебный и 
управленческий процесс вузов; 
все авторы отмечают важность 
цифровизации базовых на-
правлений деятельности вуза, 
а также уделяют пристальное 

внимание обучению профес-
сорско-преподавательского со-
става современным цифровым 
решениям.

Кроме того, анализ литера-
турных источников показал, 
что высшие учебные заведе-
ния в современный период 
все больше и больше исполь-
зуют в своей деятельности 
такие компоненты цифрово-
го образования, как системы 
оперативного общения, циф-
ровые платформы, файловые 
цифровые архивы, обучающие 
компьютерные программы, ак-
тивно применяют цифровые 
технологические решения в 
проведении вебинаров, онлайн 
конкурсов, конференций и т.д.

Несмотря на солидное чис-
ло проектов и внедренных 
разработок по применению 
цифровых технологий в дея-
тельности высших ученых за-
ведений, на сегодняшний день 
универсального решения, по-
зволяющего выполнить все за-
дачи оптимизации деятельно-
сти вуза за счет использования 
цифровых технологий, пока не 
выработано. В этой связи акту-
альность настоящей статьи не 
вызывает сомнений.

 
Цифровизаця высшего 
образования – веление 
времени 

В современный период раз-
вития мировой экономики 
цифровые технологии прочно 
входят во все образовательные 
учреждения, способствуя со-
вершенствованию управленче-
ских процессов и повышению 
качества подготовки специали-
стов.

В Республике Узбекистан 
на сегодняшний день цифро-
визация образования вообще 
и высшего образования в част-
ности является одним из стра-
тегических приоритетов раз-
вития страны. Как известно, 
5 октября 2020 года был при-
нят Указ Президента Респу-
блики Узбекистан № УП-6079 
«Об утверждении стратегии 
«Цифровой Узбекистан-2030» 

и мерах по ее эффективной 
реализации» [26], который 
демонстрирует, что без ком-
плексного преобразования 
цифровой инфраструктуры и 
повышения качества и уровня 
знаний в сфере цифровых тех-
нологий дальнейшее развитие 
страны просто невозможно. 
Претворение в жизнь положе-
ний данного Указа направлено 
на увеличение доступности об-
разовательных услуг высшего 
качества, подготовке высоко-
квалифицированных специа-
листов, соответствующим тре-
бования современного рынка 
труда и повышение квалифи-
кации профессорско-препода-
вательского состава высших и 
средних заведений на основе 
изучения мирового передового 
научно-педагогического опыта 
и освоения цифровых техноло-
гий.

Данные Государственного 
комитета Республики Узбе-
кистан по статистике показы-
вают, что темпы роста обра-
зовательных услуг постоянно 
увеличиваются (рис. 1).

Как видно из рис. 1. объем 
оказанных рыночных услуг в 
сфере образования за период 
с января по апрель 2021 года 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, зна-
чительно вырос. Темпы роста 
составили 143,6 процента.

Статистические данные 
показывают, что самый зна-
чительный рост образователь-
ных услуг наблюдался в городе 
Ташкент. 

На рис. 2 представлены 
данные, характеризующие объ-
ем услуг в сфере образования 
в разрезе регионов, млрд. сум.

Данные результаты стали 
возможными благодаря це-
лому комплексу мер, пред-
усмотренных рядом Указов и 
Постановлений Президента 
Республики Узбекистан, на-
правленных на совершенство-
вание деятельности высших 
учебных заведений, таких как 
Постановление Президента 
Республики Узбекистан «О 
мерах по дальнейшему раз-
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верситете Узбекистана имени 
Мирзо Улугбека в 2019–2023 
годах, а также Указа Прези-
дента Республики Узбекистан 
«Об утверждении концепции 
развития системы высшего 
образования Республики Уз-
бекистан до 2030 года» [27], в 
котором определены осново-
полагающие направления ком-
плексного реформирования 
высшего образования в стране. 
Данная концепция предусма-
тривает решение следующих 
первостепенных задач: 

– повышение глубины и ка-
чества знаний будущих специ-
алистов;

– модернизация высшей 
школы на основе передового 
мирового опыта и внедрения 
цифровых технологий;

– совершенствование пе-
дагогического мастерства про-
фессорско-преподавательского 
состава.

Необходимо также отме-
тить, что в Республике Уз-
бекистан постоянно растет 
количество высших учебных 
заведений, студентов и маги-
странтов, обучающихся в ву-
зах, увеличивается количество 
профессорско-преподаватель-
ского состава, в том числе, 
имеющих научные степени и 
научные звания (табл. 1).

Практика показывает, что 
цифровые технологии, такие 
как большие данные, блок-
чейн, искусственный интел-
лект, Интернет вещей, робо-
тизация, 3D моделирование 
сегодня являются эффектив-
ным инструментом по передаче 
знаний и навыков студентам, 
служат базисом построения 
новой образовательной среды, 
надежным помощником в по-
вышении квалификации про-
фессорско-преподавательского 
состава.

Говоря о применении циф-
ровых технологий в вузах не-
обходимо отметить, что наряду 
с положительными тенденция-
ми при их внедрении, такими 
как инновационность, доступ-
ность, мобильность, просто-
та, уникальность, полезность, 

Рис. 1. Услуги в сфере образования Республики Узбекистан
Источник: www.stat.uz – официальный портал Государственного комитета Респу-
блики Узбекистан по статистике

Fig. 1. Services in the field of education of the Republic of Uzbekistan
Source: www.stat.uz - official portal of the State Committee of the Republic of Uzbekistan 
on Statistics

Рис. 2. Объем услуг в сфере образования в разрезе регионов, млрд. сум.
Источник: www.stat.uz – официальный портал Государственного комитета Респу-
блики Узбекистан по статистике 

Fig. 2. The volume of services in the field of education in the context of 
regions, billion sums

Source: www.stat.uz - official portal of the State Committee of the Republic of Uzbekistan 
on Statistics

витию системы высшего об-
разования» № ПП-2909 от 
20.04.2017 г.; Постановление 
Президента Республики Уз-
бекистан «О дополнительных 
мерах по повышению каче-
ства образования в высших 
образовательных учреждениях 
и обеспечению их активно-
го участия в осуществляемых 

в стране широкомасштаб-
ных реформах» № ПП-3775от 
05.06.2018 г.; Постановление 
Президента Республики Узбе-
кистан «О мерах по коренному 
совершенствованию системы 
подготовки востребованных 
квалифицированных кадров 
и развитию научного потен-
циала в Национальном уни-
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снижение временных затрат, 
надежность и упрощение 
мыслительных процессов, на-
блюдаются и сложности. На-
пример, техническая и техно-
логическая подготовка вузов, 
наличие специальных про-
граммных комплексов, ресур-
созатратность, специальная 
подготовка профессорско-пре-
подавательского состава.

Для решения проблемных 
вопросов в сфере цифровых 
технологий и для развития 
ИТ-экосистемы в Республике 
Узбекистан 10 января 2019 года 
было принято постановление 
Кабинета Министров Респу-
блики Узбекистан №17 «О ме-
рах по созданию технологи-
ческого парка программных 
продуктов и информационных 
технологий». Решение задач, 
поставленных в данном доку-
менте, позволило выстроить так 
называемую вертикаль образо-
вания и реализовывать проекты 
в сфере цифровых технологий 
за счет интеграции научно-об-
разовательных организаций с 
ИТ-компаниями (рис. 3).

Говоря о развитии цифро-
вой инфраструктуры в Узбеки-

Таблица 1

Сведения о высших учебных заведениях Республики Узбекистан
Table 1

Information about higher educational institutions  
of the Republic of Uzbekistan

Число высших образовательных учреждений, всего
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

69 70 72 98 119
в т.ч. филиалы зарубежных высших образовательных 
учреждений 7 7 7 9 32

в них студентов, в тыс. чел. 264,3 268,3 297,7 360,2 441
в том числе обучалось на отделениях: 
дневных 263,9 267,9 287,5 313 360,1
вечерних – – – 1,2 7,3
заочных 0,4 0,4 10,2 46 73,6
На 10 000 населения приходится студентов высших 
образовательных учреждений 84 84 93 110 130

Принято студентов в высшие образовательные 
учреждения, тыс. человек 63 61,2 63 114,5 138,1

Выпущено специалистов высшими образовательными 
учреждениями, тыс. человек 66,3 64,1 67,4 70,7 70.8

Численность преподавателей высших образовательных 
учреждений в целом по Республике Узбекистан 24909 23961 25107 26664 30559

Источник: составлено автором на основе данных www.stat.uz – официального портала Государственного комитета Респу-
блики Узбекистан по статистике.

Source: www.stat.uz - official portal of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics.

Рис. 3. Основные проекты, реализуемые IT – парком в Республике 
Узбекистан

Источник: Данные IT Park Республики Узбекистан 

Fig. 3. The main projects implemented by the IT-park in the Republic of 
Uzbekistan

Source: Data from IT-park of the Republic of Uzbekistan

стане в сфере высшего обра-
зования, необходимо отметить 
тот факт, что в республике уже 
более года реализуется наци-
ональный мегапроект – One 
Million Uzber Coders. Данный 
проект направлена на обуче-

ние широких слоев обучения 
(особенно молодежи) востре-
бованным в настоящее время 
ИТ-специальностям с помо-
щью специализированного 
онлайн портала. Любой жела-
ющий может пройти обучение 
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и получить сертификат по вы-
бранному ИТ – направлению, 
а далее применять свою знания 
на практике в отраслях и сфе-
рах национальной экономики. 
Об эффективности реализации 
мегапроекта – One Million Uz-
ber Coders говорят такие следу-
ющие результаты. По данным 
Министерства по развитию ин-
формационных технологий и 
коммуникаций Республики Уз-
бекистан за год существования 
проекта One Million Uzber Cod-
ers на платформе uzbekcoders.
uz было зарегистрировано 85 
тысяч человек.

Успешно прошли обучение 
и получили специальные сер-
тификаты – 10 тысяч чело-
век, 22 тысячам были выданы 
сертификаты, удостоверяю-
щие факт того, что человек 
участвовал в проекте. Кроме 
того, в рамках проекта One 
Million Uzber Coders проводи-
лись специальные отборочные 
туры, позволяющие победи-
телям получить возможность 
бесплатного обучения по 
инновационной программе 
Udacity Nanodegree. Количе-
ство обладателей грантов со-
ставило 150 человек. Диплом 
Nanodegree предоставляет 
право его обладателям рабо-
тать в таких ИТ – компаниях, 
как Google, Autodesk, AT&T, 
Cloudera, Salesforce и т.д. [28].

Таким образом, современная 
действительность и статистиче-
ские данные показывают, что 
в Республике Узбекистан осу-
ществляется целый комплекс 
мер по развитию цифровой 
инфраструктуры, внедрению 
цифровых технологических и 
программных решений во все 
отрасли и сферы националь-
ной экономики, но особое 
внимание уделяется обучению 
цифровым технологиям [29]. 
Данные мероприятия направ-
лены на подготовку конкурен-
тоспособных ИТ-специали-
стов, развитие ИТ-экосистемы, 
разработку и внедрение стар-
тап-проектов, основанных на 
решении современных проблем 
с помощью инновационных 

разработок, способствующих 
повышению качества жизни 
населения страны.

Опыт применения 
цифровых решений 
в деятельности Ташкентского 
государственного 
экономического университета

Ташкентский государствен-
ный экономический универси-
тет (ТГЭУ) в 2021 году отмеча-
ет свой 90-летний юбилей. На 
протяжении всех этих лет ТГЭУ 
является кузницей высококва-
лифицированных экономиче-
ских кадров для национальной 
экономики Республики Узбе-
кистан. В современный пери-
од коллективом университета 
ведется работа по достижению 
наивысших результатов в учеб-
ной, воспитательной, научной 
и международной деятельно-
сти с целью занятия высоких 
позиций в национальных и 
международных рейтингах. 
Таких организаций как «Quac-
quarelli Symonds World Univer-
sity Rankings», «Times Higher 
Education» или «Academic 
Ranking of World Universities». 

В настоящее время в ТГЭУ 
создана прочная инфраструк-
тура для эффективной орга-
низации учебного процесса. 
Практика показывает, что в 
деятельности вуза использует-
ся целый комплекс цифровых 
технологий, начиная от тех-
нологии использования малых 
средств информатизации, до 
цифровых платформ. 

Профессорско-преподава-
тельский состав вуза при про-
ведении аудиторных занятий, 
профессиональных семинаров 
и других видов учебной и на-
учной деятельности эффек-
тивно использует технологии 
совместных эксперименталь-
ных исследований преподава-
теля и студента, мультимедий-
ные технологии, технологии 
«Панорамных изображений», 
электронный контент, 3D 
моделирование с помощью 
специальных программных и 
технических средств. 

В ТГЭУ функционирует 
крупный информационно-ре-
сурсный центр, имеющий в 
своем составе уникальную 
библиотеку и компьютерные 
залы, подключенные к серверу 
виртуальной библиотеки, что 
позволяет студентам, молодым 
ученым и профессорско-пре-
подавательскому составу осу-
ществлять как подготовку к 
занятиям, так и проводить на-
учные исследования по самой 
разнообразной тематике.

Большое развитие в вузе 
цифровые технологии полу-
чили во время пандемии, вы-
званной Коронавирусной ин-
фекцией COVID 19. Благодаря 
развитой сетевой инфраструк-
туре был организован учебный 
процесс с помощью цифровой 
платформы. В настоящее вре-
мя в университете функцио-
нирует цифровая платформа 
на основе веб-приложения 
Moodle. Данная платформа 
позволяет преподавательскому 
составу разрабатывать различ-
ные веб-курсы. Основными 
элементами данных курсов яв-
ляются текстовые и графиче-
ские страницы, всевозможные 
интерактивные задания, е-mail 
рассылки, глоссарии, слова-
ри, ссылки на литературные 
источники и т.д. 

Система очень мобильна, 
она позволяет педагогу созда-
вать всевозможные веб-курсы 
и наполнять их учебным кон-
тентом. Элементами онлайн 
курсов выступают различные 
интерактивные задания, тек-
стовые страницы, словари, 
ссылки, файлы и многое дру-
гое. Программа легка в исполь-
зовании: удобный интерфейс и 
возможность менять настрой-
ки под себя делают ее доступ-
ной и понятной даже неопыт-
ному пользователю Интернета. 
Студенты и магистранты очень 
легко и быстро освоили работу 
с данной цифровой платфор-
мой.

Цифровая платформа по-
зволяет вести не только диа-
лог преподавателя со студен-
тами по всем составляющим 
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учебного процесса, но и слу-
жит надежным помощником 
руководству вуза при осущест-
влении мониторинга качества 
учебного процесса, а также 
при проведении международ-
ных конференций. Наглядным 
примером этому может слу-
жить проведение 26–27 мая 
2021 года в ТГЭУ Междуна-
родной онлайн научно-прак-
тическая конференция «Стра-
тегия действий Республики 
Узбекистан: макроэконо-
мическая стабильность, ин-
вестиционная активность и 
перспективы инновационного 
развития» с участием большо-
го количества представителей 
министерств и ведомств Ре-
спублики Узбекистан, а также 
целого ряда международных 
вузов, экспертных центров, 
ученых-экономистов, специа-
листов – практиков.

Современная действитель-
ность показывает, что приме-
нение цифровых платформ в 
высшем образовании уже име-
ет множество положительных 
сторон. Но, в тоже время ещё 
необходимы исследования и 
практические рекомендации 
для их эффективного внедре-
ния и оптимального функци-
онирования в сфере высшего 
образования [30].

Подводя итог вышесказан-
ному, необходимо отметить, 
что в настоящее время в ТГЭУ 
применяются следующие мо-
дели обучения:

– смешанное обучение, 
сочетающее элементы тради-
ционного образования и вне-
дрение цифровых механизмов 
в отдельные этапы образова-
тельного процесса;

– постоянное развитие он-
лайн образования; 

– формирование виртуаль-
ной образовательной среды;

– внедрение цифровых тех-
нологий в управление вузом.

Комплексное использова-
ние всех выше указанных моде-
лей способствует эффективной 
организации вуза и достойное 
трудоустройство выпускников 
на современном рынке труда.

Все больше и больше при 
организации учебного процес-
са используется так называем-
ся технология VR – технология 
виртуальной реальности. Дан-
ная технология позволяет гене-
рировать образы, то есть пред-
ставить тот или иной процесс 
в трехмерном изображении или 
звуковой айфонии и т.д.

Говоря о применении циф-
ровых технологий, необходимо 
уделить внимание техноло-
гии блокчейн, которую можно 
использовать, например, для 
портфолио студентов, хране-
ния документов, экзаменаци-
онных работ и т.д.

Цифровые технологии в де-
ятельности вуза способствуют 
качеству подготовки высоко-
квалифицированных специ-
алистов для отраслей и сфер 
национальной экономики.

Выводы

Опыт свидетельствует, что 
в современный период в дея-
тельности вузов все шире ис-
пользуются цифровые техно-
логические решения, которые 
позволяют осуществить пере-
ход к персонализированному 
обучению, необходимого для 
достижения самых высоких 
результатов образовательной 
деятельности. 

Цифровые технологии эф-
фективно влияют на развитие 

цифровой инфраструктуры ву-
зов. Данный аспект подразу-
мевает развитие каналов связи, 
приобретение новых устройств 
для применения в учебном 
процессе цифровых учеб-
но-методических материалов.

Кроме того, с развити-
ем материально-технической 
базы вуза появляется возмож-
ность применения технологий 
машинного обучения, робото-
техники, искусственного ин-
теллекта.

Помимо этого, развитие 
цифровых технологий требует 
от профессорско-преподава-
тельского состава постоянного 
совершенствования квалифи-
кации в области использова-
ния передовых инновацион-
ных технологий.

Заключение

В современном цифровом 
мире существует большое ко-
личество цифровых техно-
логий, которые могут быть 
успешно применены в высшем 
образовании. В тоже время, 
обучение студентов и маги-
странтов с использованием та-
ких технологий, как блокчейн, 
цифровые платформы, Интер-
нет вещей, сквозные техноло-
гии, технологии искусственно-
го интеллекта и роботизации 
позволяет совершенствовать 
учебный процесс и повышать 
качество обучения. Что в свою 
очередь способствует подго-
товке квалифицированных 
специалистов, способных при-
менить свои знания и умения в 
отраслях и сферах националь-
ной экономики, способствуя 
повышению ее конкуренто-
способности на мировом эко-
номическом рынке.
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Использование нейронных сетей 
в дистанционных образовательных 
технологиях для идентификации 
обучающихся
Цель исследования. Целью настоящего исследования является 
изучение проблематики особенностей технологий обучения 
современных искусственных нейронных сетей для проведения 
процедуры однозначной аутентификации обучающихся по зара-
нее сформированной эталонной базе цифровых биометрических 
характеристик санкционированных пользователей в сфере 
дистанционных образовательных технологий.
В современном мире искусственные нейронные сети успешно 
применяются как в прикладной, так и в научной областях. 
Задача аутентификации личности человека, которая реализу-
ется с использованием искусственных нейронных сетей, находит 
практическое применение при решении таких задач, как защита 
государственных и корпоративных информационных ресурсов, 
робототехника, системы управления доступом, информацион-
ный поиск, системы контроля и т.д., а уже начинает находить 
применение в сфере дистанционных образовательных технологий. 
В марте 2021 года Правительство Российской Федерации разра-
ботало постановление, на основании которого высшим учебным 
заведениям разрешается использовать дистанционные образо-
вательные технологии. Проводя дистанционно мероприятия 
промежуточной и итоговой аттестации, а также контролируя 
текущую успеваемость обучающихся как дистанционной формы 
обучения, так и студентов очной и очно-заочной формы при 
временном переходе на дистанционную форму обучения в усло-
виях пандемии, возникает проблема идентификации личности 
обучающегося для достижения однозначного распознавания санк-
ционированных пользователей с целью достоверного оценивания 
результатов обучения, которую и можно решить, применяя 
современные технологии искусственных нейронных сетей.
Материалы и методы. В качестве материалов и методов были 
использованы методы обзора научной литературы по темати-
ке исследования, методы сбора, структурирования и анализа 
полученной информации.
Результаты. Результаты проведенного исследования позволяют 
сделать следующие выводы: для решения задачи аутентифи-
кации обучающихся в системах дистанционного образования 
необходимо вначале сформировать собственно базу эталонов 

биометрических характеристик санкционированных пользова-
телей, с которыми будут сопоставляться с биометрические 
данные идентифицируемого пользователя, а для процедуры 
распознавания нейронную сеть необходимо заранее обучить 
на специальных обучающих наборах (dataset). Процедуру иден-
тификации необходимо повторять несколько раз в течение 
сеанса работы, чтобы обеспечить подтверждение личности 
санкционированного пользователя.
Заключение. Реализуя поставленную цель – исследование 
проблематики особенностей технологий обучения современных 
искусственных нейронных сетей для проведения процедуры 
однозначной аутентификации обучающихся по заранее сформи-
рованной эталонной базе цифровых биометрических характери-
стик санкционированных пользователей в сфере дистанционных 
образовательных технологий, и опираясь на результаты, по-
лученные в ходе обобщения и анализа существующего опыта и 
собственных исследований, авторы выделили два независимых 
этапа в алгоритме реализации задачи идентификации личности 
обучающегося: формирования эталонной базы цифровых биоме-
трических характеристик санкционированных пользователей 
и аутентификация пользователя по сформированной ранее 
эталонной базе, а также выявили, что при обучении нейронной 
сети необходимо учитывать достаточно большое количество 
различных атрибутов, влияющих на нее. При недостаточном 
числе обучающих наборов (dataset) нейронные сети начинает 
воспринимать ошибки как надежную информацию, что в резуль-
тате приведет к необходимости переобучения нейронных сетей. 
При достаточно большом числе обучающих наборов (dataset) 
появляется больше версий зависимостей и изменчивостей, что 
дает возможность создавать достаточно сложные модели 
машинного обучения нейросетей, в которых основное место 
занимает переобучение.
 
Ключевые слова: дистанционное обучение, нейронные сети, 
искусственный интеллект, обучение нейронной сети, искус-
ственные нейроны, функция активации, синапсы, скорость 
обучения нейронной сети, функция потери, обучающий набор.
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Purpose of the research. The purpose of this research is to study the 
problems of the features of teaching technologies of modern artificial 
neural networks for carrying out the procedure of unambiguous 
authentication of students according to a pre-formed reference base 
of digital biometric characteristics of the authorized users in the field 
of distance educational technologies.
In the modern world, artificial neural networks are successfully used 
in both applied and scientific fields. The problem of authenticating a 

human personality, implemented using artificial neural networks, finds 
practical application in solving problems such as the protection of state 
and corporate information resources, robotics, access control systems, 
information retrieval, control systems, etc., and is already beginning 
to find application in the field of distance educational technologies.
In March 2021, the Government of the Russian Federation developed 
a decree on the basis of which higher educational institutions are 
allowed to use distance learning technologies. Conducting remotely 
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activities of intermediate and final certification, as well as monitoring 
the current progress of both distance learning students and full-time 
and part-time students with a temporary transition to distance learning 
in a pandemic, the problem of identifying the student’s personality 
arises in order to achieve unambiguous recognition of the authorized 
users for the purpose of reliable assessment of learning outcomes, 
which can be solved using modern technologies of artificial neural 
networks.
Materials and methods. Methods of reviewing scientific literature on 
the research topic, methods of collecting, structuring and analyzing 
the information obtained were used as materials and methods.
Research results. The results of the study allow us to draw the 
following conclusions: to solve the problem of authenticating students 
in distance education systems it is first necessary to form the actual 
base of biometric characteristics of the authorized users, which will 
be compared with the biometric data of the identified users, and for 
the recognition procedure, the neural network must be trained in 
advance on special trainers datasets. The identification procedure 
must be repeated several times during a session to ensure that the 
identity of the authorized user is verified.
Conclusion. Realizing the set goal - to study the problematics of 
learning technologies of modern artificial neural networks for carrying 

out the procedure of unambiguous authentication of students according 
to a pre-formed reference base of digital biometric characteristics 
of authorized users in the field of distance learning technologies, 
and relying on the results obtained in the course of generalization 
and analysis of existing experience and our own studies, the 
authors identified two independent stages in the algorithm for the 
implementation of the task of identifying the student’s personality: the 
formation of a reference base of digital biometric characteristics of 
authorized users and user authentication according to the previously 
formed reference base, and also revealed that when training a neural 
network, it is necessary to take into account a sufficiently large 
number of different attributes affecting it. With an insufficient number 
of training sets (datasets), neural networks begin to perceive errors 
as reliable information, which, as a result, will lead to the need to 
retrain neural networks. With a sufficiently large number of training 
sets (dataset), more versions of dependencies and variability appear, 
which makes it possible to create rather complex machine learning 
models of neural networks, in which retraining takes the main place.

Keywords: distance learning, neural networks, artificial intelligence, 
neural network training, artificial neurons, activation function, 
synapses, neural network learning rate, loss function, training set.

Введение

Технологии искусственного 
интеллекта все более и более 
глубоко входят в нашу жизнь, 
и современный мир уже вряд 
ли сможет когда-либо суще-
ствовать без их использования. 
Усиление внимания к пробле-
ме разработки и использова-
ния искусственных нейронных 
сетей, создаваемых на базе тех-
нологий искусственного ин-
теллекта, связано с успешным 
использованием нейронных 
сетей для решения не только 
теоретических научных про-
блем, но и различного рода 
конкретных прикладных задач. 
Решение задач идентификации 
личности человека, реализуе-
мое посредством искусствен-
ных нейронных сетей, находит 
практическое применение при 
решении таких задач, как за-
щита государственных и кор-
поративных информационных 
ресурсов, робототехника, си-
стемы управления доступом, 
информационный поиск, си-
стемы контроля и т.д., а уже 
начинает находить примене-
ние в сфере дистанционных 
образовательных технологий. 

Актуальность выбранной 
темы – использование нейрон-
ных сетей в дистанционных 
образовательных технологиях 
для идентификации обучаю-
щихся – обусловлена тем, что 

начавшаяся в 2020 году во всем 
мире пандемия короновируса 
коснулась всевозможных об-
ластей жизни и деятельности 
людей, и привела к тому, что 
технологии искусственного 
интеллекта, связанные с рас-
познаванием и идентифика-
цией образов, стали в течение 
последнего года еще более вос-
требованными в сфере дистан-
ционного образования.

Теоретический анализ лите-
ратуры [1, 2, 3] позволяет вы-
делить перспективное направ-
ление разработки: применение 
возможностей искусственных 
нейронных сетей в дистанци-
онных образовательных тех-
нологиях для идентификации 
обучающихся.

Первые методы и алгорит-
мы идентификации и распоз-
навания образов были разра-
ботаны еще в конце XIX века 
британским ученым Фрэнси-
сом Гальтоном для использо-
вания в криминалистике [4]. 
В 1964 г. выдающийся аме-
риканский учёный, один из 
основателей теории искус-
ственного интеллекта Вудро 
Уилсон (Вудди) Бледсоу внес 
существенный вклад в теорию 
распознавания образов – раз-
работал методику автоматиче-
ского распознавания лиц [5]. 
Такео Канаде, один из веду-
щих исследователей в области 
компьютерного зрения, япон-

ский ученый-компьютерщик, 
разработал программу, с по-
мощью которой стало возмож-
ным выделять отдельные фраг-
менты лица [6]. В 2015 году 
на международном конкурсе 
технология распознавания лиц 
FindFace, разработанная рос-
сийской компанией NtechLab, 
была признана лучшей, и она 
сумела опередить разработки 
Гугла [7, 8]. 

В современном мире ис-
кусственного интеллекта и 
компьютерных технологий 
технология аутентификации 
лица применяются в всевоз-
можных сферах деятельности 
людей[9,10]: 

• при пересечении грани-
цы: для сравнения биометри-
ческого изображения лица че-
ловека в загранпаспорте с его 
лицом; 

• для идентификации при 
банковских операциях;

• при подготовке доку-
ментов, удостоверяющих лич-
ность; 

• для сравнения лица во-
дителя автомобиля с лицами, 
хранящимися в базе данных 
владельцев водительских прав;

• для оплаты услуг и др.
Однако, на текущий мо-

мент, технология идентифи-
кации лица не применяются в 
сфере образования. Новизной 
исследования можно считать 
поиск новых потенциальных 
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применений этой технологии, 
а именно – изучение возмож-
ностей применения искус-
ственных нейронных сетей 
для идентификации личности 
обучающегося с целью дости-
жения однозначного распоз-
навания санкционированных 
пользователей для достовер-
ного оценивания результатов 
обучения в дистанционных 
образовательных технологиях. 
Задача распознавания и ау-
тентификации личности обу-
чающегося относится к классу 
технически сложных задач, ко-
торые требуют не только си-
стематизации существующих 
методик решения, но и разра-
ботки новых методик и алго-
ритмов.

Федеральный закон № 482-
ФЗ от 31 декабря 2017 г. 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» [11] 
и вступившие в силу 30 июня 
2018 года изменения, внесен-
ные в соответствующие зако-
нодательные акты, предостав-
ляют право государственным 
органам, банкам и другим ор-
ганизациям Российской Фе-
дерации проводить удаленную 
идентификация физических 
лиц с использованием персо-
нальных биометрических дан-
ных в случаях, предусмотрен-
ных законом.

Правительства Российской 
Федерации распоряжением от 
30 июня 2018 г. № 1322-р ут-
вердило форму согласия на об-
работку персональных данных 
и биометрических персональ-
ных данных[12].

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 2 марта 2021 г. № 301 [13] 
предусматривает использова-
ние ВУЗами дистанционных 
технологий, применяя которые 
можно однозначно идентифи-
цировать личность обучаемо-
го при проведении текущего 
контроля успеваемости, при 
проведении промежуточной 
и итоговой аттестации как 
для студентов дистанционной 
формы обучения, так и для 

студентов очной и очно-за-
очной формы при временном 
переходе на дистанционную 
форму обучения в условиях 
пандемии.

Доступ к Интернету прак-
тически из любой точки мира 
предоставил возможности как 
для разработки систем дистан-
ционного образования, так и 
для их использования обучаю-
щимися.

Концепции дистанционно-
го образования в Российской 
Федерации была утверждена в 
1995 г. [14] Однако, разработ-
ка системы дистанционного 
образования была начата не-
сколько раньше [15]: начиная 
с 1990 г. было организовано 
дистанционное обучения ры-
баков на Дальнем Востоке, 
(РИУ «Тантал»), с 1991 г. в 
МИМ «Линк», с 1992 г. в СГА, 
с 1996 г. в МЭСИ, с 2000 г. в 
ФГНУ «Российский государ-
ственный институт открытого 
образования». 

Полнофункциональная 
платформа дистанционного 
образования предоставляет 
возможность максимально ис-
пользовать современные ин-
формационные технологии и 
потенциал интернета для обе-
спечения высокого качества 
дистанционного образования, 
которое в некоторых случаях 
может даже превосходить оч-
ную модель обучения, и вклю-
чает в себя помимо основных 
еще и дополнительные функ-
ционалы, такие как:

• видеолекции;
• вебинары;
• интерактивные тесты;
• анимированные уроки;
• электронные учебники;

и т.д. 
Внедрение дистанционного 

обучения весной 2020 г. в свя-
зи с пандемией выявило ряд 
проблем, связанных с различ-
ными сторонами использова-
ния дистанционных образо-
вательных технологий, одной 
из которых является достовер-
ность оценивания результатов 
обучения. Вполне реальной 
может оказаться ситуация, что 

санкционированный пользова-
тель сам заинтересован в том, 
чтобы под его учетными дан-
ными проверку контроля успе-
ваемости несанкционированно 
проходил посторонний чело-
век, который с целью получе-
ния более высокого результата 
проверки будет выдавать себя 
за санкционированного поль-
зователя. В этом случае для 
идентификации санкциониро-
ванного пользователя не мо-
жет быть применена стандарт-
ная схема распознавания, что 
ставит перед разработчиками 
систем дистанционного обра-
зования достаточно серьезную 
задачу достоверного распоз-
навания санкционированных 
пользователей.

Необходимым условием 
решения этой задачи являет-
ся не только своевременная 
идентификация пользователей 
в системе дистанционного об-
разования, но также и выбор 
эффективных методов постро-
ения адекватных моделей и 
алгоритмов идентификации 
распознавания санкциониро-
ванных пользователей. При 
выборе алгоритмов распоз-
навания санкционированных 
пользователей необходимо 
оценивать реальность угрозы 
несанкционированного досту-
па в систему [16, 17]. 

Реализацию задачи иденти-
фикации личности обучающе-
гося можно представить в виде 
двух независимых этапов [18]:

• первый этап (назовем его 
этапом формирования базы 
эталонов биометрических ха-
рактеристик санкционирован-
ных пользователей) заключа-
ется в фиксации персональных 
биометрических данных в 
процессе сканирования лица 
человека 2D/3D датчиком, 
преобразовании результатов 
сканирования в пакет цифро-
вых данных, которые основаны 
на уникальности внешности 
каждого человека, и добавле-
ния в базу цифровых данных;

• второй этап (назовем его 
этапом аутентификация поль-
зователя) заключается в скани-
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рование лица человека 2D/3D 
датчиком, преобразовании ре-
зультата сканирования в циф-
ровые данные, сравнения по-
лученных данных с данными, 
хранящимися в эталонной базе 
данных биометрических харак-
теристик санкционированных 
пользователей, наполненной 
цифровыми данными по лицам 
пользователей на этапе фор-
мирования базы, далее эти два 
цифровых набора сравнивают-
ся, и полное совпадение и дает 
возможность удостовериться, 
принадлежит ли лицо на фото-
графии или на видеозаписи од-
ному и тому же человеку. Этап 
аутентификации пользователя 
можно разделить на две части: 
первая – обнаружение и лока-
лизация лица пользователя на 
фотографии или на видеозапи-
си, и вторая – непосредствен-
но аутентификация пользова-
теля. В случае необходимости 
при решении первой задачи 
может быть произведена пре-
добработка изображения.

Процедуру проверки необ-
ходимо повторять несколько 
раз в течение сеанса работы 
данного пользователя, что-
бы обеспечить подтверждение 
личности санкционированного 
пользователя.

Алгоритм первого этапа – 
формирования эталонной базы 
цифровых биометрических ха-
рактеристик санкционирован-
ных пользователей – представ-
лен на рис. 1.

Алгоритм второго этапа – 
аутентификация пользовате-
ля по сформированной ранее 
эталонной базе цифровых био-
метрических характеристик 
санкционированных пользова-
телей – представлен на рис. 2.

База с эталонами пер-
сональных биометрических 
данных санкционированных 
пользователей в системе долж-
на быть сформирована на на-
чальном этапе. Затем система 
определяет при каждом вхо-
де пользователя в систему его 
личные биометрические харак-
теристики, которые и сравни-
ваются с хранящимся в базе 

Рис. 1. Формирование эталонной базы цифровых биометрических 
характеристик санкционированных пользователей.

Fig.1. Formation of a reference base of digital biometric characteristics  
of the authorized users

Рис. 2. Аутентификация пользователя по сформированной 
ранее эталонной базе цифровых биометрических характеристик 

санкционированных пользователей.

Fig. 2. User authentication against the previously formed reference base of 
digital biometric characteristics of the authorized users
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биометрическим эталоном. В 
случае совпадения пользова-
тель распознается как санкци-
онированный.

Для того чтобы задача рас-
познавания и идентификации 
личности обучающегося при 
дистанционном обучении была 
реализована полностью, проце-
дуру проверки личности обуча-
ющегося необходимо выпол-
нять не только при первичном 
входе в систему, но и повторять 
несколько раз в течение сеан-
са работы пользователя, что-
бы обеспечить подтверждение 
личности санкционированного 
пользователя в течение всего 
времени работы.

Процедура аудентифика-
ции и подтверждения лич-
ности санкционированного 
пользователя может быть осу-
ществлена с использованием 
нейросетей. Нейронные сети – 
это попытка разработки искус-
ственного интеллекта, основой 
которого является нелинейная 
вычислительная модель, реа-
лизующая обучение нейросети 
на обучающих наборах.

Современные нейронные 
сети решают разнообразные 
задачи, например, задачи ви-
зуализации, задачи принятия 
решений, задачи классифика-
ции, и много других, механиз-
мы решения которых по слож-
ности можно сопоставить с 
механизмом работы мозга [19].

При обучении нейросети 
для распознавания санкци-
онированных пользователей 
применяется так называемый 
обучающий набор (dataset), в 
который включены образцы 
биометрических характери-
стик, которые будут сопостав-
ляться с хранящимся в системе 
биометрическим эталоном. 

Рассмотрим более подробно 
алгоритм обучения нейросети.

Элементами для анализа и 
обработки информации в ней-
ронных сетях являются искус-
ственные нейроны, каждый 
нейрон обладает функцией 
активации, важнейшая цель 
которой – «стандартизация» 
данных на выходе из нейрона.

Каждый нейрон имеет не-
которое количество входов, 
называемыми синапсами, ка-
ждому входу соответствует с 
весами, начальный вес, за-
данный случайным образом. 
Именно синапсы и выполняют 
функции регулируемых пара-
метров, которые совершают 
преобразование нейросети в 
параметризованную систему. 
Также каждый нейрон имеет 
функцию активации, резуль-
татом которой является выход-
ная (результирующая) инфор-
мация, получающаяся исходя 
из заданной входной инфор-
мации, и один выход. 

Искусственная нейросеть 
включает в себя три составля-
ющих слоя, которые связанны 
друг с другом в определенном 
порядке [20]: 

• входной; 
• вычислительный; 
• выходной.
Функция входных нейро-

нов, из которых состоит пер-
вый слой нейросети (или Input 
Nodes), заключается в пере-
даче входной информации на 
следующий, вычислительный, 
слой.

Функция вычислительного 
(или Hidden Nodes) слоя со-
стоит в том, что они принима-
ют информацию от входных 
нейронов первого слоя. Вы-
числительный слой по-дру-
гому называют скрытым сло-
ем, и именно он выполняет 
функцию передачи информа-
ции на последний, выходной 
слой. В вычислительном слое 
с поступившими к нему вход-
ными данными производят-
ся необходимые вычисления. 
Определение числа вычисли-
тельных слоев и количества 
нейронов в каждом вычисли-
тельном слое является одной 
из важнейших задач создания 
нейросетей.

И последний, результи-
рующий (или Output Nodes) 
слой – выходной, именно он 
и выдает конечный результат 
работы нейросети.

1. Модель искусственной 
нейронной сети [21] можно 

представить таким образом 
(см. рис 3): 

Рис. 3. Схема искусственной 
нейросети

Fig. 3. Diagram of an artificial 
neural network

Проанализируем принципы 
обучения искусственной ней-
росети. 

Обучение (тренировка) 
нейронных сетей – это про-
цесс оптимизации весов, при 
котором сеть достигает необ-
ходимой точности, и при этом 
минимизируется погрешность 
предсказания. 

Обучение нейронных сетей 
может быть, как контролиру-
емым (обучение с учителем), 
так и неконтролируемым [22].

При обучении нейронных 
сетей с учителем (или контро-
лируемое обучение – supervised 
learning) применяются разме-
ченные наборы данных, в ко-
торых содержатся как входные 
данные, так и ожидаемые ре-
зультаты. В случае если резуль-
тат, который нейронная сеть 
сгенерировала, оказывается 
ошибочным, нейросеть имеет 
возможность откорректировать 
свои вычисления. Таким обра-
зом этот процесс продолжается 
до того момента, когда нейро-
сеть перестанет делать ошибки 
и наконец выдаст ожидаемый 
результат, то есть процесс обу-
чения можно назвать итераци-
онным.

При втором способе обу-
чения – обучении с помощью 
неконтролируемого обучения, 
нейросети самостоятельно вы-
полняют логическую класси-
фикацию и систематизацию 
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входных данных, а не исполь-
зуют размеченные наборы дан-
ных, как при первом способе.

2. Стандартно обучение ней-
ронных сетей состоит из двух 
этапов [23]: этапа прямого рас-
пространения ошибки и этапа 
обратного распространения 
ошибки. В процессе первого 
этапа – прямого распростране-
ния ошибки – вырабатывается 
предсказание ответа. В про-
цессе второго этапа – обрат-
ного распространения ошиб-
ки – минимизируется ошибка 
между предсказанным и фак-
тическим ответом.

На первом этапе начальные 
веса (обозначим их как νi) для 
входных данных (обозначим 
их как χj) задаются случайным 
образом. Для формирования 
вычислительного слоя (Hidden 
Nodes) необходимо выполнить 
расчеты: начальные веса умно-
жают на входные данные:

γ1 = (χ1 × ν1) + (χ2 × ν1);
γ2 = (χ1 * ν2) + (χ2 × ν2);
γ3 = (χ1 * ν3) + (χ2 × ν3),

где γ i – выходные данные;
χ j – входные данные;
νi –  начальный вес, задан-

ный случайным обра-
зом.

Чтобы получить на выход 
нейронной сети результатные 
данные, их необходимо пере-
дать через функцию активации 
(Аctivation function) из вычис-
лительного (скрытого) слоя. 
Функция активации представ-
ляющую собой нелинейную 
функцию вида:

Ž = F (γi), 

где Ž –  результат функции ак-
тивации;

γi – выходные данные.

Функция активации [24] 
является одним из наиболее 
мощных инструментов и ока-
зывает существенное воздей-
ствие на результаты работы 
нейронных сетей. Глубокие 
сети без функции активации 
лишаются существенной доли 
своих способностей к обу-
чению. Функция активации 
применяется для масштаби-

рования результата перед его 
пересылкой активациям сле-
дующего слоя. В каждом слое 
функция активации исполь-
зуется непосредственно перед 
принятием решения о кон-
кретной величине значения 
активации. Значения для акти-
вации последующего слоя вы-
числяются с учетом значений 
весов, смещений и активаций 
предшествующих слоев. Имен-
но функция активации опре-
деляет информацию, которая 
будет транслироваться в вы-
ходной слой, и какие для это-
го необходимо активировать 
нейроны. Функция актива-
ции относится к нелинейным 
функциям. К наиболее распро-
страненным функциям актива-
ции можно отнести следующие 
функции: ELU, Maxout, ReLU, 
Leaky ReLU, Sigmoid, tanh.

Этап прямого распростра-
нения ошибки приведен на 
рис. 4.

В процессе второго эта-
па (обратного распростране-
ния ошибки) минимизируется 
ошибка между предсказанным 
(Ž) и фактическим ответом (Z). 
Для этого высчитывается сум-
марная ошибка (Тotal Еrror), 
которая вычисляется как раз-
ность между ожидаемым зна-
чением Z, взятого из обучаю-
щего набора, и результатным 
значением Ž, полученном на 
этапе прямого распростране-
ния ошибки, являющегося, 
как уже было сказано выше, 
первым этапом обучения ней-
росети, и обрабатываемых да-
лее функцией потерь (Loss 
function).

Функция потери (Loss 
function) дает оценку качества 

результатов работы нейронной 
сети в целом. Главной целью 
функции потери является ми-
нимизация расхождения меж-
ду расчетными и реальными 
параметрами. Функция поте-
ри измеряет насколько «каче-
ственно» работает нейросеть 
по отношению конкретного 
обучающего набора и предпо-
лагаемых результатов. Данная 
функция одномерна, наиболее 
часто используемой функцией 
потери и одной из самых лёг-
ких в использовании является 
функция среднеквадратичного 
отклонения. Кроме нее еще 
используются экспоненциаль-
ная (AdaBoost), Кросс-энтро-
пия и некоторые другие функ-
ции.

Принцип работы этапа 
обратного распространения 
ошибки, являющегося вторым 

Рис. 4. Этап прямого 
распространения ошибки

Fig. 4. Stage of direct error 
propagation 

Рис. 5. Этап обратного распространения ошибки

Fig. 5. Stage of error back propagation 
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этапом обучения нейросети 
(см. на рис 5).

Затем по каждому весу вы-
числяется частная произво-
дная ошибки (∆(Ɛ)/∆(ν)), отра-
жающая вклад каждого веса в 
общую ошибку (Тotal loss). 

Полученные частные про-
изводные ошибки перемно-
жаются с величиной скоро-
сти обучения нейронной сети 
(Learning rate, которую обозна-
чим λ), которая является од-
ним из очень важных параме-
тров. В случае недостаточной 
скорости обучения работа ней-
ронной сети может существен-
но отличаться от оптимальных 
параметров, даже несмотря на 
продолжительное по време-
ни обучение. В случае, если 
скорость обучения нейронной 
сети будет слишком высокой, 
сеть будет слишком быстро 
выдавать ответы.

Чтобы получить обновлен-
ные веса, необходимо из соот-
ветствующих начальных весов 
вычесть результат ранее полу-
ченного умножения. В резуль-
тате получим: 
ν1 = ν1 – (λ × ∆(Ɛ) / ∆(ν1));
ν2 = ν2 – (λ × ∆(Ɛ) / ∆(ν2));
ν3 = ν3 – (λ × ∆(Ɛ) / ∆(ν3)), 

где Vi – обновленный вес;
∆(Ɛ) / ∆( ν i) – частная про-
изводная ошибки;
λ – скорость обучения ней-
ронной сети.

Вычислительный слой не-
обходим для определения фор-
мы базовой функции в данных, 
а для того, чтобы произвести 
сдвиг функции для ее частич-
ного совпадения с исходной 
функцией, необходимо к вы-
числительному слою добавить 
веса, которые называются сме-
щениями. Они инициализи-
руются случайным образом и 

обновляются, как и вычисли-
тельный слой. 

Вывод

Результаты проведенно-
го анализа позволяют сделать 
следующие выводы: для ре-
шения задачи идентифика-
ции обучающихся в системах 
дистанционного образования 
необходимо создать базу эта-
лонов биометрических харак-
теристик санкционированных 
пользователей, с которыми 
будут сопоставляться биоме-
трические данные идентифи-
цируемого пользователя, а для 
процедуры распознавания ней-
ронную сеть необходимо зара-
нее обучить на специальных 
обучающих наборах (dataset). 
Реализуя машинное обучение 
нейронной сети, необходимо 
учитывать использование до-
статочно большого количества 
различных атрибутов, влияю-
щих на нее, поэтому необхо-
димо эти атрибуты по возмож-
ности обобщить и представить 
в виде массива. Однако обоб-
щение этих атрибутов может 
привести к ряду проблем. Мо-
жет возникнуть смещение из-
за неверных предположений. 
Большое смещение может 
привести к явлению, называе-
мому недообучением. При не-
дообучении алгоритм не учи-
тывает некоторые взаимосвязи 
между целевыми переменными 
и признаками. Даже несуще-
ственные отклонения из-за 
недостаточного исследования 
атрибутов в обучающем набо-
ре могут привести к увеличе-
нию дисперсии, а это, в свою 
очередь, приводит к тому, что 
нейросеть начинает воспри-
нимать ошибки как надежную 

информацию, что в результа-
те приведет к необходимости 
переобучения нейросети. При 
достаточно большом числе об-
учающих наборов (dataset) при 
обучении и переобучении ней-
росети появляется больше вер-
сий зависимостей и изменчи-
востей, что дает возможность 
создавать достаточно сложные 
модели машинного обучения 
нейросетей, в которых основ-
ное место занимает переобуче-
ние.

Несмотря на то, что тех-
нологии распознавания лиц 
в настоящее время уже ис-
пользуются в целом ряде об-
ластей – от науки до при-
менения в государственных 
системах безопасности, даль-
нейшее внедрение технологий 
распознавания лиц в сферы 
практического применения 
еще впереди.

Серьезные перспективы в 
будущем, несомненно, име-
ет использование нейронных 
сетей в дистанционных обра-
зовательных технологиях для 
идентификации обучающих-
ся. Нейронные сети, исполь-
зуя способности к обучению 
и переобучению на базе зало-
женных в них цифровых био-
метрических характеристик 
санкционированных пользова-
телей, способны решать такие 
сложные задачи, как достовер-
ность распознавания санкци-
онированных пользователей 
и достоверность оценивания 
результатов проводимых дис-
танционно мероприятий про-
межуточной и итоговой атте-
стации, что имеет огромное 
значение для дальнейшего раз-
вития дистанционного образо-
вания, как в нашей стране, так 
и во все мире.
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Применение метода проблемного обучения 
в изучении дисциплины  
«Информационная безопасность»
Целью настоящей статьи является развитие у студентов кри-
тического мышления для решения задач в области информаци-
онной безопасности за счет использования метода проблемного 
обучения в преподавании дисциплины «Информационная безо-
пасность». Подчеркивается место данного метода в развитии 
критического мышления, исследовательской креативности 
студентов и достижений ими лучшего понимания учебного 
материала в области информационной безопасности. 
Материалы и методы исследования. Методом анализа пред-
метной области выделены главные условия эффективности 
проблемного обучения в изучении дисциплины «Информаци-
онная безопасность»: мотивация студентов, посильность и 
значимость предлагаемых студентам проблемных ситуаций по 
различным аспектам информационной безопасности, диалогиче-
ское доброжелательное общение преподавателя со студентами. 
В качестве материалов исследования рассматривается пример 
использования метода проблемного обучения в решении задачи 
защиты информации в государственных информационных систе-
мах (ГИС) с устройствами терминального доступа. В примере 
представлена проблема повышения эффективности защиты 
информации в ГИС с устройствами терминального доступа, 
т.е. ГИС, использующих архитектуру «тонкого клиента», а 
также предложен способ ее решения за счет оценки угроз и 
совершенствования соответствующих механизмов обеспечения 
информационной безопасности, представленных в норматив-
но-правовых документах, регламентирующих требования по 
защите информации в ГИС с устройствами терминального 
доступа. 
Результаты. В работе рассмотрена практическая задача 
создания и разрешения проблемной ситуации по защите ин-
формации в ГИС с устройствами терминального доступа, 
которую можно использовать в учебном процессе для решения 
аналогичных задач методом проблемного обучения.
Создание проблемной ситуации основано на имеющихся про-
тиворечиях в нормативно-правовых актах, регулирующих 
функционирование и защиту информации такого типа систем, 

в которых защищаемая информация обрабатывается в целях 
исполнения законодательства и обеспечения функционирования 
органов власти. В результате использования системного под-
хода, предполагающего рассмотрение процесса защиты инфор-
мации в виде совокупности этапов формирования требований к 
ГИС, использующих архитектуру «тонкого клиента», совершен-
ствования нормативно-правовой базы, обучаемые формируют 
предложения по защите информации в ГИС, использующих 
архитектуру «тонкого клиента» для обеспечения проектной 
защищенности ГИС, учитывающие комплекс актуальных угроз 
безопасности информации. 
Представленное разрешение проблемной ситуации в рассмо-
тренной задаче требует от обучаемых общекультурных ком-
петенций, таких как: выявление противоречий, сталкивание 
противоположных точек зрения, сопоставление фактов, 
рассмотрение проблемы с разных точек зрения, обобщение, 
конкретизация фактов и т. д.
Выводы. Таким образом, в работе обоснован метод проблем-
ного обучения в изучении дисциплины «Информационная безо-
пасность» и представлен пример его использования в решении 
задачи защиты информации в ГИС с устройствами терми-
нального доступа. В результате обучаемые должны выявить 
угрозы, отсутствующие в банке данных угроз безопасности 
информации Федеральной службы по техническому и экс-
портному контролю Российской Федерации (ФСТЭК России) 
и определить направления дальнейшего развития обеспечения 
информационной безопасности и защиты информации в ГИС с 
устройствами терминального доступа. Практическое решение 
этой задачи группой студентов в рамках изучения дисциплины 
«Информационная безопасность» показало высокий уровень 
освоения компетенций.

Ключевые слова: метод проблемного обучения, методика пре-
подавания, государственные информационные системы, инфор-
мационная безопасность, устройства терминального доступа, 
угрозы информационной безопасности

Application of the Method of Problem 
Learning in the Study of the Discipline 
“Information Security”

УДК 378.14
DOI: http://dx.doi.org/10.21686/1818-4243-2021-3-36-45

В.А. Сизов1, Д.М. Малиничев2, Х.Х. Кучмезов3,  
В.В. Мочалов2 

1 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,  
Москва, Россия

2 Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 
образования «Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», Москва, Россия
3 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Москва, Россия

Valery A. Sizov1, Dmitry M. Malinichev2, Khamzat K. Kuchmezov3, Vadim V. Mochalov2

1 Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
2 Non-state educational private institution of higher education “Moscow Financial and Industrial University “Synergy”, Moscow, Russia

3 Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

The purpose of this article is to develop students’ critical thinking 
for solving problems in the field of information security by using the 
method of problem learning in teaching the discipline “Information 
Security”. The role of this method in the development of critical 
thinking, research creativity of students and their achievement of a 

better understanding of educational material in the field of information 
security is emphasized.
Materials and research methods. The main conditions for the 
effectiveness of problem learning in the study of the discipline 
“Information Security” are highlighted by the method of analysis of the 
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subject area: motivation of students, the feasibility and significance of 
problem situations offered to students on various aspects of information 
security, dialogical friendly communication between lecturer and 
students. As research materials, an example of using the method of 
problem learning in solving the task of information protection in state 
information systems with terminal access devices is considered. The 
example presents the problem of increasing the efficiency of information 
protection in state information systems with terminal access devices, 
i.e. state information systems using the “thin client” architecture, 
as well as a way to solve it by assessing threats and improving the 
relevant mechanisms for ensuring information security, presented in 
the regulatory documents governing the requirements for information 
protection in state information systems with terminal access devices.
Results. The paper considers the practical task of creating and 
resolving a problem situation for the protection of information in 
state information systems with terminal access devices, which can be 
used in the educational process to solve similar tasks by the method 
of problem learning.
The creation of a problematic situation is based on the existing 
contradictions in the regulations governing the functioning and 
protection of information of this type of systems in which the protected 
information is processed in order to comply with legislation and ensure 
the functioning of authorities. As a result of using a systematic approach, 
which involves considering the process of information protection in 
the form of a set of stages in the formation of requirements for state 
information systems using the architecture of the “thin client”, improving 

the regulatory framework, the trainees form proposals for the protection 
of information in state information systems using the architecture of the 
“thin client” to ensure the design security of state information systems, 
taking into account the complex of urgent threats to information security.
The presented solution to the problem situation in the considered 
task requires from the trainees general cultural competencies, such 
as: identifying contradictions, colliding opposing points of view, 
comparing facts, considering the problem from different points of 
view, generalizing, concretizing facts, etc.
Conclusions. Thus, the paper substantiates the method of problem 
learning in the study of the discipline “Information Security” and 
presents an example of its use in solving the problem of information 
protection in state information systems with terminal access devices. 
As a result, the trainees must identify threats that are absent in 
the information security threat databank of the Federal Service for 
Technical and Export Control of the Russian Federation (FSTEC 
of Russia) and determine the directions for further development of 
information security and information protection in state information 
systems with terminal access devices. The practical solution of this 
problem by a group of students within the framework of the study 
of the discipline “Information Security” showed a high level of 
competence development.

Keywords: problem learning method, teaching methodology, state 
information systems, information security, terminal access devices, 
threats to information security.

Введение

Проблемно-ориентирован-
ное обучение – это идеоло-
гия, педагогическая стратегия, 
особый стиль постижения зна-
ний, при котором возможным 
становится полноценное овла-
дение проблемой с глубоким, 
активным, стойким освоением 
материала реальных жизнен-
ных ситуаций [1].

Проблемно-ориентирован-
ные методы обучения широко 
применяются в образователь-
ных контекстах для развития 
критического мышления и 
решения проблем в реальных 
учебных ситуациях [2]. Тесная 
связь метода проблемного об-
учения с производственным 
сотрудничеством и междисци-
плинарным обучением способ-
ствовала его распространению 
за пределы традиционной об-
ласти образования в приклад-
ные дисциплины, такие как 
технические науки [3], в том 
числе, в области информаци-
онной безопасности. 

Проблемно-ориентирован-
ный подход к обучению позво-
ляет сфокусировать внимание 
студентов на анализе и разре-
шении какой-либо конкрет-
ной проблемной ситуации, 
что становится отправной точ-

кой в процессе обучения. При 
этом иногда важно не столь-
ко решить проблему, сколь-
ко грамотно ее поставить и 
сформулировать. Проблемная 
ситуация максимально моти-
вирует студентов осознанно 
получать знания, необходимые 
для ее решения. Междисци-
плинарный подход к обучению 
позволяет научить студентов 
самостоятельно «добывать» 
знания из разных областей, 
группировать их и концентри-
ровать в контексте конкретной 
решаемой задачи [4]. 

В данной статье рассматри-
вается применение метода про-
блемного обучения в изучении 
дисциплины «Информацион-
ная безопасность». Проблем-
ное обучение рассматривает-
ся как эффективный метод, с 
помощью которого студентам 
может быть оказана помощь в 
приобретении базовых компе-
тенций в области информаци-
онной безопасности.

Способ решения учебных 
задач в изучении дисциплины 
«Информационная безопас-
ность» предполагает, прежде 
всего, что студенты должны 
идентифицировать и опре-
делять проблему, овладевать 
конкретными исследователь-
скими методами процесса ре-

шения (алгоритмическими и 
эвристическими стратегиями) 
и, в то же время, уметь аргу-
ментировать свою точку зре-
ния. С этой целью в качестве 
примера в статье разрабатыва-
ется задача создания и разре-
шения проблемной ситуации 
по защите информации в ГИС 
с устройствами терминального 
доступа. Рассмотренный при-
мер может быть использован 
при решении аналогичных 
учебных задач.

1. Обоснование 
эффективности 
проблемного обучения 
в изучении дисциплины 
«Информационная 
безопасность»

Основным элементом со-
временной системы образо-
вания является проблемное 
обучение, которое решает ос-
новные задачи современного 
обучения, в том числе и при-
менение метода проблемного 
обучения.

Однако на сегодняшний 
день педагогический процесс 
не в полной степени ориен-
тирован на проблемное обуче-
ние как средство активизации 
мыслительной деятельности 
обучающихся. Система совре-
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менного образования страдает 
тем, что культивирует фраг-
менты знания, использует 
традиционный объяснитель-
но-иллюстративный метод 
[3]. Усиливается противоречие 
между имеющимися научными 
разработками по активизации 
мыслительной деятельности 
средствами проблемного обу-
чения и невостребованностью 
их в практической деятельно-
сти [16].

Проблемное обучение по-
явилось как результат дости-
жения передовой практики и 
теории обучения в сочетании 
с традиционным типом обуче-
ния и является эффективным 
средством для технического 
обучения и интеллектуального 
развития обучающихся. 

Исторический развитие 
проблемного обучения начи-
нается с введения так назы-
ваемого исследовательского 
метода, которые были разрабо-
таны Джоном Дьюи. Глубокие 
исследования в области про-
блемного обучения начались в 
60-х годах [5]. Разработка спо-
собов возбуждения мыслитель-
ной деятельности студентов 
привела во второй половине 19 
и начале 20 века к внедрению 
в преподавание таких учеб-
ных дисциплин как: опыт-
но-эристического (А.Л. Герд), 
лабораторно-эвристического 
(Ф.А. Винтергальтер), мето-
да лабораторных уроков (К.П. 
Ягодский) и других методов, 
которые в силу специфики 
их существа заменил терми-
ном «исследовательский ме-
тод» [20]. В 20 веке идеи про-
блемного обучения получили 
мощное импульс к развитию 
и распространение в образова-
тельной практике. 

Наибольшее влияние на 
развитие современной кон-
цепции проблемного обучения 
оказала работа Дж. Брунера 
(«Процесса обучения», 1960). 
В ее основе лежат идеи ин-
структирование учебного ма-
териала и доминирующей роли 
интуитивного мышления в 
процессе усвоения новых зна-

ний как основы эвристическо-
го мышления. С этого периода 
в литературе настойчиво стали 
развивается мысль о необходи-
мости усиления роли исследо-
вательского метода в обучении 
техническим дисциплинам [6]. 
Проблемность в обучении рас-
сматривалась как одна из зако-
номерностей умственной дея-
тельности учащихся.

Обучение студентов навы-
кам решения проблем должно 
включать: получение новых 
знаний по дисциплине «Ин-
формационная безопасность» 
через решение проблем; ре-
шать задачи, возникающие в 
процессе обучения; примене-
ние и адаптацию различных 
подходящих стратегий для ре-
шения проблем; наблюдение и 
критический анализ процесса 
решения задач в области ин-
формационной безопасности. 
Проблемное обучение — это 
система методов обучения, при 
которой студент получает зна-
ния не путем заучивания и за-
поминания их в готовом виде, 
а в результате мыслительной 
работы по решению проблем и 
проблемных задач, построен-
ных на содержании изучаемого 
материала.

Одним из наиболее важных 
этапов проблемного обуче-
ния является этап постановки 
проблемы [17]. В реализации 
данного этапа и эффективном 
решении его учебных задач 
на занятиях по информаци-
онной безопасности педагоги 
использовать следующие пути 
постановки учебной пробле-
мы: – создание проблемной 
ситуации; – использование 
приемов подводящего диалога 
или побуждающего диалога; – 
использование мотивирующих 
приемов. Сама по себе способ-
ность решать проблемы бази-
руется на ряде этапов: понима-
ние проблемы, планирование 
решения проблемы, решение 
проблемы согласно разрабо-
танного плана.

При этом необходимо оце-
нить результативность исполь-
зования метода проблемного 

обучения при изучении дисци-
плины «Информационная без-
опасность» в образовательном 
процессе. Для определения 
эффективности реализации со-
временных методов обучения 
можно воспользоваться рядом 
критериев.

Критерий № 1. Способ-
ность обучающихся действо-
вать в условиях проблемной 
ситуации. Показатель – уро-
вень, на котором обучающий-
ся обнаруживает проблему и 
может ли обучающийся найти 
путь решения возникшей про-
блемы.

Критерий № 2. Активность 
и отвлекаемость обучающихся. 
Показатель – самостоятель-
ность в выполнении заданий 
(после получения пояснения к 
заданию) и отвлекаемость (на-
личие любых действий, не свя-
занных с обучением).

Критерий № 3. Отношение 
обучающихся к учебному про-
цессу. Показатели – эмоцио-
нальное отношение студентов 
к обучению и отношение об-
учающихся к возникающим 
трудностям до применения ме-
тода проблемного обучения.

Эффективность примене-
ния технологии проблемно-
го обучения в преподавании 
дисциплины «Информацион-
ная безопасность» может быть 
оценена по таким параметрам, 
как информативность учеб-
ного материала, используемо-
го для изучения дисциплины, 
актуальность и значимость 
материалов для подготовки, 
технологическая культура пре-
подавателя и применение со-
временных информационных 
технологий в процессе обуче-
ния. Результативность образо-
вательного процесса следует в 
первую очередь оценивать, по 
основным навыкам, умения-
ми и компетенциям, которые 
формируются у обучающихся 
в их учебно-познавательной 
деятельности в области ин-
формационной безопасности. 
Полнота и степень соответ-
ствия обозначенным показате-
лям будут свидетельствовать об 
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эффективности применения 
метода проблемного обучения 
в изучении дисциплины «Ин-
формационная безопасность».

Как пример проблемы, 
предлагаемой для решения 
студентами в ходе учебного 
процесса, предлагается рас-
смотреть защиту информации 
в ГИС с устройствами терми-
нального доступа.

2. Разработка задачи 
создания и разрешения 
проблемной ситуации 
по защите информации 
в государственных 
информационных системах  
с устройствами 
терминального доступа.

2.1. Обоснование актуальности 
проблемы защиты информации 
в государственных 
информационных системах  
с устройствами 
терминального доступа

В настоящее время в об-
ласти информационной без-
опасности актуальны задачи, 
связанные с защитой инфор-
мации в ГИС [22]. Особую 
сложность при решении этих 
задач представляют меры за-
щиты информации, которые 
нечетко описаны и не имеют 
описанных угроз в банке дан-
ных ФСТЭК России. Одной 
из таких мер является исполь-
зование устройств терминаль-
ного доступа для обработки 
информации [21]. Несмотря 
на то, что данная мера не обя-
зательна к применению ни в 
одном из классов ГИС, она 
получила широкое распростра-
нение в связи с потенциально 
более дешевой реализацией, 
простой эксплуатацией, а так-
же возможностью масштаби-
руемости. Применение этой 
меры позволяет сосредоточить 
все ресурсы на серверной ча-
сти и удешевить клиентские 
устройства, которым больше 
нет необходимости хранить и 
обрабатывать информацию, а 
лишь получать и передавать 
её между сервером и термина-
лом-клиентом [7]. Это позво-

ляет динамически менять чис-
ло подключенных терминалов, 
подключая новые и отключая 
уже подключенные ранее. По-
является возможность менять 
вышедшие из строя терминалы 
на исправные без необходи-
мости восстановления хранив-
шейся информации, настроек 
и параметров. Сосредоточение 
информации в одном месте 
делает сервер более привле-
кательным для злоумышлен-
ников с целью нарушений 
конфиденциальности, целост-
ности или доступности инфор-
мации. Сложность представ-
ляет также физическая защита 
терминалов, безопасность се-
тевого взаимодействия терми-
налов-клиентов с сервером, 
определение принадлежности 
терминалов к организации или 

органу исполнительной власти 
и их идентификация, нали-
чие программных закладок и 
недекларированных возмож-
ностей. Следует определить и 
функции, которые необходимо 
выполнять терминалу-клиенту 
и терминальному серверу. В 
частности, для системы авто-
матизации медицинской и ад-
министративной деятельности 
единой ГИС в сфере здравоох-
ранения определены функции 
[8], приведенные в таблице 1.

Анализ таблицы 1 показы-
вает, что для терминального 
сервера требуется обеспечение 
возможности вывода инфор-
мации на сетевые принтеры, 
съемные носители информа-
ции (USB-накопители), си-
стемы трансляции звука. Не-
обходимо также обеспечить 

Таблица 1

Требования к терминальному серверу
Table 1

Requirements for the terminal server

Наименование показателя, ед. изм. показателя Описание, значение

Назначение программного обеспечения
Программное обе-
спечение терми-
нального доступа

Функция параллельного подключения к существующей 
сессии с возможностью просмотра и взаимодействия с 
системой

Наличие

Возможность трансляции принтера в сессию средствами 
клиента Наличие

Возможность трансляции локального каталога в сессию 
средствами клиента Наличие

Возможность трансляции USB-накопителей в сессию 
средствами клиента Наличие

Возможность трансляции звука в сессию средствами 
клиента Наличие

Функция запуска удалённого приложения без загрузки 
рабочего окружения сервера Наличие

Обеспечение информационной среды для работы поль-
зователя с тонкого клиента на базе Linux Наличие

Клиент терминального доступа/доступа к виртуальным 
рабочим столам для операционной системы (linux) Наличие

Клиент терминального доступа Наличие
Распределение и контроль прав доступа пользователей к 
информационным ресурсам Наличие

Централизованное управление списками пользователей Наличие
Возможность аутентификации пользователей по паре 
логин\пароль Наличие

Транспортный протокол передачи данных совместим с 
протоколом Nomachine NX Наличие

Возможность балансировки нагрузки через разделение 
запросов клиентов на группу серверов Наличие

Возможность «заморозки» рабочих окружений клиентов 
и восстановление работы с исходной точки через неко-
торое время

Наличие
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возможность трансляции ло-
кального каталога в сессию 
средствами клиента, а значит, 
присутствует необходимость 
в долговременном хранилище 
информации на стороне кли-
ента. Имеются требования в 
централизованном управлении 
доступом, распределении и 
контроле прав доступом кли-
ентов, обеспечение подключе-
ния терминалов с различными 
операционными системами. 
Каждое из этих требований 
накладывает свои сложности 
и ограничения. В настоящий 
момент на рынке имеются 
программно-аппаратные и 
программные продукты, спо-
собные удовлетворить данные 
требования [9].

Отсутствие угроз для тер-
минальных устройств в банке 
данных ФСТЭК России, не-
четкое определение терми-
нального устройства в доку-
ментах ФСТЭК России [21],  
в частности, отсутствие опре-
деления допустимых коли-
чественных характеристик 
терминальных устройств, опи-
сания конкретных механизмов 
по ограничению функционала 
хранения и обработки инфор-
мации, отсутствие требований 
для терминальных устройств и 
системы их сертификации, не 
позволяют выработать единый 
подход к построению защи-
щенной терминальной систе-
мы ГИС.

2.2 Разрешение проблемной 
ситуации на основе 
исследования модели тонких 
клиентов государственной 
информационной системы 
и взаимодействия сервера 
с тонкими клиентами

Для разрешения проблем-
ной ситуации целесообразно 
использовать клиент-сервер-
ную модель взаимодействия 
сервера с тонкими клиентами 
ГИС. Терминальную модель 
ГИС можно представить, как 
совокупность терминального 
сервера, терминалов-клиен-
тов, каналов связи, сетевых 
устройств и протоколов их 

взаимодействия. В зависимо-
сти от масштаба ГИС, её рас-
пределённости и вовлеченных 
в её функционирование лиц 
и органов исполнительной 
власти, напрямую зависит ор-
ганизация обеспечения её ра-
боты и функционирования. 
Защищенность ГИС зависит 
от многих факторов, как на-
личие выходов в сети общего 
пользования, территориальное 
размещение, объём и характер 
обрабатываемых сведений [13]. 
Поэтому при описании модели 
терминального доступа к ГИС 
необходимо учитывать многие 
факторы.

По физическому располо-
жению терминального серве-
ра ГИС можно выделить два 
основных места: серверная 
комната федерального орга-
на исполнительной власти и 
центр обработки (хранения) 
данных (рисунок 1). В пер-
вом случае задача обслужи-
вания терминального серве-
ра целиком ложится на орган 
федеральной власти, который 
должен обеспечить помеще-
ния, обслуживающий персо-
нал, вычислительную технику 
и оборудование. Это возможно 
при относительно небольшом 
размере ГИС или при высоком 
уровне значимости обрабаты-
ваемой (хранящейся) инфор-
мации. Конечно, это влечет за 
собой потенциально большие 
убытки в связи с необходи-
мостью самостоятельно зани-
маться теми вещами, которые 
в противном случае делегиро-

вались бы центру обработки 
(хранению) данных [15]. Слож-
нее оценить необходимый вы-
числительный объём, необ-
ходимый для такого сервера, 
так как если установить более 
мощный сервер с запасом, то 
излишние мощности будут не 
задействованы и не востребо-
ваны, а при установке обычно-
го или более слабого сервера 
есть вероятность внезапного 
роста необходимости вычис-
лительных ресурсов, когда раз-
вертывание дополнительных 
серверов или более мощного 
замещающего сервера будет 
затруднено или невозможно в 
связи со сложностями пере-
носа ГИС или особенностями 
помещений, в которых распо-
лагается сервер [14]. Однако, с 
другой стороны, в некоторых 
случаях такой подход, наобо-
рот, позволяет более оператив-
но производить изменения, так 
как отсутствует необходимость 
согласования этих изменений 
с центром обработки данных. 
Размещение терминального 
сервера в центре обработки 
данных позволяет делегиро-
вать многие работы, связанные 
с обеспечением функциони-
рования, но внесение измене-
ний требует их согласования. 
Важным является надежность 
центра обработки данных, так 
как делегирование некоторых 
работ влечет и делегирование 
связанных с ними информа-
ционных рисков, управление 
которыми может быть не-
достаточно эффективным, а 

Рис. 1. Способы реализации терминального сервера

Fig. 1. Ways to implement a terminal server
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последствия затронуть ГИС, 
федеральный орган исполни-
тельной власти, физических и 
юридических лиц [10].

По логическому располо-
жению терминальный сервер 
ГИС может занимать как вы-
деленный сервер, так и часть 
сервера, находясь в среде вир-
туализации, развернутой на 
этом сервере [18]. Во втором 
случае необходимо обеспечить 
безопасность этой среды вир-
туализации, недопустимость 
утечки информации и внесе-
ния деструктивных воздей-
ствий со стороны основной 
системы и других систем среды 
виртуализации.

Для выполнения возложен-
ных функций применяется 
протокол прикладного уровня 
RDP [11]. Данный протокол 
позволяет подключаться к уда-
ленному рабочему столу (тер-
минальному серверу) и вза-
имодействовать с ним, как с 
обычным рабочим столом. Это 
особенно удобно пользовате-
лям, так как они практически 
не заметят различий между 
персональным компьютером и 
тонким клиентом.

Аутентификация должна 
выполняться отдельно для тер-
минала и пользователя. Аутен-
тификация терминала позво-
ляет установить, что доступ к 
терминальному серверу уста-
навливается с авторизованного 
терминала, а значит с приме-
нением физических, техниче-
ских и организационных мер 
по защите этого терминала и 
канала связи. Для аутентифи-
кации и шифрования сетевого 
трафика могут применяться 
различные протоколы. Пер-
вой должна быть проведена 
аутентификация терминала. 
Для аутентификации терми-
нала может применяться элек-
тронная подпись или протокол 
аутентификации на основе 
симметричного шифрования. 
Возможными протоколами се-
тевого взаимодействия явля-
ются:

• TLS;
• IPsec;

• SSH;
• SFTP;
• FTPS;
• SCP;
• Kerberos.

2.3 Исследование угроз 
информационной безопасности 
для модели тонких 
клиентов государственной 
информационной системы, 
отсутствующих в банке 
данных угроз ФСТЭК России

Исследование угроз инфор-
мационной безопасности явля-
ется неотъемлемым и необхо-
димым этапом при разработке 
системы защиты ГИС [12]. Ре-
зультатом решения этой зада-
чи является уточненный набор 
мер защиты информации в 
ГИС. Эффективность защиты 
ГИС во многом определяется 
актуальностью угроз в банке 
угроз ФСТЭК России [19].

Поэтому необходимо оце-
нить угрозы для информации 
в ГИС с устройствами терми-
нального доступа.

В настоящий момент в бан-
ке угроз ФСТЭК России име-
ются описания следующих 
угроз, наиболее актуальных 
для терминальной архитектуры 
информационной системы:

• УБИ.006: Угроза внедре-
ния кода или данных

• УБИ.034: Угроза исполь-
зования слабостей протоколов 
сетевого/локального обмена 
данными

• УБИ.073: Угроза несанк-
ционированного доступа к ак-
тивному и (или) пассивному 
виртуальному и (или) физиче-
скому сетевому оборудованию 
из физической и (или) вирту-
альной сети

• УБИ.084: Угроза несанк-
ционированного доступа к 

Таблица 2

Угрозы, специфичные для терминальной архитектуры ГИС
Table 2

Threats specific to the terminal architecture of state information systems 

№ 
п/п Наименование угрозы Описание угрозы

1

Угроза аутентификации поль-
зователя с чужого терминала

Угроза заключается в возможности авто-
ризации пользователя с чужого терминала. 
При этом возможно нарушение требований 
защиты информации, доступной для этого 
пользователя вследствие отличающихся ус-
ловий защиты информации на данном тер-
минальном устройстве.

2
Угроза сохранения информа-
ции в долговременное храни-
лище терминала

Угроза заключается в сохранении информа-
ции на внешних накопителях терминально-
го устройства без их последующей очистки.

3

Угроза невозможности сете-
вого подключения терминала 
(недоступность терминально-
го сервера)

Угроза заключается в невозможности 
установления сетевого подключения тер-
минального клиента к терминальному 
серверу.

4

Угроза чрезмерного исполь-
зования вычислительных 
ресурсов терминального сер-
вера в ходе интенсивного 
обмена межпроцессорными 
сообщениями

Угроза заключается в возможности возник-
новения ситуации типа «отказ в обслужи-
вании» со стороны вычислительного поля 
терминального сервера.

5

Угроза трансляции в сессию 
накопителей информации со 
зловредным программным 
обеспечением

Угроза заключается в возможности внедре-
ния вредоносного кода посредством транс-
ляции в сессию накопителей информации.

6

Угроза неконтролируемого 
роста числа терминалов

Угроза заключается в возможности потре-
бителями вычислительных мощностей тер-
минального сервера подключения неогра-
ниченного числа терминальных устройств.

7

Угроза неопределённости от-
ветственности за обеспечение 
безопасности терминальной 
архитектуры

Угроза заключается в возможности невы-
полнения ряда мер по защите информации 
как оператором терминального сервера, так 
и операторами терминальных устройств.
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системе хранения данных из 
виртуальной и (или) физиче-
ской сети

• УБИ.131: Угроза подмены 
субъекта сетевого доступа

• УБИ.170: Угроза неправо-
мерного шифрования инфор-
мации

Предлагается дополнить 
банк угроз ФСТЭК России 
угрозами, специфичными для 
терминальной архитектуры 
ГИС (таблица 2).

3. Результаты 
применения метода 
проблемного обучения 
в изучении дисциплины 
«Информационная 
безопасность»

Разработанная задача созда-
ния и разрешения проблемной 
ситуации по защите информа-
ции в ГИС с устройствами тер-
минального доступа использо-
вана в изучении дисциплины 
«Информационная безопас-
ность» в рамках проведения 
серии практических занятий. 
При этом такая организация 
позволила обеспечить целена-
правленную учебно-познава-
тельную деятельность студен-
тов с поисковым характером 
в решении профессиональной 
задачи защиты информации 

в ГИС с устройствами терми-
нального доступа. 

В отличие от традиционных 
методов обучения, используе-
мых на лекциях и семинарских 
занятиях, применение метода 
проблемного обучения способ-
ствует активизации индивиду-
альных и групповых исследо-
ваний, приводит студентов к 
самостоятельным обобщени-
ям, выводам и способствует 
выработке у студентов устой-
чивых практических навыков к 
самостоятельной работе [2].

При этом результативность 
процесса обучения следует 
оценивать, в первую очередь, 
по основным новообразовани-
ям и трансформациям, кото-
рые формируются у студентов 
в их учебно-познавательной 
деятельности [21]. В частности, 
в данном случае в качестве по-
казателя результативности сту-
дента, может быть, количество 
правильно обоснованных угроз 
информационной безопасно-
сти, отсутствующих в банке 
данных угроз ФСТЭК России.

Заключение

В данной работе рассмотрен 
метод проблемного обучения в 
предметной области «Инфор-
мационная безопасность» на 

примере разработки задачи 
создания и разрешения про-
блемной ситуации по защите 
информации в ГИС с устрой-
ствами терминального досту-
па. Обоснована актуальность 
проблемы защиты информа-
ции в ГИС с устройствами 
терминального доступа [15]. 
Предложен способ разреше-
ния проблемной ситуации на 
основе исследования модели 
тонких клиентов ГИС и взаи-
модействия сервера с тонкими 
клиентами, а также представ-
лен результат исследования 
угроз информационной безо-
пасности для модели тонких 
клиентов ГИС, отсутствующих 
в банке данных угроз ФСТЭК 
России и определены направ-
ления дальнейшего развития 
обеспечения информацион-
ной безопасности и защиты 
информации в ГИС с устрой-
ствами терминального доступа.

Применение метода про-
блемного обучения в изучении 
дисциплины «Информацион-
ная безопасность» с использо-
ванием разработанной задачи 
создания и разрешения про-
блемной ситуации по защите 
информации в ГИС с устрой-
ствами терминального доступа 
показало высокие результаты 
обучения студентов.
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Онлайн образование и цифровые средства 
обучения в вузах Узбекистана
Цель исследования. Цифровой поворот в высшем образовании и в 
педагогических технологиях требует применения разнообразных 
средств и методов обучения. Период карантина в связи с пан-
демией COVID-19 вызвали необходимость кардинальной транс-
формации системы высшего образования, её новой парадигмы в 
современном цифровом обществе. В таких условиях появляется 
необходимость формирования цифровой образовательной среды, 
с этой задачей столкнулись многие страны, в том числе и Ре-
спублика Узбекистан. У обучающихся необходимо формировать 
навыки работы с информацией, в частности, использование 
средств информационных и коммуникационных технологий в 
процессе решения познавательных задач и выполнения твор-
ческих заданий в познавательной и учебной деятельности. Все 
указанные процессы актуализируют тему статьи и требуют 
анализа опыта применения электронных образовательных ре-
сурсов в Республике Узбекистан.
Материалы и методы. Методологической базой исследования 
выступили деятельностный, личностно-ориентированный, 
системный, проектный и индивидуально-творческий подходы. 
Анализ историографии проблемы показал: несмотря на зна-
чительное число исследований в сфере применения различных 
информационных технологий в исторических исследованиях, 
до сих пор отсутствуют работы, в которых бы обобщались 
данные по работе с электронными образовательными ресурсами 
в Республике Узбекистан. Данная статья представляет собой 
попытку предложить анализ возможностей, а также основных 
достоинств использования электронных образовательных ресур-
сов в обучении дисциплин в высшей школе на примере Узбекистана.
Результаты. В статье исследует электронные ресурсы для 
дистанционного образования, которые присутствуют в странах 
СНГ, так как электронные образовательные ресурсы как ком-

плекс разнообразных учебных материалов, для воспроизведения 
которых используются электронные устройства, позволяют 
повысить качество обучения и разнообразить формы препода-
вания. Автор проводит анализ условий и перспектив развития 
дистанционного образования в Республике Узбекистан, отме-
чается концептуальный подход к образовательным цифровым 
платформам, способствующим повышению качества обучения. 
Исследуется система высшего образования Республики Узбеки-
стан на современном этапе, а также условия и перспективы 
развития дистанционного образования в Республике Узбекистан. 
В статье выделяются основные тренды в современной образо-
вательной онлайн среде. Кроме того, определены достоинства 
и недостатки электронных образовательных ресурсов. Также 
определяются стратегические цели развития высшего образова-
ния в Республике Узбекистан на новом этапе развития, а также 
представлен анализ интернет ресурсов для дистанционного 
образования, которые доступные в Узбекистане.
Заключение. Таким образом, мы приходим к выводу, что в 
сложившихся условиях многие страны переходят на цифровые 
и электронные средства обучения, на примере Республики 
Узбекистан в статье показаны основные интернет-ресурсы, 
которые способствуют эффективности системы профессио-
нальной подготовки бакалавров. Эффективность, интенсив-
ность, активизация, индивидуализация, коммуникативность 
образовательного процесса зависят в большей степени от того, 
как используются электронные ресурсы, какие задачи при их 
применении решаются. 

Ключевые слова: образование, онлайн, образовательные ре-
сурсы, платформы, информационные технологии, Республика 
Узбекистан.
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Purpose of the study. The digital turn in higher education and 
pedagogical technologies requires the use of a variety of teaching 
approaches and methods. The quarantine period in connection with 
the COVID-19 pandemic caused the need for a radical transformation 
of the higher education system, its new paradigm in a modern digital 
society. In such conditions, it becomes necessary to form a digital 
educational environment and many countries, including the Republic 
of Uzbekistan, have faced this task. Students need to develop skills in 
working with information, in particular, the use of information and 
communication technologies in the process of solving cognitive tasks 
and performing creative tasks in cognitive and educational activities. 
All these processes update the topic of the article and require an 
analysis of the experience of using electronic educational resources 
in the Republic of Uzbekistan.
Materials and methods. The methodological basis of the research was 
the activity-oriented, personality-oriented, systemic, project-based and 
individually creative approaches. The analysis of the historiography 
of the problem showed: despite a significant number of studies in the 
field of application of various information technologies in historical 
research, there are still no works that would summarize data on 

working with electronic educational resources in the Republic of 
Uzbekistan. This article is an attempt to offer an analysis of the 
possibilities, as well as the main advantages of using electronic 
educational resources in teaching disciplines in higher education, 
using the example of Uzbekistan.
Results. The article examines electronic resources for distance 
education that are present in the CIS countries, since online 
educational resources as a complex of various educational materials, 
for which gadgets are used, can improve the quality of education and 
diversify the forms of teaching. The author analyzes the conditions and 
prospects for the development of distance education in the Republic 
of Uzbekistan, notes a conceptual approach to educational digital 
platforms that contribute to improving the quality of education. The 
system of higher education of the Republic as well as the conditions 
and prospects for the development of distance education in the 
Republic of Uzbekistan are investigated. The author identifies the main 
trends in the modern online educational environment. In addition, 
the advantages and disadvantages of electronic educational resources 
have been identified. The article defines the strategic goals for the 
development of higher education in the Republic of Uzbekistan at a 
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new stage of development, and also presents an analysis of Internet 
resources for distance education that are available in Uzbekistan.
Conclusion. Thus, we come to the conclusion that in the current 
conditions, many countries are switching to digital and electronic 
means of education; the article shows the main Internet resources that 
contribute to the effectiveness of the system of professional training 
for bachelors, using the example of the Republic of Uzbekistan. 

The effectiveness, intensity, activation, individualization, and 
communicativeness of the educational process depend to a greater 
extent on how electronic resources are used, what tasks are solved 
during their use.

Keywords: education, online, educational resources, platforms, 
information technologies, Republic of Uzbekistan.

Введение

Нынешние реалии, а имен-
но период карантина в связи с 
пандемией COVID-19 вызва-
ли необходимость кардиналь-
ной трансформации системы 
высшего образования во всех 
странах, в том числе и в Ре-
спублике Узбекистан, её но-
вой парадигмы в современном 
цифровом обществе. В таких 
условиях появляется необходи-
мость формирования в стране 
условий и перспектив разви-
тия онлайн образования, осо-
бых концептуальных подходов, 
образовательных платформ, 
способствующих оптимизации 
навыков работы с информаци-
ей, в частности, использование 
средств информационных и 
коммуникационных техноло-
гий в процессе решения позна-
вательных задач и выполнения 
творческих заданий в познава-
тельной и учебной деятельно-
сти, ориентированных на сбор, 
поиск, оценку, отбор, органи-
зацию, хранение, передачу и 
тиражирование информации, 
представление полученного 
результата. Все указанные про-
цессы актуализируют тему ста-
тьи и требуют анализа опыта 
применения электронных об-
разовательных ресурсов в Ре-
спублике Узбекистан.

Как это ни парадоксаль-
но звучит, сегодня ни госу-
дарственные программы, ни 
международные рейтинговые 
агентства, а мировой вирус 
выдвинул в приоритетные три 
тренда в образовании – массо-
вый перевод обучения в дис-
танционный формат; необхо-
димость наличия цифрового 
аналога своих лекций/занятий 
у каждого преподавателя, ак-
туальность образовательных 
web-платформ. Цифровой по-

ворот в современном меняю-
щемся мире охватил абсолют-
но все сферы жизни общества. 

Методологической базой 
исследования выступили де-
ятельностный, личностно-о-
риентированный, системный, 
проектный и индивидуаль-
но-творческий подходы в тру-
дах Кижнер И.А., Рудова И.Н., 
Румянцева М.В., Хлебо-
прос Р.Г. [1], а также Мака-
ровой Н.Н., Чернова Н.В., 
Стародубова О.Ю.[2], Можа-
ева Г.В.[3]. Методы обуче-
ния и проектные методики 
рассматривали Чернова Н.В., 
Макарова Н.Н.[4], Попо-
ва Н.Е.[5], Пономарева Л.Д., 
Дорфман О.В.[6], Бород-
кин Л.И.[7,8]. Образователь-
ные технологии изучали в своих 
трудах Веризов Т.Г., Кости-
на Е.А.[9], Володин А.Ю.[10], 
Гарскова И.М.[11] и др.

Анализ историографии 
проблемы показал: несмотря 
на значительное число иссле-
дований в сфере применения 
различных информационных 
технологий в исторических 
исследованиях, до сих пор от-
сутствуют работы, в которых 
бы обобщались данные по 
работе с электронными об-
разовательными ресурсами в 
Республике Узбекистан. Дан-
ная статья представляет собой 
попытку предложить анализ 
возможностей, а также основ-
ных достоинств использования 
электронных образовательных 
ресурсов в обучении дисци-
плин в высшей школе на при-
мере Узбекистана.

Необходимо обратить вни-
мание на особенный концеп-
туальный подход к цифрови-
зации в Узбекистане. Процесс 
цифровизации всего образова-
тельного комплекса Узбеки-
стана охватывает все ступени 

системы образования. Основу 
реформ в системе образова-
ния Узбекистана составляет 
Стратегия действий по пяти 
приоритетным направлени-
ям развития Республики Уз-
бекистан в 2017–2021 годах. 
В разделе «Приоритетные на-
правления социальной сферы» 
предусмотрено продолжение 
курса дальнейшего совершен-
ствования системы непрерыв-
ного образования, повышения 
доступности качественных об-
разовательных услуг, подготов-
ки высококвалифицированных 
кадров в соответствии с совре-
менными потребностями рын-
ка труда.

Формирование норматив-
но-правового поля, в котором 
должно развиваться дистанци-
онное образование получило 
старт с принятием ряда осно-
вополагающих документов, ре-
гламентирующих: 

– вопросы институцио-
нального обеспечения рефор-
мы образования; 

– совершенствование уп- 
равления и развитие инно-
вационной среды обучения 
на уровнях школьного, до-
школьного и внешкольного 
образования, стимулирование 
детского творчества, поиск и 
развитие талантов; 

– совершенствование зако-
нодательной базы всей системы 
профобразования, пересмотр и 
актуализацию содержательной 
части профобразования; 

– инноватизацию и цифро-
визацию системы высшего об-
разования.

Данность сегодняшнего дня 
показала, что всё в истории 
имеет свое место и свое вре-
мя. Модель, которая была тра-
диционно хороша в ХХ веке, 
в условиях индустриального 
общества, когда образова-
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ние представляла собой ори-
ентацию на знание, умение, 
навыки, уходит в прошлое. 
В одном из своих интервью 
Патрик Гриффин, профессор 
Мельбурнского университета, 
руководитель международно-
го научного проекта по оцен-
ке и преподаванию навыков и 
компетенций 21 века, сказал: 
«Навыки 21 века – направле-
ние, привлекающее внимание 
многих образованных людей 
в настоящее время. Суть кон-
цепции такова: ключевыми 
навыками, определявшими 
грамотность в индустриальную 
эпоху, были чтение, письмо и 
арифметика. В 21 же веке ак-
центы смещаются в сторону 
умения критически мыслить, 
способности к взаимодействию 
и коммуникации, творческого 
подхода к делу. Многие иссле-
дователи добавляют к этому 
ещё и любознательность, хотя 
это, пожалуй, не столько на-
вык, сколько качество, личная 
характеристика человека».

Сегодня мир развивается 
в несколько раз быстрее, чем 
развивается образование. Сле-
дует учесть, что гибкость не 
присуща системе образования 
как достаточно консерватив-
ной сфере общественных от-
ношений. В условиях нынеш-
него кризиса стало очевидным 
что, традиционная система 
образования с ее существенно 
отложенными во времени эф-
фектами не успевает перестра-
иваться под задачи цифровой 
трансформации. В связи с бур-
ным развитием сегмента он-
лайн-образования все большую 
значимость для образователь-
ного процесса начинает при-
обретать многоканальность – 
возможность получать знания 
из разных источников, через 
офлайн и онлайн-каналы. По-
следний предусматривает ис-
пользование образовательных 
ресурсов, открывающих доступ 
к качественному образова-
тельному контенту вне границ 
государств, вне зависимости 
от финансового положения и 
социальных статусов. В этом 

контексте для получения ка-
чественного образования и 
построения карьеры первосте-
пенными становятся вопросы 
персональной мотивации и са-
модисциплины, объединяемые 
понятием «эмоциональный 
интеллект» — одним из ключе-
вых элементов soft skills (гиб-
ких навыков). Настоящее об-
разование начинается там, где 
есть внутренняя потребность 
учиться, интерес и креатив. 

1. Ресурсы для 
дистанционного образования 
в странах СНГ

Объективные потребности 
развития современного об-
щества обусловили создание 
и развитие во многих странах 
мира системы дистанционно-
го образования. Актуальность 
создания и функционирования 
подобной формы обучения для 
России и стран СНГ очевидна: 
дистанционное образование 
призвано сыграть жизненно 
важную роль в сохранении и 
развитии единого образователь-
ного пространства Содружества 
Независимых Государств.

Стратегическая цель дис-
танционного образования, в 
этой связи, чрезвычайно акту-
альна – обеспечить гражданам 
право получения образования 
любого уровня на месте своего 
проживания или профессио-
нальной деятельности. Дан-
ная цель достигается в русле 
мировой тенденции мобиль-
ного распространения знаний 
посредством обмена образо-
вательными ресурсами. Зако-
номерно, что средством до-
стижения такой цели должны 
быть высокотехнологичные и 
научно обоснованные органи-
зационные формы, имеющие 
дистанционный характер.

В этой связи к основным 
направлениям деятельности 
по развитию дистанционных 
форм обучения в странах СНГ 
можно отнести: 

– координацию усилий по 
взаимному признанию госу-
дарствами ближнего зарубежья 

дипломов о высшем и среднем 
образовании; 

– согласование деятель-
ности государственных орга-
нов управления образованием 
стран СНГ по лицензирова-
нию и аккредитации учебных 
заведений; 

– создание нормативно- 
правовой базы для открытия 
совместных учебных структур 
стран СНГ; 

– согласование стандартов 
дидактического и материаль-
но-технического обеспечения 
процесса внедрения дистанци-
онных образовательных техно-
логий на территории СНГ; 

– совместное внедрение 
высшими учебными заведе-
ниями стран СНГ инноваци-
онных дидактических форм и 
передовых образовательных 
дистанционных технологий; 

– решение проблемы язы-
ков преподавания на террито-
рии стран СНГ; 

– координацию норматив-
ных документов, учебных про-
грамм и тематических планов 
по направлениям обучения с 
учетом национально-государ-
ственной специфики стран 
СНГ.

Проведем анализ нацио-
нальных учебных платформ и 
инструментов для организации 
дистанционного образования 
в национальном масштабе в 
период сильного воздействия 
глобальных угроз пандемии в 
разных странах:

Армения:
– Dasaran – Предоставля-

ет бесплатный доступ к он-
лайн-энциклопедии по школь-
ным предметам, электронным 
книгам, конкурсам и играм для 
учащихся начальной и сред-
ней школы. Система создана 
совместными усилиями мини-
стерств образования, науки и 
культуры Республики Армения;

– Электронное обучение – 
портал электронного обучения 
Министерства образования с 
различными онлайн-курсами 
по предметной области; 

– Heravar – это комплекс-
ный веб-сайт по дистанцион-
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ному образованию, содержа-
щий ряд онлайн-ресурсов и 
инструментов, которые посто-
янно обновляются; 

Азербайджан: 
– Электронные ресур-

сы – хранилище бесплатных 
электронных учебников, элек-
тронных тестов, видеоуроков 
и электронного обучения, со-
зданное правительством; 

– Elektron Dərslik Portalı – 
Портал электронных учебни-
ков – Портал электронных 
книг, размещенный на сайте 
Министерства образования 
Азербайджана; 

– Video.edu.az – сборник 
видеоуроков по всем школь-
ным предметам и классам ре-
комендован Министерством 
образования для использова-
ния учениками во время за-
крытия временной школы.

Республика Беларусь: 
– Znaj.by – платформа элек-

тронных сервисов для системы 
образования Беларуси, под-
ключено более 100 000 аккаун-
тов учащихся, родителей и свы-
ше 50 000 аккаунтов учителей. 
Количество цифровых отметок 
превышает 40 миллионов.

Таджикистан: 
– oer.cict.tj – открытая об-

разовательная платформа, 
созданная Общественной ор-
ганизацией «Центр информа-
ционно-коммуникационных 
технологий» при поддержке 
Министерства образования и 
науки Республики Таджики-
стан, финансовой поддержке 
Международного Отделения 
Института «Открытое Обще-
ство» – Фонд Содействия в 
Таджикистане, и технической 
поддержке компании Tcell.

Туркменистан:
– образовательной плат-

формы нет. Разработана Кон-
цепция развития цифровой об-
разовательной системы, цель 
которой – обеспечение всех 
ступеней образования высоко-
качественной электронной об-
разовательной информацией, 
повышение качества образова-
тельных услуг, совершенство-
вание методики обучения.

Киргизстан:
– Ibilim – Открытый образо-

вательный портал, одобренный 
Министерством образования 
Кыргызстана, с бесплатным до-
ступом к онлайн-видео и аудио 
урокам для учащихся начальной 
школы по математике, кыргы-
зскому, русскому, английскому 
языкам, музыке и искусству.

Грузия:
– EL.GE – платформа, под-

держиваемая Министерством 
образования, науки, культуры 
и спорта, для преподавателей и 
студентов с тематическими ре-
сурсами на основе националь-
ной учебной программы; 

– Телескола – телевизион-
ная программа, которая пред-
лагает увлекательные уроки по 
различным предметам для уча-
щихся всех возрастов.

Казахстан: 
– Kundelik – цифровая 

обучающая платформа с ин-
струментами и материалами 
для представителей образова-
тельных учреждений, а также 
учителей, учащихся, родителей 
и администраторов образова-
тельных учреждений.

Латвия: 
– Руководство Министер-

ства образования – Руковод-
ство, разработанное Мини-
стерством образования по 
дистанционному обучению, со 
списком платформ и ресурсов 
для дистанционного обучения.

Эстония: 
– Образование – Нация 

– Официальной платформы, 
созданной Министерством 
образования, не существует, 
однако Министерство реко-
мендует использовать набор 
цифровых решений, собран-
ных по эстонской инициативе 
Education Nation;

– Министерство образова-
ния – Предоставляемая Мини-
стерством образования инфор-
мация и ресурсы о закрытии 
школ и дистанционном обуче-
нии, включая список платформ 
для помощи в обучении на дому.

Литва: 
– Naujienos – цифровая 

обучающая платформа с учеб-

ными средами, методическими 
материалами, учебными посо-
биями и другой школьной ин-
формацией.

Российская Федерация: 
– Российская электрон-

ная школа – открытая обра-
зовательная платформа при 
поддержке Министерства об-
разования России, предназна-
ченная для учителей, учащихся 
и родителей, предоставляющая 
бесплатный доступ к высоко-
качественным интерактивным 
урокам, практике и тестам по 
всем предметам с 1 по 11 класс; 

Молдова: 
– TV Moldova 1 – телеканал, 

предоставляющий образова-
тельный контент для учащихся 
9 и 12 классов для подготовки 
к государственным экзаменам.

Украина: 
– Youtube Министерства 

образования – Министерство 
образования Украины предо-
ставляет выбор онлайн-клас-
сов во время кризиса корона-
вируса.

2. Опыт Узбекистана

В Республике Узбекистан в 
последние годы, еще до начала 
мировой пандемии COVID-19, 
стало уделяться определенное 
внимание онлайн-обучению. 
В соответствии с Постановле-
нием Президента Узбекистана 
Ширзиеева Ш.М. от 6 сентября 
2018 года [12] в 2018 году пре-
доставлено право всем вузам, 
учреждениям послевузовского 
образования, переподготовки 
и повышения квалификации 
кадров, независимо от их форм 
собственности и подведом-
ственности, права организовы-
вать дистанционное обучение. 
В результате была создана он-
лайн-платформа (http://mt.edu.
uz) на базе Центра внедрения 
электронного образования. На 
первом этапе дистанционное 
обучение планируется вне-
дрять для заочного и вечернего 
направлений, а в последующих 
этапах – для других направле-
ний. Параллельно Республи-
канская высшая школа бизне-
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са и управления имени Беруни 
(https://rgsbm.uz/ru) при Наци-
ональном агентстве проектно-
го управления при президенте 
также создает онлайн-плат-
форму для предоставления 
обучающимся возможности 
освоить учебный материал 
независимо от места их пре-
бывания в соответствии с их 
интересами, способностями 
и потребностями, развитием 
профессиональных навыков на 
основе использования инфор-
мационных технологий.

2.1. Ресурсы в Республике 
Узбекистан

Рассматривая электронные 
ресурсы для системы образо-
вания мы наблюдаем, что ос-
новными ресурсами для дис-
танционного образования в 
Республике Узбекистан явля-
ются:

– Eduportal.uz – Официаль-
ный портал Министерства на-
родного образования Узбеки-
стана, который предоставляет 
учителям и ученикам бесплат-
ный доступ к электронным 
учебникам, видеоурокам, те-
стам, виртуальным лаборато-
риям, аудиоурокам, обучаю-
щим играм, планам уроков, 
экзаменам на выезд и другим 
методам обучения, учебные 
материалы для всех классов 
начальной и средней школы на 
узбекском и русском языках. 

– Телеканалы. Три наци-
ональных телеканала транс-
лируют образовательные 
программы для учащихся на-
чальной школы, иницииро-
ванные Министерством народ-
ного образования. Программы 
транслируются в течение всех 
дней недели на трех языках – 
узбекском, русском и англий-
ском вместе с переводом на 
язык жестов.

– UZEDU – Сборник ре-
сурсов Министерства народно-
го образования для облегчения 
обучения во время закрытия 
школ.

Вступая в третье десяти-
летие XXI века, человечество 
сталкивается с таким коли-

чеством проблем и вопросов, 
что действительно трудно по-
нять, на чем сосредоточиться. 
В быстро меняющемся мире, 
называемом VUCA это – акро-
ним английских слов volatility 
(нестабильность), uncertainty 
(неопределенность), complexity 
(сложность) и ambiguity (неод-
нозначность) [13] мы должны 
попытаться переориентировать 
его на устойчивое развитие, 
то есть на новый способ дей-
ствий, направленный на улуч-
шение нашей окружающей 
среды. Однако, изменение не-
возможно без обучения, так же 
как обучение невозможно без 
изменения. 

2.2. Условия и перспективы 
развития дистанционного 
образования в Республике 
Узбекистан

Ответом Узбекистана на 
возникшие глобальный вызов 
2020 года стала консолидация 
сформированного за годы не-
зависимости административ-
ного, организационного, тех-
нологического, финансового 
и кадрового потенциала. Не 
прерывая учебного процесса в 
школах, колледжах, лицеях и 
вузах страна перешла на дис-
танционное образование.

Факторами, позволившими 
в короткие сроки выполнить 
сложнейшие организационные 
задачи являются наличие раз-
витой информационно-комму-
никационной инфраструктуры, 
высокая скорость Интернета и 
конкуренция на рынке Интер-
нет-услуг и услуг кабельного 
телевидения, свободный до-
ступ населения к социальным 
сетям, высокая степень обе-
спеченности компьютерами и 
другой необходимой техникой. 
Кроме того, в Узбекистане хо-
рошо развит рынок коммер-
ческих образовательных услуг. 
Особо важное значение имеет 
наличие у каждой образова-
тельной организации незави-
симо от формы собственности 
своего Интернет-ресурса. Это 
школьные и университетские 
сайты, система «Кундалик», 

платформа Moodle и многочис-
ленные образовательные и ду-
ховно-воспитательные каналы 
в социальных сетях. Повыша-
ется интенсивность использо-
вания национальных образова-
тельных ресурсов Eduportal.uz 
и UZEDU. Ещё одним очень 
важным фактором является 
рост численности молодежи, 
на долю которой сегодня при-
ходится больше 60% населения 
Узбекистана. Этот демогра-
фический дивиденд оправдает 
себя только при условии адек-
ватных инвестиций в систему 
образования и создания усло-
вий высокого спроса на квали-
фицированную рабочую силу 
во всех отраслях и сферах эко-
номики Узбекистана.

Мировой кризис заставил 
многие страны поставить во-
прос технической модерниза-
ции во главу угла своего эконо-
мического развития. Наиболее 
важными направлениями мо-
дернизации системы образо-
вания Узбекистана должны 
стать смещение акцентов на 
достижение высокой коммер-
ческой эффективности вузов, 
обеспечение востребованности 
выпускников на рынке тру-
да и укрепление конкуренто-
способности как отдельных 
учебных заведений, так и всей 
национальной системы обра-
зования.

Инноватизация националь-
ных экономических систем 
смещает акценты в приори-
тетах социально-экономиче-
ского развития. Социальные 
аспекты становятся не только 
прерогативой государства, но 
все больше влияют на скорость 
инновационных изменений. От 
уровня развития образования, 
здравоохранения и культуры 
зависит отношение общества 
ко всему новому и прогрес-
сивному. Доступность услуг 
социальной сферы сегодня не 
рассматривается без вопроса о 
качестве этих услуг. Сегодня 
результаты реформ рассматри-
ваются как факторы перехо-
да к новому инновационному 
этапу развития. Об этом сви-
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детельствуют конкретные до-
стижения, так, Республика Уз-
бекистан по охвату населения 
общим средним образованием, 
в частности начальным, нахо-
дится в одном ряду с развиты-
ми странами.

В системе высшего образо-
вания идут широкомасштаб-
ные и качественные преобра-
зования. На 2020 год в стране 
функционирует 10090 школ в 
которых учится более 6 мил-
лионов учеников, 1025 про-
фессиональных колледжей 
(239,2 тысячи студентов) и 92 
академических лицея (43,2 ты-
сячи студентов). В 120 высших 
учебных заведениях обучается 
441 тысяча студентов в бака-
лавриате и 9362 студента в ма-
гистратуре.

Остроту необходимости раз-
вития доступного дистанцион-
ного высшего образования до-
казывает разрыв в количестве 
учеников школ и студентов, 
обучающихся в вузах. Еже-
годно из числа абитуриентов 
попадают на число студентов 
в результате вступительных 
испытаний только 10%. При 
этом несмотря на темпы роста 
рынка образовательных услуг, 
их доля в ВВП не достигает 
4%. Достигнутые результаты 
создают основу развития ин-
новационных технологий во 
всех сферах экономики в буду-
щем. Но без учета глобальных 
тенденций оценить перспекти-
вы инновационного развития 
практически невозможно.

Мировые устойчивые ма-
кроэкономические факторы 
развития, влияющие на биз-
нес, экономику, общество, 
культуру и личную жизнь всех 
жителей планеты определяют 
основные направления движе-
ния, облик и суть изменяюще-
гося общества. Чтобы понять 
сущность этого глобального 
явления достаточно привести в 
качестве примера такие повсе-
местно известные технологии 
как: 

– компьютеризация, при-
обретающая глобальные мас-
штабы; 

– Интернет вещей – рост 
коммуникации устройств и 
гаджетов; 

– Big Data – новый опыт и 
новые бизнес-модели благо-
даря применению интеллекту-
ального анализа; 

– Электронная и мобильная 
коммерция – рост количества 
срочных заказов; 

– SoLoMo («социальный, 
локальный, мобильный») – 
объединение взаимодействую-
щих мобильных технологий с 
географической привязкой; 

– Лид-менеджмент – ста-
новится обязательным для 
каждого бизнеса;

– Электронные деньги – 
рост «параллельных» валют 
(таких как биткоин).

С использованием этих тех-
нологий получили импульс та-
кие процессы как: 

– объединение отдельных 
секторов рынка и целых рын-
ков с образованием экосистем 
нового типа. 

– преобразование бизнесов 
в открытые сети цепочек соз-
дания добавленной стоимости. 

– сетевизация и цифровиза-
ция постоянно требуют новых 
интерфейсов, программных 
оболочек и концепций ис-
пользования. Работа, комму-
никация и совместная жизнь 
постоянно ускоряются; 

– сочетание умной мобиль-
ной электроники с товарами 
широкого потребления и про-
гнозирующим ПО упрощает 
бизнесу работу по определе-
нию потребностей населения, 
используемых для передачи 
им целевых предложений со-
ответствующих продуктов и 
услуг. 

– аналоговые» цепочки соз-
дания добавленной стоимости, 
наработанный практический 
опыт, продукты и услуги все 
более подвергаются цифрови-
зации. Грядет бум новых биз-
нес-моделей. На рынке чуть 
ли не каждый день появляются 
новые социомедийные старта-
пы. Электронная коммерция 
бьет рекорды, занимая все но-
вые сектора рынка; 

– поиск друзей, консуль-
тирование и продажи переме-
щаются в сеть. Социальные 
сети и тематические сообще-
ства приобретают все большую 
важность в плане наработки 
клиентуры.

3. Образовательные ресурсы

3.1. Образовательные 
платформы в мире

Понятие «образовательная 
платформа» уверенно вошло 
в жизнь исследователей, педа-
гогов и студентов. Образова-
тельная web-платформа» – это 
ограниченный, личностно-о-
риентированный интернет-ре-
сурс или ограниченная ин-
терактивная сеть, полностью 
посвященная вопросам обра-
зования и развития, непре-
менно содержащая учебные 
материалы. Образовательные 
web- платформы предоставля-
ют возможность получать зна-
ния, когда возникнет в них по-
требность, не выходя из дома. 
В целом образовательные 
web-платформы в мире – до-
статочно популярное и разви-
тое явление. Это проявляется 
в вовлечении актуальных учеб-
ных программ с аналоговыми 
информационными ресурсами 
в образовательную практику 
университетов.

Широкую популярность 
приобрел проект Coursera [14], 
основанный в 2012 г. профессо-
рами информатики Стенфорд-
ского университета Andrew Ng 
и Daphne Koller. Платформа 
Coursera сегодня мировой про-
ект, объединяющий более 190 
образовательных учреждений. 
Помимо Coursera в глобальной 
сети есть несколько десятков 
онлайн курсов, дающих воз-
можность получить образо-
вание разных уровней через 
Интернет, учиться онлайн в 
ведущих университетах мира, 
пополнять и закреплять име-
ющиеся знания, участвовать 
в профессиональных олим-
пиадах, семинарах, конкур-
сах, обмениваться знаниями и 
опытом с коллегами. Образо-
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вательные платформы — одна 
из ниш в онлайн-образовании. 
Это большой диапазон са-
мых разных проектов: от под-
держиваемого государством, 
организованного наиболее 
крупными университетами от-
дельной страны до небольшого 
сайта, созданного педагогами 
и студентами в целях изуче-
ния одной дисциплины. Эти 
интернет-проекты позволяют 
создать виртуальное образова-
тельное пространство учреж-
дений и делают его доступным 
для всех интернет-пользова-
телей. Главная цель образова-
тельных платформ привлечь 
интерес обучающегося само-
стоятельно стремиться к зна-
ниям и учиться новому. 

На современном этапе раз-
вития технологий заинтересо-
ванному учащемуся доступна 
любая информация (истори-
ческая, философская, поли-
тологическая и т.д.), от мно-
гочисленных справочников и 
энциклопедий до телепередач 
и международной сети «Интер-
нет». Именно поэтому заинте-
ресовать учащихся прежними 
средствами и приемами уда-
ется далеко не всегда. Новые 
возможности онлайн доступа 
к оцифрованным источникам 
порождают повышение спроса 
на расширение арсенала иссле-
довательских инструментов, 
ориентированных на обработ-
ку и анализ вводимых в науч-
ных оборот информационных 
массивов, поиск релевантной 
информации. На наш взгляд, 
историк XXI века помимо ба-
зовых исторических знаний, 
должен обладать необходи-
мыми в компетенциями (soft 
skills) в числе которых, умение 
работать удаленно, быть про-
фессионалом big date – уметь 
собирать и распоряжаться с 
большим объемом информа-
ции, самообучаться , знать ос-
новы IT технологий и др.

Цель современного образо-
вания сформировать у обуча-
ющихся умение и навыки са-
мообучения и саморазвития. И 
в этом плане образовательные 

web –платформы имеют такое 
преимущество. Центром изу-
чения истории и новых медиа 
Роя Розенцвайга (RRCHNM) 
при университете Джорджа 
Мейсона (США) были разрабо-
таны, в частности, два извест-
ных бесплатных программных 
продукта с открытым исход-
ным кодом: Zotero и Omeka 
ориентированных на будущих 
историков. Zotero [15] – это 
программа, позволяющая под-
бирать в сети цитаты со ссыл-
кой на источники, сохранять 
веб-страницы, видео, ссылки 
на релевантные материалы в 
Интернете, формировать пер-
сональные тематические би-
блиографические списки, ис-
пользовать теги и т.д. Omeka 
[16] – онлайн продукт, име-
ющий функции издательской 
веб-платформы, ориентиро-
ванной на потребности музе-
ев, исследователей, любите-
лей истории, образовательных 
структур. Достоинством этой 
разработки является простота 
и доступность работы в данной 
программной среде в целях 
подготовки онлайн публика-
ций, создания цифровых кол-
лекций. Использование техно-
логий Web 2.0 при разработке 
сайтов историко-культурно-
го содержания на платформе 
Omeka создает возможности 
для интерактивного режима и 
активного вовлечения пользо-
вателей при реализации проек-
тов в русле публичной истории 
и открытого образования.

В 2018 году издание «THE» 
(Time higher education) опубли-
ковало доклад, в котором был 
проведен опрос среди 45 уни-
верситетов и 63% респондентов 
ответили, что, вероятнее всего 
только элитные университе-
ты смогут перейти на онлайн 
преподавание к 2030 году. Но 
нынешние реалии показыва-
ют, что COVID-19 ускорил эту 
ситуацию как минимум на 10 
лет и в чрезвычайных обстоя-
тельствах мы вынуждены пере-
ходить на дистанционное, он-
лайн преподавание [17]. При 
онлайн обучении студенты 

стали больше самостоятельно 
работать и развиваться. Сейчас 
в силу сложившейся ситуации, 
они вынуждены самостоятель-
но искать и анализировать, а 
также обобщать учебный ма-
териал.

Рассматривая электронные 
образовательные ресурсы в 
самом общем виде стоит счи-
тать или учебные материалы, 
для воспроизведения которых 
используются электронные 
устройства. Следовательно, к 
таковым ресурсам можно от-
нести видеозаписи, аудиозапи-
си, учебные фильмы, презен-
тации, инфограммы созданные 
в любом доступном формате. 
Существуют разнообразные 
классификации электронных 
образовательных ресурсов. 
Можно говорить об учебных 
(учебно-методический ком-
плекс, учебник, учебное посо-
бие, практикум, хрестоматия, 
рабочая тетрадь и проч.), учеб-
но-методических (методиче-
ские разработки, инструкции, 
контрольные работы и проч.) 
и научных (монографии, сбор-
ники трудов и проч.) элек-
тронных изданиях. По техно-
логии распространения можно 
выделить локальные и сетевые 
электронные издания; по на-
личию печатного эквивален-
та – самостоятельные издания 
и аналоги печатных работ; по 
природе основной информа-
ции – текстовые, изобрази-
тельные, мультимедийные и 
программные продукты; по 
целевому назначению – учеб-
ные, справочные и научные 
электронные издания.

Как и любое средство об-
разовательного процесса, 
электронные образовательные 
ресурсы обладают достоин-
ствами и недостатками. Сре-
ди несомненных достоинств 
электронных образовательных 
ресурсов стоит отметить:

• широкие возможности 
создания наглядности;

• расширение возможностей 
инклюзивного образования;

• возможность самореали-
зации студентов через процес-
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сы моделирования, констру-
ирования и прогнозирования 
проблем;

• формирование умений 
развитой деятельности уча-
щихся (стратегической, иссле-
довательской, проектной, сце-
нической);

• создание преподавателем 
новым образовательных траек-
торий;

• усиление индивидуализа-
ции обучения;

• активизация познаватель-
ной деятельности учащегося;

• формирование готовно-
сти к саморазвитию и непре-
рывному образованию;

• внесение изменений в 
системы традиционных форм 
обучения; организация новых 
форм взаимодействия в про-
цессе обучения;

• интерактивность;
• изменение содержания и 

характера деятельности сту-
дентов и педагогов;

• увеличение объема ин-
формации за определенный 
промежуток времени;

• учет специфики изучае-
мого предмета и др.

Спектр перечисленных 
достоинств позволяет утвер-
ждать, что в современных ус-
ловиях обучение без исполь-
зования электронных средств 
будет менее эффективным. 
При этом необходимо учиты-
вать наличие определённых 
затруднений при внедрении 
электронных образовательных 
ресурсов. В частности, речь 
идет об обеспечении современ-
ной информационно-образо-
вательной средой (цифровыми 
образовательными ресурсами; 
совокупностью технологиче-
ских средств информационных 
и коммуникационных техно-
логий; системой педагогиче-
ских технологий для обучения 
в современной информаци-
онно-образовательной среде), 
создании индивидуальных 
компьютеризированных рабо-
чих мест для студентов. Элек-
тронное обучение обладает и 
отрицательными последстви-
ями: свертывание социальных 

контактов между педагогом и 
учащимся, сокращение соци-
ального взаимодействия и об-
щения, формирование инди-
видуализма и прочее [18].

Электронные ресурсы как 
средство обучения становятся 
инструментом преподавателя. 
Целесообразность его приме-
нения обуславливает такими 
обстоятельствами как:

а) мотив использования 
электронного образовательно-
го ресурса должен быть значим 
как для преподавателя, так и 
для студентов.

б) электронные ресурсы 
должны быть направлены на 
достижение поставленных об-
разовательных целей и обла-
дать функциональной опре-
деленностью для ведущих 
способов деятельности субъек-
тов учебного процесса.

в) электронный ресурс как 
средство обучения должен ор-
ганически вписываться в мето-
дическую структуру учебного 
занятия.

г) применение электронных 
ресурсов в образовательном 
процессе должно быть систем-
ным.

3.2. Основные тренды в 
современной образовательной 
онлайн среде

Можно выделить несколько 
основных трендов в современ-
ной образовательной онлайн 
среде:

• Индивидуальные образова-
тельные траектории. В основе 
лежит идея максимально пер-
сонализированного плана раз-
вития для каждого учащегося. 
В каждой теме есть базовые 
знания, изучение которых обя-
зательно для успешного обуче-
ния. Но при этом возможность 
прокачивать дополнительные 
навыки по смежным темам 
значительно увеличивает цен-
ность курсов. Модульная си-
стема поможет выстроить соб-
ственную траекторию роста и 
отсечь лишнюю информацию. 

• Мобильность в обучении. 
На данный момент учащиеся 
не могут проводить 100% учеб-

ного времени за стационарным 
компьютером, у некоторых 
просто нет такового. Плюс мы 
уже привыкли использовать 
каждую свободную минуту для 
получения новой информации 
с экрана смартфона, и при 
создании курса стоит учиты-
вать это. В дороге, перед сном 
или сидя в очереди — в любой 
непонятной ситуации можно 
учиться, если у курса есть мо-
бильная версия.

• Переход на микроформаты. 
Полуторочасовые занятия, на-
полненные разрозненной ин-
формацией и тонной «воды», 
канули в лету. Теперь от ау-
дитории идет запрос на ко-
роткие (10–15 минут) видео и 
небольшие текстовые выклад-
ки с практическим заданием в 
конце. Главное, чтобы такие 
«короткометражки» были кон-
центрированными по смыслу 
и освещали одну тему. Следу-
ет помнить, что нельзя объять 
необъятное. Если нужно дать 
большой объем информации, 
то стоит разделить его на части 
и создать серию из обучающих 
видео в микроформате, глав-
ное – вовремя остановиться.

• Больше обратной связи. 
Учащиеся должны чувствовать 
поддержку и связь с вашей 
командой. Они должны пони-
мать, что не брошены на про-
извол судьбы и не оставлены 
один на один с программой. 
Необходимы кураторы, чтобы 
своевременно давать обратную 
связь, отвечать на неизбежно 
возникающие вопросы и раз-
бирать домашние задания. Об-
щение с наставниками помо-
жет группе достичь желаемых 
результатов и снимет негатив, 
если он возникнет.

• Нетворкинг и активное со-
общество учащихся. Обучение в 
группе предполагает не только 
общение с преподавателем, но 
и с другими учениками. Обмен 
опытом, знаниями и мнения-
ми держит людей в едином 
информационном поле, по-
могающем лучше усваивать 
материал. Кроме того, нетвор-
кинг — работающий способ 
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завести новые знакомства, за-
получить деловых партнеров и 
даже завести новых друзей.

• Ориентир на практику. 
Зачем люди учатся? Чтобы в 
дальнейшем полученные зна-
ния превратить в доход, вряд 
ли захочется тратить свое вре-
мя на бесполезную информа-
цию, не имеющую отношения 
к действительности, поэтому 
важно включить в курс по-
больше практических кейсов и 
адаптировать их под текущую 
ситуацию, чтобы слушатели 
применили схемы в работе и 
начали зарабатывать (в идеа-
ле — уже во время обучения).

• Стажировка. Погруже-
ние в профессиональную среду 
станет тренировкой для нович-
ков. Попробовать силы в ре-
альных обстоятельствах и про-
явить себя — вот цель каждого 
начинающего специалиста. 
Дайте им такую возможность, 
и ценность программы возрас-
тет в разы.

• Периодически выход в 
офлайн. Обучение в онлайн-ре-
жиме — это практично, но не 
стоит забывать о живом обще-
нии. Сочетание двух форма-
тов — онлайн и офлайн — дает 
лучшие результаты, чем погру-
жение в тему исключительно 
через экран монитора. Встречи 
с лекторами и экспертами кур-
са дают слушателям дополни-
тельный заряд уверенности в 
себе и массу новых впечатле-
ний.

• Разнообразие форматов в 
рамках одного курса. Не стоит 
зацикливаться на одном спо-
собе подачи информации, так-
же не очень положительным 
является, если курс состоит 
исключительно из видероли-
ков, аудиозаписей или текстов 
в pdf. Точное попадание будет, 
если информационный модуль 
включит в себя и видео, и тест, 
и лайфхаки, и учебные тетра-
ди, и другие виды освоения 
нового.

• Учиться через игры. Эле-
мент юмора и расслабления 
благоприятно будет влиять 
на усвоение новой информа-

ции. Геймификация обучения 
привнесет элемент неожидан-
ности в процесс и позволит ау-
дитории слегка расслабиться и 
увлечься темой через игру.

Таким образом, перечис-
ленные тренды будут работать 
на вас, если добавить к ним 
собственный опыт и действи-
тельно полезную информацию, 
в этом случае курс получит 
восторженные отзывы, и соот-
ветственно, результативность.

Стратегические цели 
развития высшего 
образования в Республике 
Узбекистан на новом этапе 
развития

4.1. Система высшего 
образования Республики 
Узбекистан.

Система высшего образо-
вания является приоритетным 
направлением, а именно, мо-
дернизация и сфера развития 
дистанционного образова-
ния. В республике Узбекистан 
функционирует 114 высших 
образовательных учреждений, 
из них 93 являются отече-
ственными, 21 – зарубежными 
высшими образовательными 
учреждениями и их филиала-
ми. В частности, за послед-
ние 3 года создано 6 высших 
образовательных учреждений 
и 17 филиалов, а также 14 фи-
лиалов зарубежных высших 
образовательных учреждений. 
На основе предложений заказ-
чиков кадров в Классификатор 
направлений и специальностей 
высшего образования включе-
но 329 направлений образова-
ния и 582 специальности маги-
стратуры. В 2019/2020 учебном 
году в 59 высших образова-
тельных учреждениях внедрена 
заочная, в 10 высших образо-
вательных учреждениях – ве-
черняя форма обучения.

Количество студентов, об-
учающихся по направлени-
ям образования бакалавриата 
высших образовательных уч-
реждений республики состав-
ляет 410 тысяч человек, по 
специальностям магистрату-

ры – 13 тысяч и за послед-
ние 3 года выросло в 1,7 раза. 
54,8% студентов обучается по 
направлениям образования 
и специальностям гумани-
тарно-педагогической сферы 
знаний, 25,2% – производ-
ственно-технической, 5,2% – 
социальной сферы, экономи-
ки и права, 5,9% – сельского 
и водного хозяйства, 4,4% – 
здравоохранения и социально-
го обеспечения, 4,5% – сферы 
услуг. 40,8% студентов маги-
стратуры обучаются по направ-
лениям образования гумани-
тарно-педагогической сферы 
знаний, 23,3% – производ-
ственно-технической, 13,3% – 
социальной сферы, экономики 
и права, 5,9% – сельского и 
водного хозяйства, 13,5% – 
здравоохранения и социально-
го обеспечения, 3,2% – сферы 
услуг.

Параметры приема на 
2019/2020 учебный год соста-
вили 121 тысячу и возросли на 
18% по сравнению с прошлым 
годом, на 92% – с 2016 годом. 
Начиная с 2018/2019 учебного 
года в 16 высших образова-
тельных учреждениях респу-
блики налажена деятельность 
по подготовке кадров на осно-
ве совместных программ об-
разования в сотрудничестве с 
зарубежными высшими обра-
зовательными учреждениями.

При Национальном уни-
верситете Узбекистана созданы 
Центр развития нанотехноло-
гий, Научно-исследователь-
ский институт физики полупро-
водников и микроэлектроники, 
Институт биофизики и био-
химии, Научно-практический 
центр интеллектуально-про-
граммных систем. Количество 
ученых советов в высших об-
разовательных учреждениях по 
присуждению ученой степени 
составляет 84 (в 2017 году – 48). 
За последние 3 года в результа-
те защиты 1 693 профессора-
ми-преподавателями доктор-
ских диссертаций количество 
педагогических работников 
высших образовательных уч-
реждений, имеющих научную 
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степень, достигло 9 636 человек 
(из них 2 130 – доктора наук 
(DSc), 7 506 – кандидаты наук 
(PhD), а также достигнут рост 
научного потенциала высших 
образовательных учреждений 
республики на 5,1 процента.

За последние 3 года обе-
спечено прохождение 1611 
профессорами-преподавате-
лями высших образователь-
ных учреждений стажировок 
и повышения квалификации 
в зарубежных высших обра-
зовательных учреждениях. В 
рамках международного со-
трудничества 112 молодых лю-
дей приняты на обучение по 
специальностям магистратуры 
и 51 – в докторантуру зарубеж-
ных высших образовательных 
и научных учреждений.

Через фонд «Эл-юрт умиди» 
46 профессорам-преподавате-
лям обеспечено прохождение 
стажировок в Канаде, Велико-
британии и Италии. В 2017–
2019 годах к образовательно-
му процессу привлечено 1 154 
зарубежных высококвалифи-
цированных педагогических 
работника и ученых (94 – из 
США, 445 – из стран Европы, 
299 – из стран Азии, 316 – 
из государств СНГ). Базовые 
должностные оклады профес-
соров, имеющих ученую сте-
пень доктора наук в высших 
образовательных учреждениях, 
повысились в 3,2 раза по срав-
нению с 2016 годом. Страте-
гическими целями развития 
системы высшего образования 
являются [19]:

– повышение качества под-
готовки высококвалифициро-
ванных кадров, развитие чело-
веческого капитала на основе 
требований рынка труда для 
модернизации и стабильно-
го социально-экономического 
развития страны; 

– создание необходимых 
условий для повышения уров-
ня охвата высшим образовани-
ем, подготовки высококвали-
фицированных, креативно и 
системно мыслящих кадров на 
основе международных стан-
дартов; 

– формирование здоровой 
конкурентной среды, повы-
шение привлекательности и 
обеспечение конкурентоспо-
собности сферы на междуна-
родном уровне.

Развитие системы высшего 
образования осуществляется 
на основе следующих прио-
ритетных направлений исходя 
из долгосрочных целевых пер-
спективных задач: 

– расширение охвата выс-
шим образованием, повы-
шение качества подготовки 
специалистов с высшим обра-
зованием; 

– внедрение цифровых тех-
нологий и современных мето-
дов в учебный процесс; 

– повышение действенно-
сти духовно-просветительской 
и воспитательной работы; 

– активное привлечение 
заказчиков кадров к процессу 
подготовки высококвалифици-
рованных специалистов;

– повышение результатив-
ности научно-исследователь-
ской деятельности в высших 
образовательных учреждениях, 
широкое привлечение моло-
дежи к научной деятельности, 
формирование инновацион-
ной инфраструктуры науки; 

– обеспечение финансовой 
независимости и стабильно-
сти высших образовательных 
учреждений, укрепление мате-
риально-технического обеспе-
чения; 

– системное развитие выс-
ших образовательных учрежде-
ний и совершенствование их 
управленческой деятельности; 

– борьба с коррупцией, 
внедрение действенных меха-
низмов обеспечения прозрач-
ности;

– повышение инвестици-
онной привлекательности си-
стемы высшего образования, 
обеспечение ее признания на 
международном уровне и кон-
курентоспособности.

В целях внедрения в образо-
вательный процесс цифровых 
технологий и современных ме-
тодов проводятся следующие 
мероприятия как: организация 

системы подготовки высоко-
квалифицированных инже-
нерно-технических кадров для 
цифровой экономики; созда-
ние дополнительных условий 
для обеспечения прочной ин-
теграции современных инфор-
мационно-коммуникационных 
и образовательных технологий, 
непрерывного развития про-
фессионального мастерства 
педагогических кадров; инди-
видуализация образовательных 
процессов на основе цифро-
вых технологий, развитие дис-
танционных образовательных 
услуг, широкое внедрение в 
практику технологий вебина-
ра, онлайн, «blended learning», 
«flipped classroom»; организа-
ция дистанционных образова-
тельных программ на основе 
современных информацион-
но-коммуникационных техно-
логий; внедрение в практику 
платформы «E-MINBAR» с 
возможностью он-лайн на-
блюдения и освоения лекций, 
практических занятий и семи-
наров, а также их загрузки на 
электронные средства хране-
ния информации, использо-
вание “облачных технологий” 
в образовательных процессах; 
широкое внедрение системы 
электронных библиотек с воз-
можностью дистанционного 
пользования ими, расширение 
возможностей непрерывного 
повышения профессиональ-
ной квалификации студентов 
путем организации пользова-
ния ими библиотечным фон-
дом и базами данных после 
завершения обучения в выс-
ших образовательных учреж-
дениях; ускорение создания 
национальных электронных 
образовательных ресурсов, ор-
ганизация работ по переводу 
зарубежных электронных об-
разовательных ресурсов, поэ-
тапное увеличение удельного 
веса электронных ресурсов в 
образовательном процессе, со-
здание электронной учебной 
литературы, а также системы 
размещения в библиотеках 
информации по электронным 
ресурсам с помощью QR-кода 
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с целью загрузки электрон-
ной учебной литературы на 
мобильные устройства; созда-
ние электронной базы науч-
но-технической информации, 
состоящей из материалов кон-
ференций, выпускных квали-
фикационных работ, магистер-
ских и докторских диссертаций 
высшего образовательного уч-
реждения, широкое внедрение 
пользования системой анти-
плагиата с целью сохранения 
новизны научно-технической 
информации в будущем; разви-
тие использования современ-
ных программных продуктов 
в образовательном процессе, 
широко применяемых на меж-
дународном уровне, исходя 
из специфики направлений и 
специальностей образования; 
резкое сокращение количества 
разных отчетов и информации, 
получаемых из высших образо-
вательных учреждений, отказ 
от использования бумажной 
формы их составления, поэ-
тапный переход на платформу 
«Электронный университет», 
обеспечивающую перевод си-
стемы управления, учебного 
процесса, библиотек и доку-
ментооборота в электронный 
формат, внедрение электрон-
ной системы мониторинга 
эффективности деятельности 
участников образовательно-
го процесса; введение в дей-
ствие единой информацион-
ной регулярно обновляемой 
платформы высшего образо-
вания – «Информационная 
система управления высшим 
образованием» при содействии 
международных финансовых 
организаций, отражающей в 
себе учебно-методические, 
нормативно-правовые и ста-
тистические данные в сфере 
высшего образования, а так-
же сведения по оказанию го-
сударственных интерактивных 
услуг, предусмотрев в ней воз-
можность приема в режиме он-
лайн объявлений и заявлений 
на конкурсы, проводимые на 
замещение вакантных долж-
ностей; налаживание ведения 
постоянно обновляемой элек-

тронной базы (Student Record 
System), отражающей в себе 
сведения о педагогических ра-
ботниках, студентах бакалав-
риата и магистратуры, доктор-
антах высших образовательных 
учреждений с созданием на ее 
основе национальной системы.

В развитии системы выс-
шего образования Республи-
ки Узбекистан до 2030 года 
предусматривается достижение 
следующих результатов путем 
выполнения задач, установ-
ленных в рамках Концепции: 

– обеспечение уровня ох-
вата высшим образованием 
более 50 процентов на основе 
развития государственно-част-
ного партнерства в сфере выс-
шего образования и органи-
зации деятельности филиалов 
государственных и негосудар-
ственных, в частности пре-
стижных зарубежных, высших 
образовательных учреждений 
в регионах, создание в сфере 
конкурентной среды; 

– преобразование Наци-
онального университета Уз-
бекистана и Самаркандского 
государственного университета 
во флагманы высших образо-
вательных учреждений страны; 

– достижение включения 
не менее 10 высших образова-
тельных учреждений страны в 
первые 1 000 позиций переч-
ня высших образовательных 
учреждений в рейтинге меж-
дународно признанных орга-
низаций (Quacquarelli Symonds 
World University Rankings, 
Times Higher Education или 
Academic Ranking of World 
Universities), в том числе На-
ционального университета Уз-
бекистана и Самаркандского 
государственного университета 
в первые 500 позиций данного 
перечня; 

– поэтапный перевод учеб-
ного процесса в высших обра-
зовательных учреждениях на 
кредитно-модульную систему;

– внедрение передовых 
стандартов высшего образо-
вания, в частности поэтап-
ный переход от образования, 
учебные программы которого 

направлены на получение тео-
ретических знаний, к системе 
образования, направленной на 
формирование практических 
навыков, исходя из междуна-
родного опыта;

– поднятие содержания 
высшего образования на каче-
ственно новый уровень, нала-
живание системы подготовки 
высококвалифицированных 
кадров, способных занять свое 
место на рынке труда, внести 
достойный вклад в стабильное 
развитие социальной сферы и 
отраслей экономики страны;

– обеспечение академиче-
ской самостоятельности выс-
ших образовательных учрежде-
ний;

– поэтапное внедрение 
концепции “Университет 3.0”, 
предусматривающей тесную 
связь образования, науки, ин-
новаций и деятельности по 
коммерциализации результа-
тов научных исследований в 
высших образовательных уч-
реждениях;

– создание в высших обра-
зовательных учреждениях тех-
нопарков, форсайт-центров, 
центров трансфертных техно-
логий, стартапов и акселерато-
ров за счет широкого привле-
чения зарубежных инвестиций, 
расширения масштаба платных 
услуг и других внебюджетных 
средств, выведение их на уро-
вень научно-практических 
учреждений по изучению и 
прогнозированию социаль-
но-экономического развития 
соответствующих отраслей, 
сфер и регионов;

– обеспечение опубликова-
ния статей профессоров-пре-
подавателей, научных соиска-
телей, докторантов, студентов 
бакалавриата и магистратуры 
высших образовательных уч-
реждений в авторитетных меж-
дународных научных журналах 
с высоким импакт-фактором, 
увеличения показателей ци-
тируемости статей, а также 
поэтапного включения респу-
бликанских научных журналов 
в международную базу науч-
но-технических данных;
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– превращение системы 
высшего образования Узбе-
кистана в хаб по реализации 
международных образователь-
ных программ в Центральной 
Азии; 

– повышение инвестицион-
ной привлекательности высше-
го образования, привлечение 
зарубежных образовательных и 
научных технологий;

– развитие на основе пяти 
инициатив, включающих в 
себя комплекс мер, направлен-
ных на создание дополнитель-
ных условий для образования 
и воспитания студенческой 
молодежи; 

– улучшение инфраструкту-
ры и материально-технической 
базы высших образовательных 
учреждений; 

– налаживание взаимовы-
годного сотрудничества обра-
зования с производственными 
предприятиями и научно-ис-
следовательскими института-
ми; 

– повышение уровня охвата 
высшим образованием нужда-
ющихся в социальной защите 
слоев населения, в том числе 
лиц с ограниченными возмож-
ностями, улучшение инфра-
структурных условий для них.

Президент Республики Уз-
бекистан выдвинул пять ини-
циатив [20]. 

1. усиление интереса моло-
дежи к музыке, художествам, 
литературе, театру и другим 
видам искусства; 

2. охват молодежи спортом, 
создание необходимых усло-
вий для этого; 

3. организацию эффектив-
ного использования населени-
ем и молодежью компьютер-
ных технологий и интернета; 

4. повышение духовности 
молодежи, широкую пропаган-
ду чтения; 

5. обеспечение занятости 
женщин.

По каждой инициативе 
разработан проект програм-
мы мер, реализация которых 
намечена в 2019–2020 годы. 
Проект программы по первой 
инициативе предусматривает 

привлечение 2 миллионов мо-
лодых людей от 14 до 30 лет к 
культуре и искусству.

В детских школах музыки 
и искусства планируется от-
крыть дополнительные классы, 
а в центрах культуры – кружки 
инструментального, вокаль-
ного исполнения и изобрази-
тельного искусства, самодея-
тельные театральные группы 
и детские ансамбли. Сфор-
мирован адресный перечень 
центров культуры, которые 
построят, реконструируют или 
капитально отремонтируют. 
Проект программы мер по ре-
ализации второй инициативы 
предусматривает строительство 
в ближайшие два года в каждом 
районе малых спортивных за-
лов с использованием легких 
конструкций и сендвич-пане-
лей. Проект программы мер по 
третьей инициативе предлага-
ет открытие учебных центров 
по цифровым технологиям с 
бесплатным обучением. Около 
19 тысячам объектов социаль-
ной сферы проведут высоко-
скоростной интернет. Проект 
программы мер по четвертой 
инициативе предусматривает 
доставку в каждый регион по 
1 миллиону художественных, 
исторических и научно-по-
знавательных книг. Намечены 
реконструкция и капитальный 
ремонт информационно-би-
блиотечных центров и откры-
тие народных библиотек по 
инициативе предпринимате-
лей. Проектом программы мер 
по пятой инициативе запла-
нировано открытие в каждом 
районе швейно-трикотажных 
предприятий и обеспечение 
женщин работой.

4.2. Интернет ресурсы для 
дистанционного образования, 
доступные в Узбекистане

В республике Узбекистан 
на данный момент доступные 
Интернет-ресурсы для дистан-
ционного образования: 

• https://uzedu.uz – сайт 
Министерства народного об-
разования работает в тестовом 
режиме. Министерство разра-

ботаны и размещены на сай-
те рекомендации уроков для 
самостоятельного обучения 
учащихся во время каникул. 
Сайт интегрирован с таки-
ми Интернет-платформой как 
Khan Academy, где размещены 
бесплатные учебные ресурсы 
по всем школьным предметам. 
Кроме того, сайт предлагает 
прямой выход на ведущие об-
разовательные ресурсы Узбе-
кистана: 

• https://edumarket.uz/ – 
обучающая интерактивная 
платформа. Есть приложение 
для мобильных телефонов и 
планшетов. 

• https://kitob.uz/ – респу-
бликанская детская библиотека 
https://eduportal.uz – Инфор-
мационный портал Министер-
ства Народного образования. 
Основной задачей портала 
является распространение ин-
формационных образователь-
ных ресурсов, разработанных 
центром развития мультиме-
дийных образовательных про-
грамм, а также другими учреж-
дениями системы народного 
образования.

• Online Maktab – портал 
образовательных ресурсов по 
общеобразовательным предме-
там, учебной программе и вне 
их предметам и возможность 
обучения на учебных курсах, 
автоматическое формирование 
рейтинга общеобразователь-
ных учреждений, преподавате-
лей и учащихся на основе де-
ятельности в системе maktab.
uzedu.uz – массовый он-
лайн-открытый курс нацелен 
на то, чтобы охватить все учеб-
ные заведения Республики в 
будущем. Данная система была 
внедрена в целях поддержки 
учебно-воспитательного про-
цесса в общеобразовательных 
школах и повышения качества 
образования. В результате про-
екта преподаватели и учащиеся 
получат доступ к инновацион-
ным методам освоения учеб-
ных материалов посредством 
информационных технологий.

• Utube.uz. – образователь-
ный вилеопортал с большой 
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коллекцией видеофайлов: кли-
пы, фильмы, мультипликация, 
рекламные ролики, образова-
тельные материалы и другие 
видеосюжеты. Теги: образо-
вание клипы фильмы мульти-
пликация рекламные ролики 
образовательные материалы.

• tas-ix; www.txt.uz – би-
блиотека электронных книг с 
обширной тематикой – ком-
пьютерная литература, наука и 
образование, технические из-
дания, дом и семейный очаг, 
художественная литература, 
периодические журналы.

• http://idum.uz/ – мега 
портал для учителей и учени-
ков, на котором можно найти 
тесты, разработки уроков, ви-
део уроки, аудио уроки, пре-
зентации, рефераты, игры, 
андроид приложения, лабора-
торные уроки, список универ-
ситетов Узбекистана.

• http://multimedia.uz/ – 
Центр развития мультиме-
дийных общеобразовательных 
программ создан при Мини-
стерстве Народного Образова-
ния (МНО), для решения за-
дач по разработке электронных 
обучающих мультимедийных 
приложений, для адаптирова-
ны и локализации ранее раз-
работанных электронных обу-
чающих ресурсов и изданий с 
других языков.

• http://www.ziyonet.uz/ – 
Сеть ZiyoNET предлагает 
пользователю огромный архив 
информационно-образова-
тельных ресурсов, новостные и 
справочные материалы, муль-
тимедийные и видео файлы и 
многое другое.

• http://alif.uz/ – сайт осу-
ществляет транслитерацию 
узбекских текстов с кирил-
лицы на латинский алфавит 
и обратно. http://solver.uz/ – 
русско-узбекский онлайн сло-
варь-переводчик, блог, вопро-
сы-ответы. 

• http://www.kplus.uz/ – 
электронная газета «Карье-
ра+», опосредующая связь 
между работодателями, соис-
кателями и образовательны-
ми организациями. Помещена 

информация работодателей и 
портфолио соискателей работа 
и образование в Узбекистане, 
горячие вакансии, обучение, 
работа. 

• http://grantlar.uz/ – сайт с 
информацией о грантах и сти-
пендиях в зарубежных вузах. 

• http://sensus.uz/ – учеб-
ные центры Sensus предлагают 
международную систему обу-
чения иностранным языкам. 

• http://kingsacademy.uz/ – 
учебный центр иностранных 
языков, деятельность которого 
направлена на поощрение об-
разования и профессиональ-
ной подготовки в сообществе, 
помогая нашим клиентам об-
щаться на иностранных язы-
ках. 

• http://dtm.uz/ – Государ-
ственный Центр Тестирова-
ния при Кабинете Министров 
Республики Узбекистана раз-
мещает на сайте документы и 
правила, новости и статьи. 

• http://maqollar.uz/ – раз-
мещены пословицы на узбек-
ском, русском, английском. 
Сайт интегрирован с мессен-
джерами.

• http://adolatnashr.uz/ – 
Центр правовой информации 
«Адолат» Министерства юсти-
ции Республики Узбекистан.

• http://meros.uz/ – куль-
турное наследие Узбекистана.

• http://temurtuzuklari.uz/uz 
– уложение Темура.

• http://geom.uz/ – задачи 
по геометрии.

• http://geografiya.uz/ – сайт 
предназначен для изучения ге-
ографии.

• http://uz-translations.uz/ – 
сборник методических ма-
териалов для изучения ино-
странных языков. Сайт ин-
тегрирован с зарубежными 
лингвистическими ресурсами 
и мессенджерами. 

• http://www.e-tarix.uz/ – 
мировая история и история 
Узбекистана.

• http://e-adabiyot.uz/ – 
классическая литература.

• http://eka.uz/ – элек-
тронный дневник, обеспечи-
вающий доступ в режиме ре-

ального времени к учебной 
информации родителей и уче-
ников. 

• https://kursy.uz/ справоч-
ник курсов и учебных центров 
дополнительного образования, 
где сконцентрированы лицен-
зированные учебные курсы, 
предлагающие обучение по 
востребованным специально-
стям и навыкам. Это изучение 
иностранных зыков, профес-
сиональные курсы, подгото-
вительные для поступления в 
вузы Узбекистана и других 
стран, курсы по интереса, 
бизнес-курсы, танцы, спорт 
и фитнес, курсы личностного 
роста и психологические тре-
нинги.

• https://www.yellowpages.
uz/rubrika/vysshie-uchebnye-
zavedeniya – список вузов Уз-
бекистана со ссылками на их 
Интернет-сайты.

Начиная с 30 марта 2020 
года к образовательной Ин-
тернет-среде подключились 
телевизионные каналы Наци-
ональной телерадиокомпании 
Узбекистана начали вещание 
видеоуроков в соответствии с 
учебным планом и по школь-
ному расписанию: для уче-
ников 1–4 классов будут ве-
щаться на канале «Ёшлар», 
5–8 классов – «Оилавий», 
9–11 классов – «Мадани-
ят ва маьрифат» и практиче-
ские занятия – «Дунё буйлаб». 
Классные руководители и 
учителя-предметники должны 
общаться с учениками и ро-
дителями по телефону или с 
помощью мессенджеров, пре-
доставляя им дополнительные 
рекомендации.

Департамент по работе 
с одаренной молодёжью по 
предметным олимпиадам за-
пущена Информационная си-
стема подачи заявок на онлайн 
олимпиаду и формирования 
базы одаренных учащихся – 
olympiad.uzedu.uz [21].

С 2020–2021 года намечено 
внедрение дистанционного об-
разования в вузах Узбекистана. 
Новая форма обучение будет в 
столичном вузе информацион-



Domestic and Foreign Experience

Open education  V. 25. № 3. 2021  59

ных технологий, Ташкентском 
государственном педагогиче-
ском университете и Ташкент-
ском государственном юриди-
ческом университете. Главным 
преимуществом дистанцион-
ной формы обучения является 
возможность предоставления 
образовательных услуг неогра-
ниченному числу студентов на 
расстоянии, с помощью совре-
менных интерактивных техно-
логий.

Вывод

В целом электронные об-
разовательные ресурсы в со-
временном образовательном 
процессе являются неотъемле-
мой частью и имеют ряд досто-
инств. Электронные образова-
тельные ресурсы представляют 
собой комплекс конспектов 
лекций, глоссарий, перечень 
необходимых дат, презента-
ций и др. Необходимо отме-
тить широкие возможности 
интерактивности при исполь-
зовании указанных ресурсов: 
электронные курсы лекций с 
возможностью перехода между 
разделами, перехода к нужной 
части раздела, поиска по клю-
чевому слову; варианты тести-
рования.

Несмотря на многие до-
стоинства электронные обра-
зовательные ресурсы имеют и 
ряд недостатков. К проблемам 
локальных электронных обра-
зовательных ресурсов можно, 
во-первых, отнести то, что 
они требуют дополнительного 
оборудования, соответствую-
щего носителю, прямую связь 
с сетью (ее отсутствие сразу 
делает его недоступным), а 
также проблемы с регистра-
цией, привязки его к опреде-
ленному сайту, защиты и т.д. 
К тому же, данный вид элек-
тронного ресурса является 
очень затратным для препода-

вателя, т.к. требует множества 
технических манипуляций и 
ставит процесс создания посо-
бия в зависимость от техниче-
ских средств [22]. В то же вре-
мя, в современных условиях 
это один из наиболее востре-
бованных видов электронных 
пособий. Преимущества от-
крытых электронных пособий 
заключаются в том, что они 
представляют собой живой 
организм. Преподаватель в 
процессе компоновки матери-
алов может варьировать как их 
структуру, так и наполнение. 
Кроме того, такие ресурсы по-
зволяют подключить к работе 
над ним обучающихся, моти-
вируя их интерес к дисципли-
не и формируя необходимые 
педагогические компетенции 
для будущей профессиональ-
ной деятельности.

Таким образом, мы прихо-
дим к выводу, что в сложив-
шихся условиям многие страны 
переходят на цифровые и элек-
тронные средства обучения, 
на примере Республики Уз-
бекистан показаны основные 
интернет-ресурсы, которые 
способствуют эффективности 
системы профессиональной 
подготовки бакалавров. При 
комбинировании разнообраз-
ных технологий и форм обу-
чения результативность увели-
чивается, а процесс внедрения 
любой новой образовательной 
технологии в учебный процесс 
является непростой задачей. 
Эффективность, интенсив-
ность, активизация, индивиду-
ализация, коммуникативность 
образовательного процесса 
зависят в большей степени от 
того, как используются элек-
тронные ресурсы, какие задачи 
при их применении решаются. 
Гибкая комбинация хорошо 
зарекомендовавших и иннова-
ционных средств обучения – 
лучший способ повысить каче-

ство обучения. Перспективные 
информационные технологии 
обеспечивают принципиально 
новый уровень обобщения, пе-
редачи, трансформации, акку-
мулируемой или извлекаемой 
информации, создаваемой и 
используемой в образователь-
ном процессе.

В целом электронные об-
разовательные ресурсы в со-
временном образовательном 
процессе являются неотъем-
лемой частью и имеют ряд до-
стоинств, которые позволяют 
утверждать, что в современных 
условиях обучение без исполь-
зования электронных средств 
будет менее эффективным. 

Резюмируя вышесказанное, 
можно заключить, что кризис 
пошел на пользу образова-
нию. Безусловно, после панде-
мии высшее образование уже 
не будет прежним. Эксперты 
по образовательной политике 
считают, что после её оконча-
ния учебные заведения не за-
хотят полностью возвращаться 
к привычному формату обуче-
ния. Онлайн-образование или 
дистанционное образование 
в формате цифровых образо-
вательных платформ, резко 
вырвавшись вперед, создаст 
конкуренцию традиционному 
образованию. XXI век уже на-
зван веком информационных 
технологий. Сегодня сложи-
лась беспрецедентная ситуа-
ция, такого не было уже доста-
точно давно, чтобы весь мир 
ушел на карантин. И несмотря 
на все негативные последствия 
данной ситуации для здоро-
вья людей, для экономики, 
это определенный знаковый 
период для всей сферы обра-
зования. Потому, как мы уже 
убедились, нет пути назад, до-
стигнута точка не возврата, и 
мы все переходим на совер-
шенно новые форматы препо-
давания и обучения.
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Формирование готовности к поступлению 
в колледж: теории и практика
Цель этого исследования состояла в том, чтобы 1) изучить 
теории и практику формирования готовности к поступлению в 
колледж; 2) изучить политику Эфиопии в области подготовки 
к поступлению в колледж и учебную программу Эфиопии по 
подготовке к высшему образованию через призму теорий и 
практики, существующих во всем мире.
Материалы и методы. Для достижения этих целей были 
проведены обзоры существующей литературы. Для сбора ре-
сурсов использовались международные исследовательские базы 
данных, такие как Scimago Journal и Country Rank, Web of 
Science и Google Scholar. Некоторые отчеты местных органов 
власти и результаты исследований были доступны в печатном 
виде. Ресурсы, рассмотренные в этом исследовании, состоят 
из отчетов о количественных, качественных, эмпирических 
исследованиях с использованием смешанных методов и систе-
матических обзоров. Этот систематический обзор в основном 
сосредоточен на 1) поиске интервенционистских подходов, 
теорий и практик формирования готовности к поступлению 
в колледж в рамках образования к-12, выходящего за границы 
традиционного школьного преподавания и обучения; 2) как 
тенденции в формировании готовности к поступлению в кол-
ледж сосредоточены на сокращении разрыва между теорией и 
практикой за счет поддержки учащихся с ранних лет обучения, 
а также как практика направлена на эффективное управление 
и мониторинг результатов обучения учащихся.
Полученные результаты. Анализ обзора показывает, что 
нынешняя практика повышения готовности к поступлению 
в колледж имеет более глубокие социальные и экологические 
корни, чем когда-либо прежде. По этой причине традиционное 
формирование готовности к колледжам на базе школы, как 

правило, в большей степени дополняется продвинутой, ориен-
тированной на исследования и основанной на сообществе или 
экологически обоснованной ранней поддержкой и мониторингом 
успеваемости учащихся. Учебная программа подготовки Эфи-
опских колледжей, процессы приема и практика преподава-
ния-обучения в значительной степени основаны на базе школ 
и являются традиционными по сравнению с современными 
практиками повышения готовности колледжей во всем мире. 
Системы раннего предупреждения и поддержки в значительной 
степени зависят от аудиторных тестов учителей и нацио-
нальных оценок, которые проводятся только на некоторых 
уровнях обучения.
Заключение. Повышение готовности к поступлению в кол-
ледж является важным фактором, способствующим успеху в 
колледже и результатам обучения студентов высших учебных 
заведений. На готовность современного колледжа и переход к 
высшему образованию в значительной степени влияют много-
численные личностные и экологические факторы, в дополнение к 
традиционной школе, учебной программе и факторам препода-
вания-обучения. Многочисленные общинные и ориентированные 
на исследования ранние вмешательства и системы поддержки 
должны дополнять роль школьного образования в повышении 
готовности к поступлению в колледж. Учебная программа и 
процессы преподавания и обучения должны быть достаточно 
насыщенными, чтобы сократить разрыв между теориями и 
практикой. Учителя играют большую роль в формировании 
готовности к поступлению в колледж.

Ключевые слова: готовность к поступлению в колледж; мери-
тократия; справедливость; качество. 
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The purpose of this study was to 1) explore theories and practices in 
building college readiness; 2) examine the Ethiopian college readiness 
policy and the Ethiopian preparatory for higher education curriculum 
through the lens of the theories and practices around the world.
Materials and methods. To achieve these objectives, extant literature 
reviews were conducted. The international research databases such 
as Scimago Journal and Country Rank, Web of Science, and Google 
Scholar were used for the collection of the resources. Some local 
government reports and research findings were accessed in hard 
copy. The resources reviewed in this study consist of quantitative, 
qualitative, mixed-methods empirical research reports, and systematic 
reviews. This systematic review mainly focused on 1) searching for 
interventionist approaches, theories, and practices of building college 
readiness across k-12 education beyond the traditional school-based 
teaching and learning arena; 2) how the trends in building college 
readiness focused on narrowing the gap between theory and practices 
through student supports from early years of schooling as well as how 
the practices focused on managing and monitoring student learning 
outcomes effectively.
Results. The review analysis shows that the current practice of 
building college readiness has spread its roots in societal and ecological 
grounds than ever before. For this reason, the traditional school-based 

college readiness building tends to be more supplemented by the 
advanced, research-oriented, and community-based, or ecologically 
grounded early support and monitoring of student progress. The 
Ethiopian college readiness curriculum, admission processes, and 
practices in teaching-learning are highly school-based and traditional 
compared to the contemporary practices of building college readiness 
around the world. The early warning and support systems are highly 
dependent on the teachers’ classroom tests and national assessments 
that are administered at some grade levels only.
Conclusion. Building college readiness is a significant factor in 
promoting college success and higher education student learning 
outcomes. The contemporary college readiness and transition to 
higher education is highly affected by multiple personal and ecological 
factors, in addition to the traditional school, curriculum, and teaching-
learning factors. Multiple community-based and research-oriented 
early interventions and support systems need to supplement the 
role of schooling in building college readiness. The curriculum and 
teaching-learning processes need to be rich enough in narrowing the 
gap between theories and practices. The teachers play a great role 
in building college readiness.

Keywords: college readiness; meritocracy; equity; quality.
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Introduction

College-ready students are 
more likely prepared for university 
education, job, and to participate 
in the social, and political aspects 
of citizenship than students who 
are not college-ready (Moore and 
et al, 2010). The leading cause 
of the low college entrance and 
success rates is the lack of college 
readiness. For the reason that 
many underprepared students 
enter the college and assigned 
to remediation courses before 
taking credit-bearing courses, 
investigating college readiness 
(CR) has become increasingly 
important (Arnold, Lu, and 
Armstrong, 2012). 

Advances in technology also 
required a rise of standards in 
requirements for CR. The largest 
percent of the fastest-growing 
occupations requires some form 
of postsecondary education or 
training (Moore, et.al, 2010). 
Factors, such as a move to mass 
education, changes in employer 
expectations, and concerns 
related to under-preparedness 
of high school (HE) graduates, 
have pulled CR to the center of 
policy discussions. The current 
CR conversations are focused 
on aligning CR standards and 
student college expectations in 
terms of both quality and equity. 
CR assessment, standards-
based curriculum reforms, and 
course-taking requirements 
during graduation are the major 
innovations in building CR (Pak 
& Desimone, 2018). Although 
the countries embarked on 
widening participation in HE 
from time to time, the issues of 
student dropouts have remained a 
problem. 

Amid a hot conversation on the 
quality of education in Ethiopian 
research, the concept of CR is 
not well defined and addressed. 
The Ethiopian education 
system has also implemented 
education policies to promote 
CR in previous decades. These 
attempts were reflected in 1) 
implementing Preparatory for HE 
Program (PP) that is probably 

aimed at exposing students to the 
college experience through the 
curriculum; 2) addressing equity 
issues in the transition to HE, e.g. 
applying Affirmative Action, use 
of mother tongue as the language 
of instruction in elementary and 
middle schools, expansions of 
schools and universities across 
regions.

Even though the international 
trends are reflected in the 
Ethiopian CR policy, there are 
wide theoretical and practical 
gaps. For instance, although 
the Ethiopian PP program 
has similarities with other 
CR programs, such as Dual 
Enrollment (DE) and Advanced 
Placement (AP), there are some 
mismatches between the theory 
and the practice. The first problem 
is the fact that the PP courses are 
completely detached from college 
experience when they are college 
introductory courses. Previous 
Ethiopian studies did not deal 
with the specific factors that 
affect CR in K-12 education; they 
did not discuss the theories that 
underlie students’ CR; they failed 
to discuss the trends and practices 
around the world in building CR. 
For this reason, the causal roots 
of the CR problem of college 
entering students have blindly 
been attributed to the students 
themselves and the teachers. 

This study opted to 1) Explore 
theories and practices in building 
CR; 2) Examine the Ethiopian 
CR policy and practice through 
the lens of the CR trends, theories, 
and practices in another world. 
Also, the study was guided by 
the following research questions: 
1) what are the theories and 
practices in building CR around 
the world? 2) How the Ethiopian 
CR policy and practice match 
the CR policies and practices in 
another world? 

Definitions

CR refers to the mastery of 
curricular content, developing 
academic behaviors, cognitive 
strategies, and knowledge about 
the college environment (Conley, 

2012). Studies discussed the 
measures of CR, such as High 
school GPA, high school class 
rank, or standardized college 
entrance exam scores (e.g., SAT). 
The intensity of a secondary school 
curriculum is associated with 
greater probabilities of entering 
and completing college (Uy & et 
al, 2019). CR is also defined as 
readiness for higher education (HE) 
learning and career expectations. 

Due to the inconsistencies 
in college and career readiness 
standards, Conley (2008) and 
Mattern & et.al (2014) proposed 
that to be college-ready, students 
should possess: 1) cognitive 
skills (e.g., abstract thinking 
skills, problem–solving skills); 
2) content knowledge in some 
core subjects, mainly Maths and 
Reading subjects. These courses 
work as key and basic knowledge 
for other college-level courses; 
3) academic behavior skills that 
help students to master content 
and keep up with the pacing of 
college courses; and 4) college 
knowledge (Conley, 2012).

Sample of Literature and 
Methods of the Review

The journal articles, book 
chapters, policy documents, and 
reports were the major resources 
used for the review. The research 
works of literature were collected 
from international research 
databases, local libraries, and 
offices. The literature used for 
review is a mix of quantitative, 
qualitative, and mixed methods 
research reports. The international 
research databases, e.g., Scimago 
Country and Journal Rank, 
Web of Science, Directory of 
Open Access Journals (DOAJ), 
Directory of Open Access Books 
(DOAB), and Google Scholar 
were used for searching the 
resources. All relevant sources 
found in these databases were 
selected for the review. The 
purposive and selective online 
and hardcopy search of the local 
literature was also conducted.

A critical in-depth analysis 
and synthesis of the literature 
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followed the following two major 
criteria: 1) analyzing the sample 
sizes, research designs, and 
research types, and 2) Analyzing 
the strength of the studies and 
literature in building CR and 
affecting the practice of CR; 3) 
Observing the unique aspects 
of building college readiness 
beyond the traditional school-
based activities of building 
college readiness, especially the 
interventionist approaches, the 
early warning, assessment and 
monitoring systems of student 
development.

Theoretical Backgrounds 
and Perspectives of College 
Readiness

The ecological theory of college 
readiness

Urie Bronfenbrenner’s 
ecological theory of college 
readiness is a widely utilized college 
readiness model (Bronfenbrenner 
and Morris, 2006). Ecological 
CR theory considers the role of 
student individual characteristics 
and personal agency; the 
characteristics of multiple, 
interacting levels of context; 
the effects of chronological and 
historical time, and the processes 
through which all these elements 
bring about change in students 
(Arnold, Lu & Armstrong, 2012). 
A real CR occurs through a 
reciprocal relationship between 
the student and the context. For 
example, the culture and values of 
the society make an indirect effect 
on the students. These cultural 
values can be filtered down to 
the student classroom learning 
through the curriculum. Being 
in the heart of the environment, 
the individual student interacts 
with the proximal contexts 
(microsystems) that play their 
direct interactions with the 
student, and the effectiveness 
of student readiness is realized 
through what Arnold, Lu, 
and Armstrong (2012) call the 
proximal processes that happen 
as a result of these interactions. 
The school, teachers, parents, 
counselors, peers, and others 

that make direct interaction with 
students are the microsystems.

The combined model (Sá & 
Tavares, 2017) roots the student 
choice in economic and social 
factors. The economic view 
assumes that the assumption of 
accurate information depends 
on the estimation that students 
perform a rational analysis of the 
costs and benefits to maximize 
the benefit of attending a college 
or a field of study. Under the 
economic theory, students give 
attention to the labor market of 
the academic area they choose. On 
the other hand, the students tend 
to make a comparative analysis 
of the costs of attending an 
institution or training against the 
returns they get after graduation. 
According to sociological theory, 
the social status that is achieved 
through getting specialized in 
an academic area is a factor 
that pushes students to choose a 
certain field of study. The gender 
and personality of students also 
determine student choices. 

Self-determination theory 
states that the school’s social and 
environmental factors affect the 
degree to which students’ basic 
needs are satisfied in the setting. 
Also, how the student adapts to 
or responds to these affecting 
factors determines the well-being, 
performance, commitment, and 
persistence of the student in 
transition to college. The extent 
to which the schools and the 
environments fulfill or fit his/her 
needs affects the transition to HE 
(Davidson & Beck, 2019). 

Defining the term 
“meritocracy” as a social system 
in which an individual’s talent 
and effort, rather than ascriptive 
traits, determine individuals’ 
placements in a social hierarchy, 
Carter & et.al (2019) viewed 
HS to HE transition as a merit-
based objective phenomenon that 
should be based on the objective 
assessment of individuals’ natural 
talents and efforts. The mandate 
of the admission system is 
maintaining and cultivating the 
meritocratic principle in education 
that is the basis for performance-

based college admission and 
developing college-going culture. 

Fong & Kremer (2020) viewed 
the successful transition to HE 
through the lens of expectancy-
value motivational theory stating 
that personal motivation shares a 
significant variance in academic 
success. Another theory that 
underlies student transition to 
HE (i.e., student effort and 
attainment) is the educational 
expectation that is rooted in 
the sociological, economic, and 
psychological factors. According 
to this model, students’ family 
and social backgrounds and 
academic intelligence impact their 
educational achievement. These 
motivational and career theories 
relate successful college-going 
with long-term incentives, such 
as jobs and other privileges that 
can be earned after graduation. 
The cumulative of these factors 
shape students’ educational 
and career expectations, this 
also impacts their educational 
and occupational achievement 
(Domina, Conley & Farkas, 
2011).

Psychological Perspectives on 
Readiness for College

From the developmental 
psychology perspective, HS 
to HE transition overlaps 
with both adolescent identity 
development and transition 
from late adolescence to early 
or emerging adulthood. It is a 
period of changing roles, new 
challenges, and responsibilities 
for adolescents. It is a critical 
time for adolescents when a 
misdefinition of their identity 
leads them to confusion. For this 
reason, the period of transition 
to HE is strongly associated with 
stress, disruption, and emotions. 
Family functioning and emotional 
coping determine the success 
of transition both to emerging 
adulthood and HE (Azmitia & et 
al, 2013).

The social bond, self-care and 
awareness, cognitive styles, and 
life skills of college-going students 
affect HS to HE transition. Also, 
self-compassion mechanisms 
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are effective in weathering the 
difficulties of transition period 
depressions, while emotion 
regulation is significantly related 
to success in college (Srivastava & 
Tamir, 2009). Generally, to deal 
with these psychological factors 
that affect student transition 
to college, student counseling 
services are broadly implemented 
around the world. 

The student’s college 
knowledge (i.e., knowledge of 
application process, college 
learning, and environment) is 
among the factors that determine 
successful HS to HE transition. 
This knowledge is partially 
developed through HS and HE 
partnerships and students’ social 
capital (Conley, 2012). Higher 
education institutions (HEIs) 
should focus on the education 
and psychosocial interventions 
that target changing parental 
expectations, and developing 
students’ self-advocacy and self-
efficacy to help transition-age 
youth at risk of poor post-HS 
employment outcomes.

The adolescent transition 
to HE is also associated with 
substance use and addiction. 
A significant relationship is 
found between the capacity for 
resilience and age, marital status, 
area of residence, school, and 
the use of drugs and transition to 
HE; while life event dimensions, 
such as neglect, separation, or 
loss and friend satisfaction were 
found to be strong predictors of 
resilience capacity in college. 
The high school adolescents’ 
substance misuse preventive 
interventions were conducted to 
study their effects on academic 
success in college, and it is found 
that the intervention significantly 
and positively affected the 
adolescents’ long-term academic 
success (Spoth & et.al, 2019).

The Role of Curriculum and 
Teaching-learning

The curriculum is the pillar 
in college readiness building. 
The teachers are the first-level 
facilitators of student learning 

and the journey to HE. For 
instance, Liou & Rojas (2018) 
studied the significance of racial 
contract in teachers’ college 
expectancies for students of 
color. This study analyzed how 
27 classroom teachers harnessed 
school structure and classroom 
curriculum to support the students 
of color in their preparation for 
college. Generally, the significance 
of teachers’ high and equitable 
expectancy for all students for 
an equitable and successful 
transition to college is discussed. 
Duncheon & Muñoz (2019) 
also used a sense-making theory 
when they discussed the effect of 
teachers’ views, definitions, and 
understandings of CR on their 
students’ readiness for college. 

On the other hand, an 
implementation of a career-based 
curriculum, e.g., career readiness 
business curriculum model, at a 
high school successfully promotes 
a successful transition to college 
and the workplace. Course-
taking, e.g., completing Algebra II 
and taking other dual-enrollment 
courses promotes college success. 
For instance, the International 
Baccalaureate (IB) curriculum is 
credentialed for its gold-standard 
status of academic excellence, 
although it was criticized for its 
elite agency that aims at serving 
the private international schools 
with its longstanding liberal arts 
curriculum. Recently, the IB has 
turned its face to the public through 
the incorporation of a new career 
readiness program that benefitted 
applied learners’ needs of college 
and career readiness. The IB and 
AP are gradually changing from 
elite nature to more inclusive. For 
example, the early colleges are the 
advanced and more inclusive CR 
programs (Phelps & Chan, 2017; 
Winne, 2013).

Also, the periodical curriculum 
revisions include curriculum 
integration and configuration 
process that is used to integrate 
career readiness curriculum in 
high school curriculum to develop 
career readiness of high school 
students. The current competency 
perspectives on building CR assert 

that the twenty-first century skills, 
such as learning strategies, self-
regulated learning, adaptability, 
communication skills and 
cooperative attitude, technology 
use, creative problem solving, 
critical thinking and decision 
making skills, time management, 
self-management, life skills, and 
study skills are highly needed 
to be embedded. The English 
language, as a heritage language 
and language of instruction and 
the mathematics knowledge, had 
had significant effects on CR. On 
the other hand, overdependence 
on the depth of achievement in 
specific subjects across grade levels 
(i.e., horizontal transition), rather 
than interdisciplinary knowledge 
building creates disciplinary 
disjuncture in HS to HE transition 
curriculum (Gallagher-Brett & 
Canning, 2011). Poor teaching 
and content-based curriculum in 
high school, poor mathematics 
learning, lack of Science, 
Technology, Engineering, and 
Maths (STEM) preparation, and 
difficult transition contributes 
to students’ decision to leave 
STEM. The misaligned HS 
and HE curriculum standards 
and pedagogy are the causes 
for the increase in the need 
for remediation in HE. Taking 
applied STEM courses in high 
school significantly lowers the 
chances of dropout, increases 
mathematics test scores, and the 
chance of college access. Those 
students from specialized STEM 
schools perform significantly 
better on mathematics and science 
tests, they are more interested in 
STEM, and they more likely to 
earn STEM degrees compared 
to students in traditional schools 
(Plasman & Gottfried, 2018).

The K-12 and HE partnerships 
are created on the alignment of 
HS and HE teacher education to 
remedy the poor teacher quality, 
drop-out, and attrition. Teachers 
align the curriculum with the 
standards in the teaching-learning 
process, update the curriculum 
in line with the current 
developments, and maintain 
the linkage with the college 
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requirements of student learning. 
For instance, the use of quality 
management tools and curriculum 
articulation strategies supported 
high school mathematics teachers 
to prioritize the policy demands. 
Using these tools, teachers 
analyzed how the district-level 
maths curriculum deviated from 
the Federal level’s common core 
maths standards and discussed 
how these inconsistencies may 
affect CR and quality assessment 
(Arnauld, 2006). Also, the type of 
high schools the students attend 
significantly determines the 
nature of CR.

The Role of Convergence 
between K-12 and Higher 
Education

Studies reported some major 
factors that have significant 
contributions in creating a 
convergence between K-12 and 
HE. Governance was stated as a 
source of convergence between 
K-12 and HE. Both the lines of 
divergence and convergence in k-12 
and HE are related to governance. 
The required mandates, incentives, 
norms, and pressures that span the 
K–16 education play a great role in 
converging the k-12 and HE. The 
cross-sector bodies, the system of 
government (e.g. Federalism), and 
the spread of privatization, and the 
public-private framework are some 
of the governance factors that 
shaped K-12 and HE convergence. 
The equitability of the funding 
system for all social groups by levels 
and sectors of K-12 education and 
HE can be a source of convergence. 
Standardization of the external 
assessment of students for both the 
K–12 and HE sectors, despite the 
vast differences in the populations, 
are also one of the mechanisms 
that is used to converge K-12 
and HE. Emphasizing the teacher 
quality of the valued-added to 
enhance convergence is also used 
as a mechanism. A policy that 
is focused on making schools 
and colleges responsible for the 
improvement of measurable student 
outcomes also plays a significant 
role in convergence. Also, the 

studies viewed the K-12 and HE as 
a single educational system, rather 
than as a discontinuous and poorly 
aligned one, and they focused on 
the bond between high schools, 
community colleges, and career 
outcomes. College access and equity 
are also an issue of convergence. 
Evidencing the sharp increase of 
underrepresented groups in college 
access and opportunity, the studies 
described the convergence system 
through the prevalence of college-
based bridging programs and 
mutually beneficial relationships 
between colleges, schools, 
community-based organizations, 
and nonprofit organizations 
that serve K–12 students. The 
curriculum standards-based 
initiatives that focused on the 
convergence between K-12 and 
HE through uniform common core 
curriculum standards play major 
roles in building CR. Also, the role 
of technology is high in convergence. 
The technical and social factors 
combine in human action. This 
human action also results in the 
adoption of technology that also has 
consequences for new technology 
in organizations. Primary and 
postsecondary institutions influence 
one another, and various factors 
converge through the interaction, 
and the role of technology 
influence in education systems’ 
change and evolution is very high. 
Also, convergence agenda must be 
viewed in the global context and 
policymakers should reanalyze 
their educational responses to the 
volatile, continuously changing 
global situation, and ought to 
consider the importance of 
continuous adjustment of the 
education system (k-16) to the 
changing global contexts (Loss & 
McGuinn, 2018; Pak & Desimone, 
2018; Rippner, 2015; Selwyn, 
2013; Wang, 2006).

Admission Policies

College admission systems 
and models of countries are 
also other significant issues that 
have been discussed in HS to 
HE transition research. The HE 
admission policies around the 

world have already emphasized 
college completion and quality 
in graduates’ outcomes than 
college access. Historically, the 
access and equity in HS to HE 
transition has been approached 
in multiple ways in different 
regions of the world. Firstly, the 
transformation of an internal 
academic decision to a gradual 
external and politically driven 
decision-making on college-
access and equity issues in 
college admission was initiated by 
a drive to develop mass systems 
of HE. Secondly, universities 
have cultural differences in their 
admission process and ways of 
addressing equity issues. Thirdly, 
the contrasting organization of 
HE in parts of the world has 
different organizational influences 
on admission policies. Also, there 
are significantly different sources 
of power and authority that 
influence the policy on access 
and equity to HE. However, even 
with these differences, there are 
patterns of convergence in policy 
goals. Generally, the expansion 
of access to HE is forced by 
the intention to create a more 
equitable society in the era of 
massification of HE for the public 
good and to bolster economic 
growth (Douglass, 2005; St. John 
& et al, 2018). 

This expansion of access 
has undergone through 1) 
restructuring formerly elite 
institutions to a broader purpose; 2) 
establishment of new universities 
and colleges; 3) expansion 
of scholarship grants and 
government financial aids. These 
three ways of expanding access 
are more passive (i.e., lowering 
costs and expanding universities 
to expand access). However, 
the 4th approach takes the most 
interventionist approach while it 
focuses on the development of 
college-preparatory skills of the 
target students; and raising the 
expectations of students guiding 
them on their admission process. 
The 5th is the development of 
diversified systems approaches to 
HE management of enrollment. 
The 6th is the creation of 
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admission practices, such as 
Affirmative Action and Deliberate 
Action targeted at increasing 
the enrolment of underserved 
and disadvantaged groups. 
The 7th mechanism that was 
applied to make the admission 
process equitable is the gradual 
politicization of the admission 
process; e.g. the influence of 
Court decisions in the USA, and 
government regulatory funding 
that is tied to quality controlling 
in the UK (Douglass, 2005; St. 
John & et al, 2018).

Also, the reliance on the 
performance of students in the 
context of their educational 
opportunities is recommended 
rather than the sole dependence 
on the national college entrance 
exam. The reliance on standardized 
national college entrance exam 
grades in college admission has 
created equity problems for the 
reason that such test tends to bias 
for socioeconomic status, race, and 
gender (Santelices & et al, 2017).

The mismatch between the 
culture and languages of the 
students and the school curriculum, 
and the language of instruction at 
schools the students attended also 
contributes to problems in CR. If 
the influence of socioeconomic 
status (SES) and educational 
environment on the college entry 
exam score rises over that of 
innate talents, labor productivity of 
overall society appears to decline 
(Kim & et al, 2014), and this 
remains a threat to meritocracy 
in college admission. Economic 
and other incentives that underlie 
college academic area choices have 
related to the promotion of CR. 
The influence of social capital (the 
social bonds and interactions and 
their advantages) of the college 
applicants and the cultural capital 
(e.g., the dominance of groups’ 
cultures and values in education 
that creates biases for groups) have 
been discussed as long-standing 
and dominant factors that underlie 
the success in HS to HE transition.

Also, assessment programs 
have been used as tools to guide the 
successful journey to the college by 
giving chances for early warning, 

monitoring student learning, early 
information, and choice. The 
enhancement of information and 
choice and cultural integrity for 
disadvantaged groups is promoted 
through the implementation of 
an early assessment program. The 
mechanisms schools and HEIs 
store and use data for decision-
making research help them to 
make rational and effective 
decision-making in the selection, 
admission, and placement 
(Kolluri & Tierney, 2020).

Partnerships and Interventions 
in Building College Readiness

Different partnerships have 
been created to build students’ 
college readiness. These 
partnerships have been formed 
between different organizations 
including schools and universities. 

For instance, the Gaining 
Early Awareness and Readiness 
for Undergraduate Programs 
(GEAR UP) program is a 
popular program in promoting 
CR of students. Also, Australia’s 
KickStart program is aimed at 
helping students’ engagement 
with their courses and supporting 
their preparation at a critical stage 
of their studies. This program 
emphasized student engagement, 
preparation, and motivation in 
supporting student transition 
HE (Breyer & et.al, 2017). 
STEM Intervention Programs 
(SIPs) are created to develop 
the CR of talented students 
of color in the USA. The SIP 
delivers its service to this group 
of students through academic 
advising, and course work that 
is designed to introduce students 
to college-level rigor, structured-
mentoring programs, networking 
opportunities, and professional 
development. Undergraduate 
research and STEM-based 
student organizations provide 
supports to STEM students 
in high schools. Mentoring 
Program is also another program 
that is created to facilitate a 
successful transition to HE. For 
instance, Australia’s Macquarie 
University Learning, Education, 

Aspiration, Participation (LEAP) 
mentoring program is one of such 
partnerships that recognize the 
need for the ongoing support of 
the targeted high school, refugee, 
and humanitarian background 
students to support and enable 
their successful transition to HE 
(Lane & et al, 2020). 

The programs named, 
‘Foundation High School 
Program’, and ‘College and Career 
Readiness Program’ are opted to 
support the college and career 
readiness development of students 
from their early secondary school 
years. Also, the implementation 
of the college access program 
named Advancement Via 
Individual Determination, AVID, 
increased the likelihood of college 
access and matriculation. The 
Coaching Program for social-
emotional learning, community, 
and cultural wealth curriculum 
was implemented by university 
residential life community 
directors to enhance the protective 
and thriving skills of growth 
mindset, sense of belonging, 
self-management, self-advocacy, 
and community and cultural 
wealth. The program significantly 
supported underserved first-year 
university students (Knotek & 
et.a., 2019). 

Teacher education-specific, 
grant-based HS-HE partnership, 
particularly focused on improving 
educators’ understanding 
and utilization of research-
based practices, capturing 
the practitioners’ professional 
wisdom, and supporting practice 
through instructional coaching 
are effective in supporting special 
education learners’ college 
readiness (Maheady & et al, 2016). 

On the other hand, the effect of 
parent-school, home-school, and 
community-school partnerships 
in different aspects of student 
supports has been proved to be 
effective in supporting students’ 
successful transition to college. 
In addition to the horizontal 
partnerships, the vertical two-way 
partnerships between universities 
and different types of high 
schools were created to support 
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students’ college preparedness 
and success. The Outdoor 
Orientation Program (OOP), 
which is run by accelerated social 
group formation for transitioning 
young adults to college, is found 
to be effective. Effective Summer 
Bridge Programs make very 
strong relationships with their 
partner schools in districts; 
deliver professional development 
to all summer bridge program 
staff; conduct preprogram 
orientation sessions and closing 
ceremonies; provide bus 
transportation services; involve 
parents in the summer bridge 
program; expose and provide 
students with labs to support 
classroom instruction; provide 
academic counseling services and 
other support services, and apply 
both formative and summative 
evaluation methods (Pickard & 
et.al, 2020). 

The colleges send pre-service 
teachers to take a practicum in high 
schools. This type of partnership 
is also happening between high 
schools and universities in the 
teaching profession in Ethiopia. 
This type of partnership is 
mostly one-way in Ethiopia and 
it is not aimed at bridging HS 
to HE transition of students; it 
is aimed at teachers’ training 
and development. The HS-HE 
partnerships should be supported 
by staff and the community in order 
to be successful. The collaboration 
between HEIs and employers on 
curriculum development to create 
a more relevant teaching-learning 
environment for student success is 
also very important. A year-long 
partnership between high school 
teachers and college first-year 
students on three content areas, 
in which they co-planned and 
implemented maths lessons, was 
successful for the development of 
content knowledge to high school 
teachers, and for the development 
of maths achievement to college 
students (Swanson & Coddington, 
2016).

The post-admission interven- 
tions are also conducted to remedy 
low college and career readiness in 
various ways. These supports are 

delivered in the form of coaching 
activities that are designed and 
applied in universities to support 
the career and CR of students. 
The curricular intervention 
approach, i.e., developmental 
education or remedial education 
that is implemented in the post-
admission college campus is 
aimed at remediation of CR 
problems. 

Ethiopian College Readiness 
in the Lens of the Theories and 
Practices

The Ethiopian PP Curriculum
Ethiopian PP curriculum 

shares similarities with DE and 
AP programs. Like DE courses, 
the PP courses are believed to 
be those former socialist regime 
college introductory courses that 
moved down to high school; 
while AP courses are high school 
courses prepared in the standards 
of college introductory courses. 
The problems related to PP 
courses are that 1) lack of adequate 
theoretical and practical policy 
explanations behind moving these 
courses to high school; 2) The 
complete detachment of the PP 
courses from college experiences 
when they are college preparatory 
courses. For example, DE courses 
are taught by college instructors in 
college context or they are taught 
by college instructors in high 
schools; 3) like college courses’ 
grading system, DE courses are 
assessed in course grading system 
while PP course assessment is 
accomplished through continuous 
and summative classroom 
assessments and through marking 
out of 100% like high school 
courses. The Ethiopian Higher 
Education Entrance Examination 
(EHEEE) assessment format 
is all objective unlike the 
others that include essays and 
laboratory exam items; 4) The 
AP, DE, and IB curriculum 
development processes invite 
college instructors while the 
Ethiopian PP’s curriculum 
revision is accomplished by 
a team of curriculum experts 
at Ministry of Education; 5) 

There is no standardized career 
readiness curriculum, counseling 
services, early interventions and 
early warning systems on college 
and career readiness in lower 
grades and PP schools; and the 
movement of the PP courses to 
high school caused curriculum 
overload in grades 9 -12. 

A curricular approach for CR 
building was attempted through 
the PP program at grades 11 and 
12 believing that the preparatory 
school curriculum promotes 
CR. However, this preparatory 
program faced criticism. Even the 
objective of moving the former 
university freshman courses down 
to grades 11 and 12 was not 
clear to society. A World Bank 
study reported that the move-
down of the curriculum resulted 
in curriculum overload (Joshi & 
Verspoor, 2013).

Historically, the Ethiopian 
education in the Education and 
Training Policy (1994) made 
significant reforms in Ethiopian 
Education history compared to 
former educational systems. The 
former teacher-centered teaching-
learning process changed to 
student-centered. The formerly 
content-based curriculum changed 
to an outcomes-based curriculum. 
Although the curriculum has 
undergone significant changes 
to deepen students’ readiness for 
college and work, many local 
studies reported the gaps between 
the theories stated in the written 
curriculum and the practical 
teaching-learning process at schools. 
The problems lied in the gaps 
between policy and practice. The 
extent to which timely curriculum 
revisions and teaching-learning 
methods brought about changes 
in student-level learning mattered. 
The extent to which the curriculum 
and teaching-learning reforms 
enabled the achievement of 21st-
century competencies determined 
the achievement quality in CR. 

On the other hand, compared 
to the international trends, the 
Ethiopian CR activity is highly 
academic. Multiple supportive 
and early warning systems are rare. 
The schools, the students, and 
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the families share responsibilities 
in preparing students for 
college. Although the admission 
policy takes into account some 
international trends in addressing 
equity and quality, the practices 
are less research-oriented and are 
a bit traditional.

Conclusion and 
Recommendation

Conclusion
Generally, ecological systems 

theory, developmental theory, social 
capital theory, need satisfaction 
theories, self-determination 
theory, career decision making and 
self-efficacy theory, information 
and choice theory, expectance-
value motivational theory, and 
social-cognitive career theory are 
strongly related to building CR. 
Maintaining convergence between 
K-12 and HE has been discussed 
as a part of building CR. Also, 
the theory of reasoned action and 
instructional facilitation is related 
to monitoring student readiness 
through assessment and teaching, 
early warning, and awareness. 
Theories of racial contract and 
sense-making are related to the 

teachers’ college expectations of 
students and the application of 
the equitability principle through 
the teaching-learning process 
in monitoring student progress 
towards college. The contemporary 
CR theories guide the practice of 
CR through curriculum design, 
teaching-learning process, 
research-based partnerships, 
interventions and counseling 
services, and formulation and 
practices of empirically grounded 
admission policies. 

In the lens of these, the 
Ethiopian CR seems more 
academic compared to the 
international theories and practices. 
CR is generally mal-defined in 
the Ethiopian education policy. 
Contexts are mal-organized and 
less-promoters of students’ CR. 
These gaps are partially caused 
by shortages of resources in the 
schooling system. The maintenance 
of the three transition issues (i.e., 
meritocracy, equity, and quality) is 
not well empirically based. 

Recommendation
Generally, the re-formulation 

of the CR policy is highly 
warranted from the ground. 

The international theoretical 
and practical CR and transition 
issues need to be seriously 
reconsidered by Ethiopian 
education policymakers, 
curriculum designers, and HEIs. 
CR issue has to be given attention 
throughout k-12 education. The 
curriculum needs to emphasize 
narrowing gaps between theory 
and practice in order to promote 
CR. The HS-HE partnerships 
have to be formed in terms of 
curriculum development and 
teaching-learning. The HS 
curriculum needs to have a 
strong linkage with the college 
curriculum. Particularly, the 
grade 11 and 12 curricula should 
be designed in the college 
introductory curriculum standard 
or any means has to be created to 
prepare the students for college 
expectations and academic rigor. 
Generally, the early warning 
and support systems should be 
strongly built at the national level, 
regional level, school level, and 
student level. CR development 
of the affirmative groups should 
be accompanied by continuous 
supports and interventions from 
the early grades.
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