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Разработка метода адаптивного 
тестирования на основе нейротехнологий*
Цель исследования. Целью исследования является создание ней-
росетвых моделей модулей в системе адаптивного тестирования 
для построения индивидуальной траектории тестирования.
В исследовательской статье рассматриваются вопросы реа-
лизации системы адаптивного тестирования с точки зрения 
внедрения в ее состав модулей искусственных нейронных сетей, 
которые должны решать задачу выбора темы и сложности 
следующего вопроса, учитывая предыдущие ответы и сложность 
ранее заданных вопросов, а также связанности тем и времени 
ответа как фактора угадывания или поиска ответа, тем 
самым формируя индивидуальную траекторию тестирования. 
Материалы и методы. В ходе исследования проанализированы 
данные, влияющие на качество решения задачи, предложена об-
щая модульная структура системы и описаны основные потоки 
данных, поступающие на вход искусственной нейронной сети 
(ИНС). Для решения задачи выбора сложности вопроса пред-
ложено использовать сеть прямого распространения, проведено 
сравнение различных архитектур и параметров обучения ИНС 
(алгоритмов обновления весов, функций потерь, количества 
эпох обучения, размеров пакета). В качестве альтернативы, 
рассмотрена возможность использования рекуррентной ИНС 
LSTM (Long-Short Term Memory) сети.
Все результаты были получены с помощью высокоуровневой 
библиотеки Keras, позволяющей осуществить быстрый старт 
на начальных этапах исследований и получение первых резуль-
татов. В качестве оптимизаторов сравнивались SGD, Adam, 
NAdam и RMSprop, реализованных в Keras для достижения 
более быстрой сходимости. Лучшие результаты по точности 
показал Adam, при этом совместно с оптимизатором исполь-
зовалась функция потерь MSE (среднеквадратичная ошибка). 

Традиционно обучение проводилось в течение большого числа 
эпох, экспериментальным путем получены графики зависимо-
стей точности от числа эпох для разного количества нейронов 
в скрытом слое.
Результаты. На основании проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что полученная точность сети прямого 
распространения в 80–85% вполне достаточна для ее примене-
ния в системе адаптивного тестирования. Однако, предстоит 
ответить на вопрос о необходимости повышения эффектив-
ности уже реализованной сети, а, следовательно, провести 
исследования методов повышения эффективности сетей, среди 
которых более тонкая настройка параметров и алгоритмов 
обучения, а также архитектуры.
Известный и очевидный недостаток применения LSTM – их 
требовательность к оборудованию и ресурсам, как при обу-
чении (процесс обучения занимает значительное время), так 
и при запуске, в нашем случае дополняется повышенными 
требованиями к обучающей выборке и ставит под сомнение 
целесообразность дальнейшего исследования LSTM сетей при 
решении данной задачи.
Заключение. Внедрение предлагаемого инструментария по-
зволит реализовать систему адаптивного тестирования, с 
интеллектуальной подборкой вопросов в зависимости от де-
монстрируемого уровня знаний тестируемого для формирования 
индивидуальной траектории тестирования с целью определения 
достоверного уровня знаний испытуемого за оптимальное число 
заданных вопросов.

Ключевые слова: система адаптивного тестирования, искус-
ственная нейронная сеть, машинное обучение.

Purpose of the study. The aim of the study is to create neural net-
work models of modules in an adaptive testing system to design an 
individual testing trajectory.
The research article discusses the implementation of an adaptive 
testing system in terms of introducing artificial neural network mod-
ules into its composition, which should solve the problem of choosing 
a topic and the complexity of the next question, taking into account 
previous answers and the complexity of previously asked questions, 
as well as the connectivity of topics and response time as a factor 
guessing or searching for an answer, thereby forming an individual 
testing trajectory.
Materials and methods. In the course of the study, the data that 
affect the quality of the solution of the problem was analyzed, the 
general modular structure of the system was proposed, and the main 

data flows entering the input of an artificial neural network (ANN) 
were described. To solve the problem of choosing the complexity of a 
question, it is proposed to use a feed-forward network, a comparison 
of various ANN architectures and training parameters (weight update 
algorithms, loss functions, number of training epochs, packet sizes) 
is carried out. As an alternative, the possibility of using a recurrent 
ANN LSTM (Long-Short Term Memory) network is considered.
All results were obtained using the high-level Keras library, which 
allows you to quickly start at the initial stages of research and get 
the first results. SGD, Adam, NAdam and RMSprop implemented in 
Keras were compared as optimizers to achieve faster convergence. 
Adam showed the best results in terms of accuracy, while the MSE 
loss function (mean square error) was used together with the opti-
mizer. Traditionally, training was carried out for a large number of 
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epochs; graphs of dependences of accuracy on the number of epochs 
for a different number of neurons in the hidden layer were experi-
mentally obtained.
Results. Based on the study, we can conclude that the obtained 
accuracy of the direct propagation network of 80-85% is quite 
sufficient for its use in the adaptive testing system. However, it 
remains to answer the question of the need to improve the effi-
ciency of an already implemented network, and, therefore, to 
conduct research on methods to improve the efficiency of networks, 
including finer tuning of parameters and learning algorithms, as 
well as architecture.
A well-known and obvious drawback of using LSTMs is their ex-
actingness in terms of equipment and resources, both during training 

(the training process takes a significant amount of time) and during 
startup, in our case, it is supplemented by increased requirements 
for the training sample and casts doubt on the advisability of further 
study of LSTM networks when solving this task.
Conclusion. The introduction of the proposed tools will allow im-
plementing an adaptive testing system, with an intelligent selection 
of questions depending on the demonstrated level of knowledge of 
the test person to form an individual testing trajectory in order to 
determine the reliable level of knowledge of the test subject for the 
optimal number of questions asked.

Keywords: adaptive testing system, artificial neural network, ma-
chine learning.

Введение

Адаптивное тестирование – 
это технология определения 
уровня знаний тестируемого, 
при которой каждый следу-
ющий вопрос автоматически 
выбирается на основе ответов 
на предыдущие вопросы. Пре-
имуществом такого тестирова-
ния, по мнению специалистов, 
является возможность более 
полного и точного определе-
ния уровня знаний испытуе-
мого. Проблематика разработ-
ки адаптивных тестов является 
актуальной не только в рамках 
решения задач тестирования 
обучающихся, например, для 
разработки индивидуальных 
траекторий обучения, но и 
в других сферах, требующих 
проверки уровня компетенций, 
а также личностных интеллек-
туальных и психофизиологи-
ческих качеств испытуемого. 
К адаптивным тестам прояв-
ляют все больший интерес, на-
пример НR-службы крупных 
компаний для найма новых 
специалистов и проведения те-
стирования сотрудников.

С развитием интеллекту-
альных технологий разработ-
ка новых методов и решение 
конкретных практических за-
дач с применением технологий 
компьютерного адаптивного 
тестирования (Computerized 
adaptive testing (CAT)) вызыва-
ет все больший интерес специ-
алистов.

В настоящее время можно 
выделить три основных на-
правления исследований, по 
которым развиваются методы 
CAT: 

– Теория ответов на за-
дания (Item Response Theory 
(IRT). IRT – это совокупность 
родственных психометриче-
ских теорий, которая обеспе-
чивает основу для оценивания 
испытуемых. В основе теории 
лежат математические моде-
ли и логистические функции, 
характеризующие зависимость 
между свойствами (характери-
стиками, знаниями) испытуе-
мого и вероятностью правиль-
ного ответа на вопрос. 

– Байесовская сеть убежде-
ний (Bayesian Belief Network 
(BBN)). BBN – это формаль-
ный графический язык для 
представления и передачи сце-
нариев принятия решений, 
требующих рассуждений в ус-
ловиях неопределенности. 

– Искусственные ней-
ронные сети (Neural Network 
(NN)). ИНС – это парадигма 
обработки информации, осно-
ванная на механизмах анало-
гичных работе нейронов мозга 
человека. ИНС состоит из не-
которого количества взаимос-
вязанных узлов (нейронов), 
обрабатывающих информацию 
и передающую сигналы по ре-
зультатам обработки другим 
нейронам.

Можно отметить, что наи-
большее количество современ-
ных теоретических и практи-
ческих исследований в области 
CAT связано, прежде всего, с 
применением искусственных 
нейронных сетей (ИНС). На 
сегодняшний день не так ак-
тивно идут исследования в 
области использования ИНС 
в системах тестирования, как 
например, в областях распоз-

навания образов или анализа 
текстов. В области тестирова-
ния знаний ИНС чаще всего 
предлагается использовать, как 
конечный модуль выставления 
оценки, в ряде работ встреча-
лись попытки решить задачу 
интеллектуального выбора во-
проса в виде повешения или 
понижения уровня сложности 
следующего вопроса.

В настоящее время суще-
ствуют различные фреймворки 
для создания ИНС, что делает 
применение этого механизма 
все более доступным. Однако, 
создание и обучение нейрон-
ной сети, дающей реальные 
преимущества по сравнению с 
традиционным тестированием, 
требует наличия серьезных те-
оретических знаний и проведе-
ния значительного количества 
экспериментов. У исследова-
телей в настоящее время нет 
единого подхода к созданию 
нейронных сетей для CAT. 

Возникают вопросы, свя-
занные с выбором типа сети и 
ее архитектурой, а также коли-
чеством обучающих примеров 
для получения приемлемого 
качества выдаваемых сетью ре-
комендаций. В современных 
научных работах даются лишь 
общие рекомендации по ука-
занным вопросам. Например, 
в работе [1] приводятся реко-
мендации по количеству скры-
тых слоев в достаточно боль-
шом интервале. 

Следует также отметить не-
достаток комплексных работ, 
которые при детальном рас-
смотрении всего процесса соз-
дания нейросети описывают 
также применяемые техноло-
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гии обучения сети, являющи-
еся важным элементом обе-
спечения работоспособности 
ИНС. 

Относительно выбора типа 
сети также существуют различ-
ные подходы. Используются 
как «классические» нейронные 
сети прямого распространения 
(feedforward neural network), в 
которых сигнал идет последо-
вательно от слоя к слою [2, 3], 
так и рекуррентные нейросети 
(Recurrent Neural Networks), 
в которых существует обрат-
ная связь между нейронами, 
и выходной сигнал может пе-
редаваться на вход нейронам 
предыдущего слоя [4]. В каче-
стве интересных идей, опубли-
кованных в ряде работ, следу-
ет отметить применение при 
создании нейросетей методов 
открытых систем, в частности 
создания ИНС по модульному 
принципу [4–5]. 

В процессе подготовки дан-
ной работы были проведены 
исследования применения раз-
личных типов сетей для реше-
ния задач CAT. В работе де-
тально описаны все процессы 
создания сети. 

Модульная структура 
системы адаптивного 
тестирования

Главной задачей систе-
мы адаптивного тестирования 
является определение досто-
верного «профиля» знаний 
испытуемого в определен-
ной области. При этом под 
адаптивностью понимается не 
только интеллектуальная под-
борка вопросов в зависимости 
от демонстрируемого уровня 
знаний тестируемого, но также 
расширяемость и универсаль-
ность системы в целом [6–8]. 
Очевидно, что такого рода 
система должна строиться по 
модульному принципу, кото-
рый в итоге придаст структуре 
системы большую гибкость и 
универсальность.

Особый интерес представ-
ляет собой интеллектуальный 
выбор следующего вопроса. 

На практике применяются 
различные подходы: испыту-
емому задается равномерное 
количество вопросов по всем 
тематикам с разной сложно-
стью; испытуемый получает 
больше вопросов по темам, 
при ответах на которые были 
допущены ошибки или же во-
просы подбираются по заранее 
заданному четкому алгоритму 
[9–13], которые в данном слу-
чае сложно отнести к интел-
лектуальным подходам.

В статье под профилем зна-
ний испытуемого в определен-
ной области будем понимать 
уровень владения материалом 
по каждой из интересующих 
тематик. Уровень владения 
должен определяться в зави-
симости от уровня сложности 
заданных вопросов и правиль-
ности ответов на них. Поэтому 
все вопросы из банка вопросов 
должны иметь не только при-
надлежность к определенной 
теме, но характеризоваться не-
которой сложностью. 

Для получения достоверно-
го профиля знаний в процес-
се тестирования определяются 
тема и сложность вопроса, ко-
торый будет задан следующим, 
т.е. вопрос подбирается под 
конкретного испытуемого, с 
учетом количества заданных 
вопросов по темам, их свя-
занности между собой, слож-
ности, а также правильности 
полученных ранее ответов на 
предыдущих этапах. Именно 
эту задачу и должна помочь 
решить ИНС.

На определение группы 
нового вопроса влияют сле-
дующие параметры, которые 
потенциально являются вход-
ными данными для ИНС:

● Темы уже заданных во-
просов;

● Количество заданных во-
просов (по каждой из тем);

● Сложности уже заданных 
вопросов (по каждой из тем);

● Правильность (оценка) 
полученных ответов (по темам 
и с учетом сложности);

● Связанность тем между 
собой;

● Время ответа на уже за-
данные вопросы.

Опишем, в каком виде 
можно хранить в системе эти 
данные. Предлагается для те-
стируемого хранить вектор 
(массив – размерностью рав-
ной количеству задаваемых во-
просов) структур, содержащих:

● Вопрос – тему, номер, 
трудность; 

● Время ответа, а точнее 
отклонение – положительное 
или отрицательное от ожида-
емого нормального, т.е. доста-
точного для прочтения и ос-
мысленного ответа;

● Оценка – доля правиль-
ности ответа (1 – правильный, 
0 – неправильный).

Связанность тем зададим 
матрицей М[N, N] коэффици-
ентов, изменяющихся в диапа-
зоне от 0 до 1, где 0 – темы 
абсолютно не связаны, 1 – 
связаны максимально. Коэф-
фициент, находящийся на пе-
ресечении i-ой строки и j-ого 
столбца, показывает, на сколь-
ко связаны между собой i-ая и 
j-ая темы. Матрица является 
симметричной, на главной ди-
агонали которой располагают-
ся единицы, поэтому реально 
значимыми входными значе-
ниями будут только (N2 – N)/2.

При наличии большо-
го числа тестовых вопросов 
(30–50) количество входных 
параметров сети мало того, 
что велико, оно еще и посто-
янно изменяется с появлением 
нового ответа (растет а ариф-
метической прогрессии). Это 
создает значительные трудно-
сти при определении архитек-
туры ИНС, а также затрудняет 
подготовку обучающих и те-
стовых наборов данных и сам 
процесс обучения. Кроме того, 
число входных параметров так-
же меняется и при изменении 
количества вопросов в тесте, а, 
следовательно, говорить о ка-
кой-либо универсальности уже 
не приходится. 

Для решения этой пробле-
мы будем использовать две 
ИНС, одна из которых опре-
деляет тему следующего во-
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проса, а вторая – уровень его 
сложности. Чтобы сократить 
число входных параметров и 
сделать их постоянным, ин-
тегрируем ИНС между собой 
с помощью алгоритмических 
модулей, осуществляющих 
предварительную математи-
ческую подготовку входных 
значений. Рассмотрим общую 
полученную структуру си-
стемы тестирования, которая 
имеет гибридную архитектуру 
(см. рис. 1).

В случае ИНС прямого рас-
пространения учитывать все 
ответы на все вопросы пред-
лагается подачей на вход сетей 
усредненных параметров от-
ветов по каждой теме {Xi}, для 
чего в состав системы введен 
соответствующий расчетный 
модуль. В случае же исполь-
зования рекуррентной ИНС, 
указанный модуль может от-
сутствовать, что связано со 
способностью самой сети учи-
тывать предыдущие состояния. 
В обоих случаях число входов 
при большом количестве тем 
уменьшается незначительно, 
но остается постоянным на всех 
этапах тестирования для любо-
го количества вопросов в тесте. 
Эффективность использования 
конкретного типа ИНС пред-
полагается оценить в ходе даль-
нейших исследований.

При выборе темы в процес-
се построения индивидуальной 
траектории тестирования не-
обходимо учитывать как отве-
ты тестируемого, так и связан-
ность тем, чтобы, во-первых, 
оценить владение материалов 
при переходе между темами, 
и, во-вторых, оптимизировать 
общее количество задаваемых 
вопросов по каждой их тем. На 
вход ИНС выбора темы пред-
ложено подавить вектор ко-
эффициентов «оцененности» 
тем {Qi}, которые, по сути, 
получаются суммированием 
доли каждого ответа с уче-
том сложности и связанности 
тем. Математически это мож-
но представить произведением 
описанной ранее матрицы свя-
занности тем и вектора усред-
ненной оценки ответов с уче-
том сложности.

После того, как тема выбра-
на, второй модуль ИНС на ос-
нове усреднённых данных по 
уже конкретной теме должен 
определять сложность будуще-
го вопроса. Логика понижения 
или повышения сложности во-
просов закладывается во время 
обучения, на основе обучаю-
щих наборов, предоставлен-
ных экспертами по заданным 
требованиям.

В результате испытуемый 
будет получать вопрос, вы-

бранный из банка вопросов, 
сложность и тема которого по-
добраны индивидуально в за-
висимости от его предыдущих 
ответов.

Нейросетевой модуль 
определения уровня 
сложности вопроса

На первом этапе было ре-
шено спроектировать и обу-
чить модуль ИНС, отвечающий 
за выбор уровня сложности. 
Определение сложности во-
проса, после того как опре-
делена его тема, значительно 
уменьшает число входных па-
раметров, которые могут вли-
ять на выбор вопроса. В данном 
случае необходимо учитывать 
параметры ответов тестируе-
мого только по определённой 
теме. Именно поэтому модулю 
ИНС предшествует блок вы-
бора показателей тестируемого 
по конкретной теме предмета. 

В ходе исследования была 
проанализирована целесоо-
бразность использования раз-
личных моделей ИНС с точ-
ки зрения принадлежности 
данной задачи к конкретному 
классу задач, решаемых опре-
деленным типом ИНС. Одно-
значно отнести решаемую за-
дачу к определённому классу 
не получается, так как, с одной 

Рис. 1. Общая схема функционирования системы адаптивного тестирования
Fig. 1. The general scheme of the functioning of the adaptive testing system
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стороны, определение уровня 
сложности следующего вопро-
са является задачей классифи-
кации, т.е. определения класса 
трудности, в зависимости от 
показателей тестируемого, с 
другой стороны, это предска-
зание реального уровня зна-
ний на основе предыдущих 
ответов. 

Следует отметить, что не 
существует определенных ар-
хитектур ИНС для решения 
задачи классификации, однако 
наиболее часто применяемым 
типом в этом случае является 
многослойная сеть прямого 
распространения. Для задач, 
основанных на последователь-
ностях, применяют специаль-
ный тип ИНС – рекуррентные 
сети. Заранее невозможно точ-
но определить, какая из архи-
тектур наилучшим образом по-
дойдет для решения задачи. В 
результате было решено оста-
новиться на более детальном 
исследовании двух вариантов 
сетей, а именно:

– сети прямого распростра-
нения, в которой все слои свя-
заны друг с другом напрямую и 
последовательно – без обрат-
ных связей и линий задержки; 

– рекуррентной сети с 
долгой краткосрочной памя-
тью LSTM (Long-Short Term 
Memory), получающие инфор-
мацию от предыдущих прохо-
дов, что делает их способными 
обучаться долгосрочным зави-
симостям. 

Известным и очевидным 
недостатком последних яв-
ляется их требовательность к 
оборудованию и ресурсам, как 
при обучении (процесс обу-
чения занимает значительное 
время), так и при запуске.

Рассмотрим далее более де-
тально вариант использования 
сети прямого распространения. 
Чтобы учитывать все предыду-
щие ответы по теме, а их число 
может быть произвольным на 
некотором этапе, на вход ИНС 
будем подавать усредненные 
значения правильности отве-
тов на вопросы и их сложно-
сти, количество уже заданных 

вопросов, а также среднее вре-
мя отклонения от ожидаемого 
времени ответа, как некоторый 
показатель угадывания или по-
иска ответов. Помимо средних 
показателей, которые не дают 
полноты информации для при-
нятия решений в данной зада-
че даже человеку, на вход сети 
также будем подавать оценку 
ответа на последний заданный 
вопрос и его сложность.

Таким образом, входной 
слой содержит 6 нейронов, 
выходной – в зависимости от 
количества уровней сложно-
сти вопросов. В нашем случае 
было выбрано 5 нейронов, ко-
торые агрегируются в послед-
ний слой, содержащий один 
нейрон. Для окончательного 
определения архитектуры сети 
необходимо определиться с 
количеством скрытых слоев и 
числа нейронов в них.

Руководствуясь рекомен-
дациями из [1] для сети с ар-
хитектурой n–m–p и объемом 
обучающей выборки L количе-
ство нейронов в скрытом слое 
должно удовлетворять следую-
щему условию:

log2(p) < m < (L – p) / 
 (n + p + 1) (1)

Здесь верхняя граница опре-
деляется из условия, что объем 
облучающей выборки превы-
шает количество настраивае-
мых параметров. В то же вре-
мя существуют эвристические 
правила в соответствии, с ко-
торыми размер тренировочной 
выборки должен, как минимум, 
на порядок превосходить коли-
чество настраиваемых параме-
тров для получения ошибки в 
10%, а также число нейронов 
скрытого слоя должно, как ми-
нимум, превышать в 1,5–2 раза 
размер входного [14]. 

Если при использовании 
персептрона с одним скры-
тым слоем не удается получить 
требуемую точность и обоб-
щающую способность сети, то 
применяется нейронная сеть 
с более чем одним скрытым 
слоем. Для определения опти-
мальной архитектуры сети так-

же применяются генетические 
и эволюционные алгоритмы, 
которые имеют свои особен-
ности и ограничения на прак-
тике. Поэтому на первом этапе 
исследуем сеть с архитектурой 
n – m – p, для которой m и L 
должны удовлетворять описан-
ным ранее условиям.

Поскольку не существует 
точных методик оценки слож-
ности решаемой проблемы и 
алгоритма обучения, которые 
являются определяющими 
факторами для выбора объема 
данных при машинном обу-
чении, заранее нельзя сказать 
какого объема данных будет 
достаточно. На основе опи-
санных рекомендаций можно 
примерно оценить требуемый 
размер генеральной совокуп-
ности исходных данных и ко-
личество нейронов в скрытом 
слое. Будем отталкиваться от 
того, что минимальное чис-
ло нейронов скрытого слоя 
должно быть m = 9 – 12, а, 
следовательно, с одной сторо-
ны объем обучающей выборки 
L > 110–150, с другой сторо-
ны, L > = 1150 – 1500, т.е. на 
порядок больше количества 
настраиваемых параметров 
при заданном m. В отсутствие 
других ориентиров остановим-
ся на размере обучающей вы-
борки равной 1500 наблюде-
ний. Согласно общепринятым 
соотношениям обучающая вы-
борки должна составлять 80% 
от генеральной совокупности, 
проверочная (валидацион-
ная) – 10% (150 наблюдений) 
и тестовая (контрольная) – 
10% (150 наблюдений). Для 
выбранного обучающего мно-
жества целесообразно исследо-
вать ряд архитектур для m = 9, 
12, 15, 18, 21 нейронов.

При подготовке выборок 
учитывались такие требова-
ния, что они должны содер-
жать достаточное количество 
уникальных примеров, не 
должны содержать дубликатов 
и противоречий, пропусков и 
аномальных значений, а также 
численное соотношение объ-
ектов разных классов в каждой 
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из выборок должно быть таким 
же, как в исходной генераль-
ной совокупности [15]. 

В том числе на структу-
ру данных оказывает влияние 
способ обучения сети. В каче-
стве способа обучения был вы-
бран способ «обучение с учи-
телем», поскольку именно этот 
способ чаще всего применя-
ется в задачах классификации 
и прогнозирования. Обучение 
без учителя используется при 
построении статистических и 
языковых моделей, а также, 
например, в задачах кластери-
зации и компрессии данных, 
что не соответствует условиям 
нашей задаче. 

Для моделирования ИНС 
рассматривались две библи-
отеки (фреймворка) Keras и 
PyTorch, обладающие разным 
уровнем API, способами опи-
сания и запуска обучения сети, 
тем не менее, давшие похожие 
результаты для описанной ар-
хитектуры сети и обучения 
на одних и тех же обучающих 
наборах. Все приведенные ре-
зультаты были получены с 
помощью библиотеки Keras, 
позволяющей легко создавать 
сети и упростить тестирование 
моделей обучения, что дает до-
полнительные удобства на на-
чальных этапах исследований 
и получения первых результа-
тов. 

На качество обучения мо-
дели оказывают влияние не 
только ее структура и обучаю-
щее множество, но и ряд па-
раметров обучения: алгоритм 
обновления весов (оптимиза-
тор), функция потерь, коли-
чество эпох обучения и размер 
пакета. Ниже проведено срав-
нение наиболее популярных 
методов оптимизации SGD, 
Adam, NAdam и RMSprop, реа-
лизованных в Keras для дости-
жения более быстрой сходи-
мости, которое показало, для 
исследуемой задачи лучшие 
результаты по точности пока-
зал Adam. Для всех оптимиза-
торов использовалась функция 
потерь MSE (среднеквадратич-
ная ошибка).

Традиционно обучение 
проводится в течение боль-
шого числа эпох, которое 
определяется обычно экспери-
ментальным путем и является 
достаточным для получения 
минимальной ошибки и высо-
кой точности [16–18]. Автора-
ми статьи проводилось обуче-
ние сетей с различным числом 
нейронов скрытого слоя в те-
чение 50, 100, 200, 350 и 500 
эпох, в результате чего были 
получены зависимости точно-
сти от разного количества эпох 
обучения для сетей с разным 
числом нейронов в скрытом 
слое, которые ниже представ-
лены графически (см. рис. 2).

Последний указанный па-
раметр – размер пакета (batch_
size), т.е. число примеров из 
выборки, пропускаемых через 
сеть, после которых обновля-
ются весовые коэффициенты. 
В Keras реализуется мини-па-
кетный градиентный спуск, а 
рекомендуемый размер пакета 
равен 32. При этом обобща-
ющая способность может па-
дать не только с уменьшением 
размера пакета, который под-
бирается экспериментальным 
путем, но и с его увеличением, 
что связано с собственным шу-
мом при оценке градиента [19]. 
Для сети 6-12-5 было проведе-
но несколько экспериментов с 
различными размерами пакета 

(5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 и 100), 
в результате наилучшая обоб-
щающая способность была 
получена при размере пакета 
равном 50.

Наилучшую точность пока-
зала сеть с архитектурой 6-15-
5, а полученные кривые обу-
чения приведены на графике 
ниже (см. рис. 3).

Увеличение числа нейронов 
в скрытом слое, число скрытых 
слоев, эпох обучения, а также 
перемешивание данных и из-
менение скорости обучения, 
средствами Keras, не привели к 
повышению производительно-
сти сети и показатели точность 
остались в среднем на уровне 
83–85%. При этом эффекта 
переобучения не наблюдалось. 
На основании проведенных 
экспериментов можно сделать 
выводы о том, что для даль-
нейшего повышения точности 
работы необходимо провести 
анализ генеральной совокуп-
ности примеров на предмет 
полноты и сложности модели. 

Рассмотрим далее аналогич-
ную по числу нейронов в слое 
рекуррентную сеть [20–21]. 
Исходя их того, что LSTM-
сеть обрабатывает временную 
последовательность входных 
данных, сохраняя внутреннее 
состояние, полученное при 
обработке предыдущих эле-
ментов, для учета всех ранее 

Рис. 2. Зависимости точности от числа эпох обучения для разного 
количества нейронов в скрытом слое

Fig. 2. Dependences of accuracy on the number of training epochs for a 
different number of neurons in the hidden layer



Методическое обеспечение

10 Открытое образование  Т. 26. № 2. 2022

полученных ответов не требу-
ется вычисление усредненных 
значений. Число входов сети 
можно сократить до 4-х: номер 
вопроса, оценка ответа, слож-
ность вопроса и временное 
отклонение от нормального. 
В целом, набор входных па-
раметров LSTM-сеть не будет 
отличаться от рассмотренного 
ранее случая для сети прямого 
распространения.

Исключение составляет 
форма, в которой представ-
лены обучающие и тестовые 
наборов, каждый из которых, 
по сути, является последова-
тельностью ответов на вопро-
сы. При этом, методы оптими-
зации, функции активации и 
оценки результатов обучения 
для LSTM-сети будут исполь-
зованы те же, что и для сети 
прямого распространения.

В ходе ряда эксперимен-
тов были получены похожие 
результаты (точность модели 
95% и точность на тестовой 
выборке 80%) и кривые обу-
чения, одна из которых при-
ведена ниже (см. рис. 4). Уже 
на 100–150 эпохах обучения 
наблюдается эффект переобу-
чения, что говорит о том, что 
сеть запоминает все примеры, 
а для обучения требуется боль-
шие выборки.

Выводы и направления 
дальнейших исследований

Очевидно, что говорить о 
преимуществе одного из вида 
сетей (сети прямого распро-
странения и LSTM-сети) для 
решения задачи определения 
следующего вопроса в зада-
чах адаптивного тестирова-

ния не приходится. Оба вида 
сетей требуют более деталь-
ной подготовки обучающего 
множества. Для сетей прямого 
распространения это связано 
в первую очередь со слож-
ностью модели, а именно, с 
характером входных данных 
сети – усреднённых значе-
ний всех предыдущих ответов. 
В этом случае для полноты 
описания модели требует-
ся больше уникальных и не 
противоречивых обучающих 
и тестовых примеров. Форма 
входных данных рекуррентной 
сети проще, но задача опреде-
ления сложности следующего 
ответа на основе всех преды-
дущих осталась, а, следова-
тельно, обучающие данным 
должны представлять различ-
ные траектории тестирования 
на разных его этапах. К тому 

Рис. 3. Кривые обучения для сети с архитектурой 6-15-5
Fig. 3. Learning curves for a network with 6-15-5 architecture

Рис. 4. Кривая обучения LSTM сети
Рис. 4. Кривая обучения LSTM сети
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же число настраиваемых па-
раметров в разы больше, чем 
у сети прямого распростране-
ния, что также повышает тре-
бования к объему и качеству 
обучающей выборки. Предва-
рительный анализ обучающе-
го множества выявил нали-
чие пробелов в определенных 
диапазонах данных, а также 
некую неравномерность пред-
ставления, что при случайном 
перемешивании может приво-
дить к сбоям в обучении.

Необходимым инструмен-
том для дальнейших иссле-
дований в данной ситуации 
представляется создание ав-
томатизированной системы 

генерации, сбора, системати-
зации и предварительной об-
работки обучающих наборов. 
Это позволит легче формиро-
вать полноценные обучающие 
множества, и, следовательно, 
получать ИНС с заданной про-
изводительностью. Такая си-
стема будет особенно полезной 
для проектирования модуля 
ИНС для выбора темы, кото-
рый изначально представляет 
собой более сложную модель.

Помимо выбора темы следу-
ющего вопроса на ИНС мож-
но возложить решения задачи 
перехода к следующему этапу 
тестирования (выдачи ново-
го вопроса), т.е. определения 

достоверного профиля знаний 
с индивидуальной длинной 
траектории тестирования. Ис-
следование этой возможности 
интересно тем, насколько в 
целом количество заданных 
вопросов будет оптимальным, 
не будет ли система уходить в 
режим бесконечного теста или 
же тесты станут слишком ко-
роткими.

Еще одной модификацией 
системы может стать внедре-
ние в структуру системы треть-
его модуля ИНС, определяю-
щего соответствие требуемым 
компетенциям на основании 
полученного профиля испыту-
емого.
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Методика обучения школьников основам 
безопасности в сети Интернет
Целью исследования является обоснование и апробирование ин-
терактивной методики, предполагающей активное взаимодей-
ствие старшеклассника – модератора и школьников в процессе 
формирования у них компетенций в области информационной 
безопасности, позволяющих им успешно социализироваться в 
информационной среде. Актуальность данной проблемы обу-
словлена, с одной стороны, процессом информатизации всех 
сфер жизнедеятельности общества и востребованностью в 
этой связи субъектов общества, обладающих как знаниями 
в сфере информационной безопасности, так и способностью 
обеспечивать собственную технологическую, идеологическую 
и психологическую безопасность и на этой основе объективно 
анализировать и оценивать поступающую к ним информацию 
с учетом содержащихся в ней угроз. С другой – потребностью 
практики в методическом обеспечении процесса обучения 
школьников основам безопасности в сети Интернет и недо-
статочной разработанностью данного вопроса в педагогиче-
ской науке.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели мы 
использовали системный подход для построения модели интерак-
тивной методики обучения школьников основам информационной 
безопасности, деятельностный подход, позволяющий активи-
зировать процесс взаимодействия субъектов познавательной 
деятельности и возможность повышения его эффективности 
на основе геймификации. В работе применялись следующие 
методы: анализ педагогической, психологической, научно-тех-
нической и методической литературы по проблеме исследования, 
систематизация, обобщение, эксперимент, анкетирование, 
тестирование, опрос, диагностические методики (методики 
интернет-зависимости С.А. Куликова и Кимберли-Янг в адап-
тации С.А. Лоскутовой), методы математической статистики 
и наглядного представления результатов. В эксперименте были 
задействованы 66 школьников с пятого по девятый классы и 

5 старшеклассников в качестве модераторов школы № 28.  
г. Магнитогорска.
Результаты. В рамках исследования разработана и апробирова-
на интерактивная методика обучения школьников основам без-
опасности в сети Интернет, реализуемая в рамках внеурочной 
деятельности на основе авторской программы, разработанной 
на спиралевидном принципе представления содержания обучения, 
взаимодействия учителя,  старшеклассника – модератора и 
школьников на принципе наставничества, с использованием гей-
мификации. Разработанный нами гейм-сценарий на принципах 
постепенного усложнения ситуационных заданий в зависимости 
от возраста школьников (механика геймификации), сотрудни-
чества (динамика геймификации) и мотивации (компоненты 
геймификации), реализован в виде мобильного приложения с 
элементами дополнительной реальности. В рамках данной 
методики ученики старшего звена выступают наставниками 
для обучающихся среднего школьного возраста. Изучение мнения 
школьников свидетельствует о том, что они удовлетворены 
процессом и результатом обучения.
Заключение. Предлагаемая интерактивная методика обучения 
школьников основам безопасности в сети Интернет, сочетаю-
щая элементы традиционного и электронного обучения в рамках 
внеурочной деятельности, обеспечивает вовлечение школьников 
в учебный процесс на основе развития внешней и внутренней 
мотивации, повышает продуктивность их познавательной 
деятельности, исключает формализм в интерактивном взаи-
модействии и позволяет эффективно реализовать контроль и 
оценку результатов обучения. 

Ключевые слова: информационная безопасность, компетен-
ция, электронное обучение, модель интерактивной методики 
обучения, концентрический принцип, спиралевидный принцип, 
ситуационные задания, геймификация.

The purpose of the study is to substantiate and test an interactive 
methodology that involves the active interaction of a high school 
student - a moderator and schoolchildren in the process of develop-
ing their competencies in the field of information security, allowing 
them to successfully socialize in the information environment. The 
relevance of this problem is due, on the one hand, to the process 
of informatization of all spheres of society’s life and the demand in 
this regard for the subjects of society who have both knowledge in 
the field of information security and the ability to ensure their own 
technological, ideological and psychological security and, on this 
basis, objectively analyze and evaluate information coming to them, 
taking into account the threats contained in it. On the other hand, 
the need for practice in the methodological support of the process of 
teaching schoolchildren the basics of security on the Internet and the 
insufficient development of this issue in pedagogical science.
Materials and methods. To achieve this goal, we used a systematic 
approach to create a model of an interactive methodology for teaching 
schoolchildren the basics of information security, an activity approach 
that allows us to activate the process of interaction between subjects 

of cognitive activity and the possibility of increasing its effectiveness 
based on gamification. The following methods were used in the 
work: analysis of pedagogical, psychological, scientific, technical and 
methodological literature on the research problem, systematization, 
generalization, experiment, questioning, testing, survey, diagnostic 
methods (methods of Internet addiction by S.Kulikov and Kimber-
ly-Young in adapted by S. Loskutova), and methods of mathematical 
statistics and visual presentation of results. The experiment involved 
66 schoolchildren from the fifth to the ninth grades and five high 
school students as moderators of school No. 28 in Magnitogorsk.
Results. As part of the study, an interactive methodology for teaching 
schoolchildren the basics of Internet security was developed and 
tested, implemented as part of extracurricular activities based on 
the author’s program, developed on the spiral principle of presenting 
the content of training, interaction between a teacher, a high school 
student - moderator and schoolchildren on the principle of mentor-
ing, using gamification. The game scenario developed by us on the 
principles of gradual complication of situational tasks depending 
on the age of schoolchildren (gamification mechanics), cooperation 
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(gamification dynamics) and motivation (gamification components) 
is implemented as a mobile application with elements of additional 
reality. Within the framework of this methodology, senior students 
act as mentors for students of middle school age. The study of the 
opinions of schoolchildren indicates that they are satisfied with the 
process and the result of education.
Conclusion. The proposed interactive methodology for teaching school-
children the basics of security on the Internet, combining elements of 
traditional and e-learning as part of extracurricular activities, ensures 

the involvement of schoolchildren in the educational process based 
on the development of external and internal motivation, increases 
the productivity of their cognitive activity, eliminates formalism in 
interactive interaction and allows effective implement monitoring and 
evaluation of learning outcomes.

Keywords: information security, competence, e-learning, model of 
interactive teaching methodology, concentric principle, spiral principle, 
situational tasks, gamification.

Введение

Россия, как и многие стра-
ны, идет в своем развитии к 
цифровому обществу, которое 
характеризуется, в первую оче-
редь, высокой скоростью ком-
муникационных процессов, 
обеспечивающийся инфор-
мационными технологиями и 
сетью Интернет. Интернет, яв-
ляясь средством многократно-
го увеличения возможности и 
скорости осуществления ком-
муникаций, решает одну из 
важнейших проблем цифрово-
го общества – генерации, об-
работки и передачи огромного 
массива информации, которая 
становится главным ресурсом 
в современном обществе. 

Анализируя материалы 
электронного ресурса «Вся ста-
тистика интернета и соцсетей 
на 2021 год — цифры и тренды 
в мире и в России» приходим 
к выводу, что сегодня в мире 
насчитывается 4,20 млрд поль-
зователей социальных сетей, а 
это около 53,6% всего населе-
ния мира. Для человека, осо-
бенно в условиях пандемии, 
Интернет создал уникальные 
возможности для саморазви-
тия, образования, самообра-
зования и трудовой деятель-
ности, информационного 
обмена, социальной коммуни-
кации и сотрудничества. 

Данная сеть наполнена не 
только полезной информаци-
ей, она одновременно высту-
пает каналом трансляции угроз 
и рисков, которые практиче-
ски беспрепятственно суще-
ствуют в Интернете и активно 
воздействуют на различные 
категории пользователей. Это 
порождает проблему инфор-
мационной безопасности, ко-

торая охватывает все области 
общественной жизни, поэтому 
компетенции в сфере защи-
ты информации требуются не 
только от IT-специалистов, но 
и от любого пользователя пер-
сональным компьютером, что 
отражено в стратегии разви-
тия информационного обще-
ства РФ на период с 2017 до 
2030 года. 

В силу возраста наиболее 
уязвимой категорией в области 
информационной безопасно-
сти выступают подростки, для 
которых сеть Интернет стала 
естественной коммуникаци-
онной средой, оказывающей 
влияние на их мировоззрение 
и поведение. Сегодня 56% 
школьников в мире имеют 
собственные аккаунты в соци-
альной сети, за последние три 
года, как отмечает Росстат, ко-
личество домашних хозяйств в 
России с доступом в интернет 
за последние 3 года выросло в 
среднем на 4%, из них с по-
мощью мобильного устрой-
ства на 15%. Средний возраст 
школьников, которые входят 
в учетную запись, составляет 
12,6 года. Но при всем этом 
уровень их компетенции в 
сфере информационной без-
опасности недостаточный для 
того, чтобы безопасно исполь-
зовать привычные и наиболее 
популярные информацион-
ные ресурсы. Так опасности, 
с которыми сталкиваются 
школьники в сети со стороны 
СМИ, сектантов, «сообществ 
смерти», активно провоциру-
ющих суицидальные действия, 
тематических групп, стиму-
лирующих различного рода 
аддикции, а также вредонос-
ный контент, могут оказать 
неисправимое на них воздей-

ствие. Например, количество 
сексуальным домогательствам, 
совершенных против несовер-
шеннолетних с 2014 года вы-
росло на 44%, жертвами ин-
тернет-мошенников стали 54% 
опрошенных детей в возрасте 
до 18 лет. 

Следовательно, наиболь-
шей опасностью развития 
цифровых технологий явля-
ется разрастающаяся пробле-
ма обеспечения информаци-
онной безопасности на всех 
уровнях – от личной до го-
сударственной. Комплекс за-
конодательных и организаци-
онно-правовых мер в данной 
сфере направлен на снижение 
риска негативного влияния, 
которое может получить ребе-
нок в сети Интернет [1].

Анализ научной литерату-
ры позволяет констатировать, 
что проблема информацион-
ной безопасности является 
междисциплинарной. Так, об-
щим вопросам информацион-
ной безопасности посвящены 
исследования Э. Брандмана, 
Г.Г. Гафарова, Д.П. Зегжда, 
В.П. Петрова, С.В. Петрова, 
С.П. Расторгуева, В.В. Сме-
лянской и др. В данных работах 
раскрыты информационные 
угрозы, факторы их вызываю-
щие, а информационная угро-
за рассматривается как состо-
яние защищенности жизненно 
важных интересов государства, 
общества и личности в инфор-
мационной сфере от влияния 
внешних и внутренних факто-
ров [2, 3, 4, 5, 6 и др.]. 

Изучению информацион-
ной безопасности личности 
посвящены исследования мно-
гих ученых. Причем, если еще 
лет пять назад основное вни-
мание ученых было направ-
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ленно на обсуждение вопросов 
подготовки студентов и стар-
шеклассников к безопасному 
использованию сети Интернет, 
то сегодня информационная 
безопасность подростков ста-
новится приоритетной задачей 
не только государства, но и пе-
дагогической науки.

Ведущая роль в обучении 
школьников основам инфор-
мационной безопасности в 
сети Интернет принадлежит 
школе, имеющей для этого 
значительные возможности. 
Соответственно, возникает 
проблема эффективного обу-
чения подростков основам ин-
формационной безопасности 
как в рамках уроков информа-
тики, так и неурочной работы.

Анализ научно-педагогиче-
ской и психологической ли-
тературы показал, что ученые, 
рассматривая процесс фор-
мирования информационной 
безопасности школьников, 
акцентируют внимание, либо 
на особенностях социализа-
ции современных подростков 
в условиях стремительно на-
растающих информационных 
потоков, их психического со-
стояния, прежде всего в ин-
формационном пространстве, 
либо рассматривают отдельные 
содержательно-методические 
аспекты в образовательном 
процессе. 

Так, Е.Г. Белякова, Э.В. Заг-
вязинская и А.И. Березенцева, 
изучая состояния информаци-
онной безопасности школь-
ников, выявили роль внешних 
ограничений и возможностей 
внутриличностной фильтра-
ции вредоносного интер-
нет-контента в зависимости от 
возраста детей [7]. 

Использованию интерак-
тивных методов при обучении 
школьников основам инфор-
мационной безопасности по-
священы исследования Х.Н. 
Арова, Т.Ю. Денщиковой, 
М.В. Должиковой, И.А. Глу-
щенко, В.А. Петькова, А.С. 
Доколин, А.Н. Старков [8, 9]. 

В.Ю. Кузнецова акценти-
рует внимание на обучение 

школьников криптографиче-
ским методам защиты инфор-
мации (шифры перестановки, 
подстановки, аналитические 
преобразования и гаммирова-
ние) с использованием учеб-
но-демонстрационного про-
граммного продукта [10]. 

О.С. Петрова рассматривает 
возможности этических под-
ходов (утилитарного и деонто-
логического) для обеспечения 
информационной безопасно-
сти школьников в условиях 
обучения с применением дис-
танционных образовательных 
технологий и с учетом специ-
фики реализуемых образова-
тельных программ [11].

Заслуживает внимания опыт 
организации учебного процес-
са на основе использования 
геймификации, являющейся 
вариантом смешанного обуче-
ния, предполагающего сочета-
ние элементов традиционного 
и электронного обучения [12, 
13, 14 и др.].

Контент-анализ приведен-
ных работ, а также исследова-
ния других ученых позволяет 
говорить о том, что в теорети-
ческих исследованиях имеется 
ряд интересных наработок, од-
нако проблема эффективности 
обучения школьников основам 
информационной безопасно-
сти в сети Интернет остает-
ся недостаточно разработана. 
Следовательно, мы можем кон-
статировать противоречие, об-
условленное, с одной стороны, 
процессом информатизации 
всех сфер жизнедеятельности 
общества и востребованностью 
в этой связи субъектов обще-
ства, обладающих как знания-
ми в сфере информационной 
безопасности, так и способно-
стью обеспечивать собствен-
ную технологическую, идеоло-
гическую и психологическую 
безопасность и на этой основе 
объективно анализировать и 
оценивать поступающую к ним 
информацию с учетом содер-
жащихся в ней угроз. С дру-
гой – потребностью практики 
в методическом обеспечении 
процесса обучения школьни-

ков основам безопасности в 
сети Интернет и недостаточ-
ной разработанностью данного 
вопроса в педагогической на-
уке.

Данное противоречие опре-
делило проблему исследова-
ния, которая заключается в 
поиске и научном обоснова-
нии принципов, содержания 
и технологии обучения школь-
ников основам безопасности в 
сети Интернет в рамках внеу-
чебной деятельности.

Основная часть

Целью исследования явля-
ется обоснование и апробиро-
вание интерактивной методи-
ки, предполагающей активное 
взаимодействие старшекласс-
ника – модератора и школьни-
ков в процессе формирования 
у них компетенций в области 
информационной безопасно-
сти, позволяющих им успешно 
социализироваться в информа-
ционной среде.

Разработка интерактивной 
методики осуществлялась с по-
зиции системного подхода [15, 
16 и др.], который позволяет 
рассмотреть процесс обучения 
школьников основам безопас-
ности в сети Интернет как це-
лостную систему, понять цель 
ее существования, функции, 
свойства, структуру и спроек-
тировать ее модель. При про-
ектировании модели методики 
обучения школьников основам 
безопасности в сети интер-
нет мы учитывали, что науч-
ная модель представляет собой 
абстрагированное выражение 
сущности исследуемого явле-
ния. В исследовании степень 
подобия модели реальной дей-
ствительности была соотнесена 
с целью исследования и опреде-
лен тип проектируемой модели 
– модель структурно-содержа-
тельного типа. Спроектирован-
ную нами модель мы рассматри-
ваем как подсистему открытого 
типа, встроенную в контекст 
образовательной системы шко-
лы, реализующуюся в рамках 
внеурочной деятельности. Мо-
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дель представлена четырьмя 
взаимосвязанными блоками: 
блок исходных оснований, 
субъектный блок, содержатель-
но-технологическим и результа-
тивным.

В блок исходных оснований 
мы включили целевой и теоре-
тический компоненты. 

Определяя цели и задачи, 
мы учитывали, что компетен-
ция – это знания в действии, 
способность человека исполь-
зовать их на практике, при-
менять умения и навыки для 
решения различных задач [17, 
18 и др.]. Под информацион-
ной безопасностью понимают 
«состояние и условия жизне-
деятельности личности, при 
которых реализуются ее ин-
формационные права на сво-
бодный доступ и размещение 
информации; обеспечивается 
состояние защищенности кон-
фиденциальной информации, 
которой владеет личность; от-
сутствует угроза причинения 
личности вреда информаци-
ей» [19 c. 239]. Выделяют три 
составляющие информацион-
ной безопасности личности: 
информационно-техническая, 
информационно-идеологиче-
ская и информационно-психо-
логическая [20].

Цель – формирование у 
школьников компетенций в 
области информационной без-
опасности.

Задачи: 
– обобщить и сформиро-

вать знания, умения и навыки 
безопасного нахождения в сети 
интернет;

– обучить школьников 
правилам безопасного нахож-
дения в сети;

– сформировать представ-
ление о возможных угроза в 
сети;

– научить школьников рас-
познавать возможные угрозы 
в сети Интернет и правильно 
реагировать на них;

– закрепить полученные 
ранее знания на практике;

– сформировать представле-
ние о цифровом пространстве и 
возможных угрозах в нем;

– научить школьников без-
опасно искать информацию, 
взаимодействовать с другими 
пользователями в сети;

– подготовить школьников 
к безопасному использованию 
Интернета.

В результате обучения 
школьник должен:

– знать основные правила 
безопасного поведения в сети 
Интернет;

– знать, уметь распозна-
вать, предотвращать возмож-
ные угрозы в сети;

– правильно реагировать 
на возникающие опасности в 
сети Интернет;

– уметь безопасно работать 
в сети с информацией, други-
ми пользователями, програм-
мами;

– соблюдать правила безо-
пасного нахождения в сети;

– сознательно и бережно 
относиться к вопросам соб-
ственной информационной 
безопасности;

– соблюдать моральные 
нормы и правила поведения в 
Интернете.

Формируемые универсальные 
учебные действия

Личностные: 
– формирование ответ-

ственного отношения к уче-
нию; 

– способность связать изу-
ченное с собственным жизнен-
ным опытом; 

– владение первичными 
навыками анализа; 

– формирование готовно-
сти и способности к самораз-
витию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению 
и познанию;

– проявление дисциплини-
рованности и трудолюбия;

– формирование заинте-
ресованности в достижении 
успеха и победы;

– формирование лидерских 
качеств.

Познавательные: 
– изучение правил безопас-

ного нахождения в сети;
– изучение возможных 

угроз, с которыми можно стол-
кнуться в сети;

– умение правильно реаги-
ровать на возникающие опас-
ности в сети; 

– изучение мер и способов 
предотвращения возникнове-
ния угроз;

– формирование умения 
ориентироваться в Интер-
нет-пространстве.

Коммуникативные: 
– развитие коммуника-

тивных навыков при работе в 
группе, 

– умение слушать друг друга;
– активное включение в 

общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательно-
сти, взаимопомощи и сопере-
живания.

Теоретический компонент 
представлен нами системным и 
деятельностным подходами, а 
также базовыми принципами, 
на которые мы опирались при 
организации процесса обуче-
ния школьников информаци-
онной безопасности: принцип 
спиралевидного представления 
содержания обучения, посте-
пенного усложнения заданий, 
наставничества, сотрудниче-
ства и мотивации.

Субъектный блок определя-
ет коммуникативный аспект 
предлагаемой нами интерак-
тивной методики обучения 
школьников основам безопас-
ности в сети Интернет, как 
взаимодействие учителя, стар-
шеклассника – модератора и 
школьников. 

Учитель, как наставник 
старшеклассников, помогает 
им в организационном плане, 
объясняя принцип проведения 
очных этапов геймификации, 
выдает перечень заданий для 
каждого этапа и методику оце-
нивания результатов. 

Старшеклассники, выступая 
модераторами игроков средних 
классов, объясняют, помога-
ют, координируют школьни-
ков в процессе прохождения 
гейм-сценария и оценивают 
выполнение заданий.

В содержательно-техноло-
гический блок мы включили 
содержание авторской про-
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граммы, реализующейся во 
внеурочной деятельности, 
комплекс усложняющихся си-
туационных заданий (содер-
жательный компонент) и гей-
мификацию (технологический 
компонент).

Рассмотрим учебно-методи-
ческие планы по информатике 
различных классов (табл. 1), 
чтобы актуализировать прове-
дение внеурочной деятельно-
сти по основам безопасного 
нахождения в сети Интернет.

Анализируя содержание 
учебников на предмет отра-
жения в них требований стан-
дартов в области обучения 
вопросам информационной 
безопасности школьников в 
рамках предмета информа-
тика, мы пришли к выводу, 
что авторы учебников по ин-
форматике предпочитают ис-
пользовать концентрический 
принцип в преподавании раз-
делов, относящихся к данной 
проблематике, часто повторяя 
содержание по данному разде-
лу в неизменном виде на всех 
этапах основной школы.

Полагаем, что предпочти-
тельнее использовать спира-
левидный принцип обучения 
для обеспечения соответствия 
уровня сложности материа-
ла возрастным особенностям 
школьников с углублением 
содержания раскрываемых 
понятий во внеурочной дея-
тельности. Такое представле-
ние содержания поддержит 
интерес школьников, будет 
способствовать расширению 
их кругозора, актуализиру-
ет мотивацию к восприятию 
нового материала, развивает 
их творческие способности. 
Разработанное нами содержа-
ние авторской программы по 
основам безопасности в сети 
Интернет, с учетом данных 
табл. 1, представлено следую-
щими модулями: безопасность 
личности в цифровом про-
странстве; законодательные 
аспекты кибербезопасности; 
защита информации (табл. 2). 

Содержание программы 
подкреплено ситуационными 

Таблица 1 (Table 1)

Анализ теоретической базы
Analysis of the theoretical base 

Класс Изучаемые разделы Актуальность внедрения методики
5 класс Разделы: теоретической информа-

тики (формы представления и дей-
ствия с информацией), средства 
информатизации (устройство ком-
пьютера) и информационные тех-
нологии. Планируемые результаты 
по окончанию прохождения курса: 
формирование навыков безопас-
ного и целесообразного поведения 
при работе с компьютерными про-
граммами в Интернете

Внеурочная деятельность будет 
актуальна в качестве закрепления 
полученных знаний безопасного 
нахождения в сети

6 класс Разделы: информация вокруг нас, 
информационные технологии, 
информационное моделирование, 
алгоритмизация

Полученные навыки в 5 классе по 
безопасному нахождению в сети 
можно актуализировать в рамках 
темы информационные техноло-
гии во внеурочной деятельности. 
Закрепив уже изученный матери-
ал, необходимо дополнить новы-
ми правилами, которые будут уже 
актуальны для 6 класса

7 класс В начале года школьники изуча-
ют информационные процессы, 
затем мультимедию, основы про-
граммирования и алгоритмиза-
ции. В рамках темы «Информация 
и информационные процессы» 
есть урок посвященные всемир-
ной паутине

На данном этапе прохождения 
дисциплины школьники изучают 
поиск информации в Интернете, 
поэтому для них будет актуаль-
ным повторение изученных ранее 
в 6 классе правил безопасного ис-
пользования сети Интернет и изу-
чение новых

8 класс Изучение алгоритмизации, про-
граммирования и логических опе-
раций

На этом этапе изучения информа-
тики школьники разовьют навыки 
построения логических цепочек, 
поэтому для них будет актуально 
рассмотрение причинно-след-
ственных связей в области безо-
пасного нахождения в сети, кото-
рые затрагивают сложные схемы 
обмана кибер-преступниками, их 
психологическое воздействие для 
достижения своей выгоды

9 класс Изучаемые темы: моделирование, 
обработку числовой информации 
и коммуникационные технологии

В рамках раздела коммуникаци-
онные технологии особенно ак-
туально будет изучение правил 
безопасного нахождения в сети, а 
также закрепление рассмотренных 
тем в рамках учебной программы: 
сетевой этикет, электронная по-
чта, сетевое коллективное взаимо-
действие

заданиями с учетом возрастных 
особенностей школьников, 
уровня полученных знаний в 
области информационной без-
опасности. Ситуационные за-
дания отражают практическую 
ситуацию, которая направлена 
на получение нового знания о 
ситуации в сфере информаци-
онной безопасности и пони-
мания поведения в ней. При 
составлении ситуационных 
заданий мы учитывали, что 
они могут быть сюжетными, 

причем одну сюжетную линию 
может иметь набор задач, ре-
шение которых предполагается 
на протяжении темы или даже 
целого модуля [21, 22]. 

Технологический компо-
нент данного блока представ-
лен геймификацией. Гейми-
фикация – это технология 
обучения, которая рассма-
тривается учеными как метод 
обучения, форма воспитания, 
и как средство организации 
целостного образовательно-
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го процесса, реализующееся 
через игровые элементы и в 
условиях игрового дизайна. 
Учеными подчеркивается, что 
геймификация – это не игра, а 
общая игровая оболочка целе-
направленного процесса [23]. 
Выделяют два вида геймифи-
кации в образовании:

– полное погружение, когда 
весь урок проходит в игровой 
форме;

– легкое погружение, когда 
по ходу урока игровые методи-
ки применяются частично, то 
есть совместно с классически-
ми методами обучения.

В предлагаемой нами мето-
дики используется второй ва-
риант, поскольку он позволяет 
сочетать положительные сто-
роны традиционного и элек-
тронного обучения в рамках 
внеурочной деятельности [24, 
25]. Внедряя геймификацию в 
учебный процесс, мы учитыва-
ли, что в основе данной педа-
гогической технологии лежат 
три важных элемента: дина-
мика, механика и компоненты 
[13].

Механика, определяя «пра-
вила» игры и отражая порци-
онность подачи учебного ма-
териала с опорой на принцип 
постепенного усложнения си-

туационных заданий, задает 
ограниченное время выполне-
ния отдельного этапа. Дина-
мика описывает ход игры, ког-
да правила начали действовать, 
особенности взаимодействия 
участников (принцип сотруд-
ничества), получение достиже-
ний. Компоненты – это очки, 
баллы, статусы, награды и т.д. 
(принцип мотивации).

Мы разработали собствен-
ный сценарий игры «Safety 
First» с дополненной реально-
стью, которая сможет сфор-
мировать знания школьников, 
развить у них умения и навы-
ки в сфере информационной 
безопасности, привлечь их 
внимание к теме безопасного 
Интернета и мотивировать на 
изучение нового материала. 
Данный сценарий подойдет 
для реализации только в мо-
бильном приложении, потому 
что используется технология 
дополненной реальности при 
наведении камеры на различ-
ные карточки. А очные этапы 
учебного урока помогают эф-
фективно провести проверку 
знаний по теме безопасного 
поведения в сети Интернет 
с помощью интересных для 
школьников ситуационных 
заданий и с опорой на инте-

рактивные методы (дискуссия, 
круглый стол). Модель про-
ведения игры включает уча-
стие учителя как наставника 
старшеклассников, учащихся 
10–11 классов в качестве мо-
дераторов и школьников 5–9 
классов в роли игроков. 

Отметим, что учитель вы-
ступает главными наблюда-
телями за процессом игры, 
направляет модераторов, кор-
ректирует их действия, помо-
гает в проведении и разреше-
нии возникающих трудностей. 
Учитель также перед началом 
объясняет ключевые момен-
ты игры «Safety First». Участие 
школьников 10–11 классов 
в роли модераторов игры по-
гружает их в тематику Ин-
тернет-безопасности, позво-
ляет вспомнить прошедший 
материал, развивает навыки 
управления и регулирования 
действий других школьников, 
стрессоустойчивость, грамот-
ность устной речи и внима-
тельность.

В контексте игры школьни-
ки в роли игроков делятся на 
несколько команд, выступая в 
игре за одного персонажа. Игра 
предполагает участие от одной 
до четырех команд, которые 
выступают от одного лица вы-
бранного героя. Цель игроков 
– совместно победить злодея. 
Продолжительность игры три 
дня. Игра проводится в не-
сколько этапов, которые рас-
пределены на несколько дней. 
Благодаря разделению игры 
на несколько дней школьники 
погружаются на долгий проме-
жуток времени в мир безопас-
ного Интернета и их внимание 
будет акцентировано на изуча-
емой теме не однократно. 

Во время игры форма орга-
низации деятельности школь-
ников – групповая работа, 
метод организации деятельно-
сти – игровой. Воспитатель-
ные результаты – формирова-
ние позитивного отношения 
к базовым ценностям обще-
ства, ценностного отношения 
к своему и чужому личному 
пространству, уважительное 

Таблица 2 (Table 2)

Содержание учебной программы
Content of the curriculum

Наименование 
учебных модулей Наименование тем модуля

1. Безопасность 
личности в 
цифровом 
пространстве

1.1 .Информационное общество
1.2. Основы информационного поиска
1.3. Сайты-клоны, надежные ресурсы: отличия и отбор
1.4. Информационная безопасность и кибербезопасность
1.5. Информационное манипулирование
1.6. Способы воздействия и защиты личности 
1.7. Информационно-психологическая безопасность
1.8. Защита физического здоровья в классе и дома

2. Законодательные 
аспекты 
кибербезопасности

2.1. Основы информационного права
2.2. Авторское право
2.3. Киберпиратство
2.4. Антиплагиат

3. Защита 
информации

3.1.Информационные угрозы
3.2.Безопасная работа с браузером
3.3.Разграничение доступа
3.4.Безопасная работа на чужом устройстве
3.5.Вредоносные программы и защита от них
3.6. Хранение данных
3.7. Носители информации
3.8.Платежные системы в Интернет
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отношение к окружающим по-
средством взаимодействия с 
другими школьниками между 
собой на уровне класса и стар-
шеклассниками в качестве мо-
дераторов.

Оборудование: мульти-
медиа, проектор, мобильное 
устройство со скаченным при-
ложением игры «Safety First», 
раздаточный материал: листы 
бумаги на каждую команду, 
ручки, цветные карандаши, 
фломастеры. Цель игры – за-
крепить по определенной теме 
знания школьников об основах 
безопасности в сети Интернет.

В табл. 3 представлено ка-
лендарно-тематическое плани-
рование мероприятий в рамках 
интерактивной методики.

На рис. 1 представлен на-
чальный экран при входе в 
приложение игры.

Приложение «Safety First» 
позволит визуализировать 

Таблица 3 (Table 3)

Календарно-тематическое планирование
Calendar-thematic planning

День Содержание  
деятельности модератора

Содержание  
деятельности школьника Этапы Результат Время

1 день Модераторы приветствуют 
школьников, делят на команды 
класс, проводят первый этап и 
оценивают результат работы ко-
манд, в соответствии с получен-
ными баллами командой выдают 
карточку с картинкой, проводят 
второй этап и его оценку, завер-
шают первый день игры

Школьники делятся на коман-
ды, выбирают капитана, при-
думывают название и логотип, 
устанавливают приложение 
«Safety First», проходят первый и 
второй очные этапы игры, после 
которых наводят камеру теле-
фона на полученную картинку, 
после чего на экране происходит 
бой между злодеем и героем

Р и с о в а н и е 
плаката,
«Крокодил»

Хорошее настрое-
ние, развитие вос-
приятия, внимания, 
познавательного 
интереса, образного 
мышления, креа-
тивности, работы в 
команде

45 мин

2 день
Модераторы приветствуют 
школьников, проводят третий 
этап и оценивают результат ра-
боты команд, в соответствии с 
полученными баллами командой 
выдают карточку с картинкой, 
проводят четвертый этап и его 
оценку, завершают второй день 
игры

Школьники открывают прило-
жение «Safety First», проходят 
третий и четвертый очные эта-
пы игры, после которых наводят 
камеру телефона на полученную 
картинку, после чего на экране 
происходит бой между злодеем 
и героем

«Безопасный 
Синквейн», 
фото-конкурс 
«Вспышка»

Формирование эле-
ментов конструк-
торского мышле-
ния и творческого 
воображения, раз-
витие коммуника-
тивности, работы в 
команде, ловкости, 
быстроты действия, 
активности

45 мин

3 день Модераторы приветствуют 
школьников, проводят пятый 
этап и оценивают результат ра-
боты команд, в соответствии с 
полученными баллами коман-
дой выдают карточку с картин-
кой, помогают игрокам зайти 
на «Бой с боссом», если нужно 
добрать недостающие баллы для 
победы, завершают игру бесе-
дой по теме «Безопасность в 
сети Интернет» и получают об-
ратную связь от игроков

Школьники открывают прило-
жение «Safety First», проходят 
пятый очный этап игры, после 
которого наводят камеру теле-
фона на полученную картинку, 
после чего на экране происхо-
дит бой между злодеем и героем, 
если у них не хватает баллов для 
победы, тогда проходят «Бой с 
боссом», по итогу которого бу-
дет определено победила коман-
да или нет

«Safety крос-
сворд», «Бой 
с боссом»

Ф о р м и р о в а н и е 
способности кон-
центрировать, рас-
пределять, удержи-
вать и переключать 
внимание, развитие 
логического мыш-
ления, смекалки, 
памяти, навыков 
произвольного и 
осмысленного запо-
минания

45 мин

процесс получения баллов и 
процесс победы над игровым 
персонажем. Основными кри-
териями успеха будут являть-
ся показатель вовлеченности 
учеников в образовательный 
процесс и хорошие результаты 
прохождения викторины. Сама 
игра представляет собой уро-
вень, на котором расположены 
ЗD модели главного героя и 
главного злодея. Пользователю 
доступна информация об оч-
ках здоровья главного злодея и 
кнопка «Сканировать», кото-
рая запускает камеру телефона.

Целью игроков является 
победа над главным злодеем, 
путем ответов на вопросы ве-
дущего викторины. В зависи-
мости от набранных баллов 
игроки будут получать специ-
альные карточки. Сканирова-
ние определенной карточки 
отнимает определенное значе-
ние здоровья у главного злодея 

Рис. 1. Начальный экран игры 
«Safety First»

Fig. 1. The initial screen of the 
game “Safety First” 
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(рис. 2). Ответив правильно 
на большинство вопросов, ко-
манда сможет победить.

Результативный блок инте-
рактивной методики обучения 
школьников основам безопас-
ности в сети Интернет включа-
ет в себя анкеты, тестовые за-
дания, опрос, диагностические 
методики (методики интер-
нет-зависимости С.А. Кулико-
ва и Кимберли-Янг в адапта-
ции С.А. Лоскутовой), методы 
математической статистики.

Результаты

В рамках проведенного 
исследования разработана и 
апробирована интерактивная 
методика обучения школьни-
ков основам безопасности в 
сети Интернет во внеурочной 
деятельности. В процессе экс-
перимента нами обнаружены 
факты, свидетельствующие о 
недостаточном уровне компе-
тенции школьников в сфере 
информационной безопасно-
сти. Об этом свидетельствова-
ло, в частности, то, что больше 
половины опрошенных школь-
ников (74%) не догадывались 
о таком мощном окружении 
информационных опасностей, 
воздействующих на их созна-
ние и психику. Из числа тех, 
которые знакомы с проблемой, 
лишь 11% смогли четко опре-
делить, где и когда возможно 
быть подвергнутым агрессив-
ному информационному воз-
действию.

Педагогический экспери-

мент по проверке интерактив-
ной методики обучения школь-
ников основам безопасности в 
сети Интернет во внеурочной 
деятельности проводился пять 
лет. В начале эксперимента 
для проверки компетенций 
школьников в области ин-
формационной безопасности 
проводился нулевой срез, ко-
торый показал примерно оди-
наковый уровень компетенций 
у школьников контрольной и 
экспериментальной групп. Для 
обучения в эксперименталь-
ной группе, кроме изучения 
базового курса информатики, 
реализовывалась авторская 
методика во внеурочной де-
ятельности. В контрольной 
группе обучение осуществля-
лось только в рамках изучения 
базового курса информатики. 
В конце эксперимента был 
проведен итоговый срез, кото-
рый показал, что в результате 
применения разработанной 
нами интерактивной методи-
ки, школьники эксперимен-
тальной группы обнаруживают 
более высокий уровень компе-
тенций, чем школьники кон-

трольной группы (табл. 4).
Проверку гипотезы о том, 

что применение авторской 
интерактивной методики об-
учения школьников основам 
безопасности в сети Интернет 
позволяет повысить уровень 
их компетенций в данной об-
ласти, мы проверяли с помо-
щью статистического критерия 
«хи – квадрат». При сравнении 
частот экспериментальной и 
контрольной групп табличное 
(критическое) значение кри-
терия 5,99 при 5 %–м уровне 
значимости оказалось суще-
ственно меньше расчетного 
7,12, что свидетельствует о 
достоверности выдвинутой 
гипотезы. Изучение мнения 
школьников свидетельствует 
о том, что они удовлетворены 
процессом и результатом обу-
чения.

Заключение

В ходе исследования было 
установлено, что проблема об-
учения школьников основам 
безопасности в сети Интернет 
является одной из актуальных 
проблем в педагогической те-
ории и практике, требующей 
своего дальнейшего осмыс-
ления. Ее актуальность обу-
словлена, прежде всего, рядом 
теоретико-методических пред-
посылок и конкретно-прак-
тическими задачами. Под-
тверждено необходимость и 
возможность решения данной 
проблемы в рамках внеучебной 
деятельности школьников. 

Использование геймифика-
ции в рамках разработанной 
нами методики позволяет орга-
низовать оптимальное взаимо-

Рис. 2. Получение баллов в игре «Safety First»
Fig. 2. Getting points in the game “Safety First”

Таблица 4 (Table 4)

Итоговый срез уровня компетенций школьников в сфере 
информационной безопасности

the final cut of the level of competence of schoolchildren in the field of 
information security

Уровни Экспериментальная группа Контрольная группа
Низкий 5 16,1 % 10 28 %
Средний 8 25,8 % 16 45,7 %
Высокий 18 58,1 % 9 25,7 %

31 35
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действие между школьниками, 
старшеклассниками – моде-
раторами и учителем. Приме-
нение игровых методов для 
неигровой деятельности спо-
собствует вовлечению школь-
ников в процесс обучения, 
развитию внешней и вну-
тренней мотивации, повыша-
ет уровень удовлетворенности 
процессом, а использование 
рейтингов способствует стрем-
лению школьников повысить 
свою позицию за счет выпол-
нения ситуационных заданий, 
участия в дискуссиях.

Исследование показало, 
что реализация разработанной 
нами интерактивной методики 

обучения школьников основам 
безопасности в сети Интернет 
отличается следующими осо-
бенностями: возможностью 
приблизить процесс обучения 
к реальной действительности 
(на основе ситуационных за-
даний и гейм-сценарий); ин-
тенсификацией группового 
способа обучения; возможно-
стью усиления эмоциональ-
ной составляющей обучения; 
существенной активизацией 
взаимодействия всех субъек-
тов учебного процесса, нефор-
мальностью этого взаимодей-
ствия; развитием творческих 
способностей как ведущих ка-
честв личности.

В целом, предлагаемая 
нами интерактивная методика 
обучения школьников осно-
вам безопасности в сети Ин-
тернет, сочетающая элементы 
традиционного и электронно-
го обучения в рамках внеуроч-
ной деятельности, обеспечи-
вает вовлечение школьников 
в учебный процесс на основе 
развития внешней и внутрен-
ней мотивации, повышает про-
дуктивность их познаватель-
ной деятельности, исключает 
формализм в интерактивном 
взаимодействии и позволяет 
эффективно реализовать кон-
троль и оценку результатов об-
учения.
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Формирование компетенций менеджеров 
в области управления портфелем проектов 
предприятия
Цель данного исследования заключается в анализе существу-
ющих подходов к управлению портфелем проектов и программ, 
их дальнейшее развитие и обобщение, создание систем, ориен-
тированных на формирование компетентности специалистов 
в области управлении портфелями проектов предприятий. 
Обсуждаются обоснование и основные причины необходимости 
формирования компетенций специалистов в управлении порт-
фелями проектов с точки зрения эффективности проектной 
деятельности и бизнеса предприятия.
В современных условиях функционирование любой компаний 
детерминируются рядом глобальных тенденций – изменением 
форматов ведения бизнеса под влиянием цифровизации, сете-
визации экономики, и изменения структуры транзакционных 
издержек, оптимизацией управления портфелем проектов. 
Это в свою очередь влечет за собой и изменение требований к 
компетенциям менеджеров в управлении портфелями проектов 
предприятий.
Система высшего образования в настоящее время не форми-
рует необходимый комплекс компетенций выпускников вузов, 
которые функционально должны заниматься управлением 
портфелем проектов и программ. Компетенции управления 
портфелем проектов ошибочно подменяется компетенциями 
управления отдельными проектами в то время как практиче-
ски во всех современных предприятиях есть портфель проек-
тов. Это является одной из причин того, что руководители 
предприятия, принимая на работу вчерашних выпускников 
вузов формулируют им вводное требование: - «Забудьте все, 
чему вас учили в вузе».
Материалы и методы. Исследование проводилось с 2019 по 2021 
гг. в Финансовом университете при Правительстве РФ среди 
студентов 4-го курса направления обучения «Бизнес-информа-
тика», обучающихся по профилю «ИТ-менеджмент в бизнесе». 
Методологической базой исследования явилась совокупность 
теорий инновационного менеджмента, портфельного и проект-
ного менеджмента. Типология портфелей проектов представ-
лена основными компетенциями, необходимыми менеджерам 
в управлении портфелями проектов и программ. Проведение 
анализа существующей системы образования показывает, 
что она не способна даже после магистратуры предоставить 
бизнесу профессионально подготовленного менеджера крупных 
проектов, не говоря уже о бакалавриате. Отмечена некоторая 

ограниченность применения известных компетенций управления 
портфелями по причине их несоответствия текущим реалиям 
бизнеса. В качестве основного метода исследования выступил 
анализ современных требований к функциональности системы 
управления портфелем проектов организации.
Результаты. Выявлено, что основными требования современ-
ного бизнеса в специалистах, обладающих компетенциями в 
управлении портфелем проектов и программ, существенно опе-
режают имеющиеся компетенции выпускников вузов. Определе-
ны основные необходимые компетенции менеджеров управления 
портфелем проектов. Показан разрыв в требованиях бизнеса и 
имеющихся компетенциях выпускников вузов в данном направ-
лении менеджмента. Результаты, полученные в исследовании, 
могут быть использованы при формировании компетенций в 
управлении портфелем проектов, которые предъявляет бизнес 
системе образования.
Заключение. Управление портфелями проектов и программ 
является значимым фактором в развитии бизнеса предприя-
тия. Условия ведения бизнеса сейчас таковы, что предприятия 
одновременно реализуют несколько проектов и программ, эти 
проекты и программы вынуждены объединяться в портфели. 
В портфелях проекты конкурируют за ограниченные ресурсы 
предприятия, а при отсутствии системного управления порт-
фелем проектов, отсутствии координации между ними, может 
возникнуть управленческий хаос, наносящий вред как отдельным 
проектами, так и всему бизнесу предприятия. Таким образом, 
объединение отдельных проектов в программы, а программы в 
портфели существенно увеличивает эффективность проектной 
деятельности и бизнеса предприятия в целом.
В статье на примере Сбербанка показывается сравнение переч-
ня требуемых функционалом бизнеса компетенций в области 
управлении портфелями проектов и программ с оценкой ком-
петентности выпускников направления обучения бизнес-инфор-
матики. Результаты, полученные в исследовании, могут быть 
использованы в трансформации систем подготовки кадров, в 
практической деятельности по управлению портфелями про-
ектов и программ организаций любых типов.

Ключевые слова: трансформация подготовки менеджеров, ие-
рархическая организация портфеля проектов, эффективность 
проектной деятельности, компетенции и компетентности.

The purpose of this study is to analyze existing approaches to managing 
a portfolio of projects and programs, their further development and 
generalization, the creation of systems focused on creating the competence 
of specialists in the field of managing enterprise project portfolios. The 
substantiation and main reasons for the need to form the competencies of 
specialists in project portfolio management from the point of view of the 
effectiveness of project activities and business of the enterprise are discussed.

In modern conditions, the functioning of any company is determined 
by a number of global trends - a change in business formats under the 
influence of digitalization, networkization of the economy, and changes 
in the structure of transaction costs, optimization of project portfolio 
management. This, in turn, entails a change in the requirements for 
the competencies of managers in managing enterprise project portfolios.
The higher education system currently does not form the necessary set 
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of competencies for university graduates, who should be functionally 
involved in managing a portfolio of projects and programs. Project 
portfolio management competencies are erroneously replaced by 
individual project management competencies, while almost all modern 
enterprises have a project portfolio. This is one of the reasons why 
the managers of the enterprise, when hiring yesterday’s university 
graduates, formulate an introductory requirement for them: - “Forget 
everything you were taught at the university”. 
Materials and methods. The study was conducted from 2019 to 
2021 at the Financial University under the Government of the 
Russian Federation among 4th year students of the direction of study 
“Business Informatics”, studying in the profile “IT Management in 
Business”. The methodological basis of the study was a set of theories 
of innovation management, portfolio and project management. The 
typology of project portfolios is represented by the core competencies 
required by managers in managing project and program portfolios. 
An analysis of the existing education system shows that even after 
a master’s degree it is not capable of providing businesses with a 
professionally trained manager of large projects, not to mention 
a bachelor’s degree. Some limitations in the use of well-known 
portfolio management competencies due to their inconsistency with 
current business realities are noted. The main research method was 
the analysis of modern requirements for the functionality of the 
organization’s project portfolio management system.
Results. It was revealed that the main requirements of modern business 
in specialists with competencies in managing a portfolio of projects 
and programs are significantly ahead of the existing competencies 
of university graduates. The main necessary competencies of project 

portfolio managers are determined. The gap in business requirements 
and existing competencies of university graduates in this direction of 
management is shown. The results obtained in the study can be used 
in the formation of competencies in the management of a portfolio of 
projects that the business presents to the education system.
Conclusion. Project and program portfolio management is a significant 
factor in the development of an enterprise’s business. Business 
conditions are now such that enterprises simultaneously implement 
several projects and programs, these projects and programs are forced 
to be combined into portfolios. In portfolios, projects compete for the 
limited resources of the enterprise, and in the absence of systemic 
management of the project portfolio, lack of coordination between 
them, managerial chaos may arise that harm both individual projects 
and the entire business of the enterprise. Thus, combining individual 
projects into programs, and programs into portfolios, significantly 
increases the efficiency of project activities and the business of the 
enterprise as a whole.
Using the example of Sberbank, the article compares the list of 
competencies required by the business functionality in the field of 
managing portfolios of projects and programs with the assessment of 
the competence of graduates in the direction of business informatics. 
The results obtained in the study can be used in the transformation 
of personnel training systems, in practical activities for managing 
portfolios of projects and programs of organizations of any type.

Keywords: transformation of managers’ training, hierarchical 
organization of the project portfolio, effectiveness of project activities, 
competencies. 

Введение

Возрастающая сложность 
проектов, их многофункцио-
нальности, территориальная 
распределенность привели к 
тому, что проекты стали объ-
единять в программы, а про-
граммы и отдельные проекты в 
портфель проектов предприя-
тия. Проблема качества управ-
ления проектами переросла в 
проблему качества управления 
портфелями проектов и про-
грамм (УППП). Для оценки 
качества УППП стали созда-
ваться системы оценки каче-
ства и эффективности управ-
ления портфелями [1, 2].

Институт управления про-
ектами США в начале этого 
столетия обобщил некоторый 
опыт портфельного управле-
ния проектами и определил 
УППП как подход к коор-
динации портфеля проектов 
и программ для достижения 
конкретных организационных 
целей [3]. Этот Институт опре-
делил, что типичными целями 
УППП является баланс порт-
феля и стратегическое согла-
сование управления проектами 
для реализации бизнеса пред-
приятия.

Международная ассоци-
ация управления проектами 
IPMA дает определение управ-
лению портфелем проектов и 
программ как управление со-
вокупностью проектов и про-
грамм «с целью повышения 
эффективности управления 
и достижения стратегических 
целей организации» [4].

Для менеджмента предпри-
ятия эффективность проектов 
выражается в снижении объе-
мов ресурсов и времени, необ-
ходимых для реализации про-
ектов, в экономии бюджета, 
получении качественного ре-
зультата проектов. Максималь-
ная эффективность проектной 
деятельности предприятия до-
стигается при упорядочивании, 
систематизации управления на 
основе синергетического объ-
единения управления проек-
тами в портфель проектов. В 
качественно организованном 
портфеле все проекты находят-
ся во взаимной гармонии, их 
выполнение не противоречит 
друг другу, они не конкуриру-
ют за ограниченные ресурсы 
предприятия. 

В современном бизнесе 
большинство предприятий 
так или иначе имеют матрич-

ную структуру. Руководство 
вынуждено минимизировать 
фундаментальные отрица-
тельные свойства матричных 
структур: двойное подчине-
ние персонала (руководите-
лю функционального под-
разделения и менеджеру 
проекта) и выделение ресур-
сов на проектную деятель-
ность по остаточному прин-
ципу. Эту фундаментальную 
проблему, являющуюся би-
чом проектной деятельности 
предприятий, можно решить 
путем организации портфе-
ля проектов и гармоничного 
его соединения с портфелем 
бизнес-процессов. Создание 
эффективных систем управ-
ления портфелем проектов и 
программ предприятий ми-
нимизирует отрицательные 
свойства матричных структур, 
устраняет внутреннюю кон-
куренцию между проектами 
и процессами предприятия. 
При этом следует понимать, 
что компетенции управления 
отдельным одним проектом 
на предприятии принципи-
ально отличается от компе-
тенций управления проектов, 
входящим в портфель. Во 
втором случае проекты кон-
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курируют за ограниченные 
ресурсы предприятия, а при 
отсутствии системного управ-
ления портфелем проектов, 
отсутствии координации меж-
ду ними, может возникнут 
управленческий хаос, нанося-
щий вред как отдельным про-
ектами, так и всему бизнесу 
предприятия. Создание про-
ектного офиса, отвечающего 
за систематизацию проектной 
деятельности предприятия, за 
создание реестра проектов, за 
выбор, разработку методов и 
технологий управления про-
ектами и полный перевод их 
под диспетчеризацию проект-
ных офисом, методологиче-
ское, технико-инструменталь-
ное сопровождение проектов, 
позволяет не только убрать 
управленческий хаос, но и 
принципиально повысить эф-
фективность всей деятельно-
сти предприятия. 

Иерархическая организация 
выполнения проектов в порт-
феле, являющаяся базовой 
функцией проектного офиса, 
резко увеличивает эффектив-
ность выполнения отдельных 
проектов и всего портфеля в 
целом. Четкое разделение про-
ектов по функциям бизнеса, 
по отношению к реализации 
стратегии предприятия (по 
приоритету), по масштабности 
решаемых задач, по формиро-
ванию имиджа и потенциала 
бенчмаркинга является осно-
вой структурирования порт-
феля проектов и программ. 
Оценка качества систем ие-
рархической организации вы-
полнения проектов в портфе-
ле, метрик структурирования 
портфеля, мотивации персо-
нала (КПЭ), методов, техноло-
гий и инструментов управле-
ния является важной задачей 
в оценке эффективности таких 
систем.

Ключевой проблемой эф-
фективного управления порт-
фелем проектов и программ 
является формирование требу-
емых практическим бизнесом 
компетенций менеджеров этой 
сферы деятельности. 

Проблемы стыковки 
образовательных процессов 
системы подготовки 
специалистов в УППП 
с процессами бизнеса

В системе образования Рос-
сии практически нет процес-
сов формирования компетент-
ности специалистов в УППП. 
В этом направлении лишь ча-
стично затрагиваются компе-
тенции, относящиеся к обще-
му прожект менеджменту. При 
чем даже в тех немногих ком-
петенциях, которые формиру-
ются при подготовке менед-
жеров проектов, наблюдаются 
большие разрывы:

● Разрыв между системой 
среднего и высшего професси-
онального образования;

● Разрыв между требова-
ниями вузов к выпускникам – 
менеджерам проектов и требо-
ваниями работодателей;

● Разрыв между целостным 
наработанным опытом преды-
дущих профессионалов и его 
использованием современны-
ми менеджерами.

Проблема подготовки ка-
дров для управления портфеля-
ми проектов осложняется еще 
и тем, что в системе образо-
вания сам преподавательский 
состав не обладает теми ком-
петенциями, которые нужны 
практическому бизнесу в дан-
ном направлении. Так Герман 
Греф неоднократно подчер-
кивал несоответствие компе-
тентности выпускников вузов 
и требований к компетентно-
сти работников бизнеса [5–7]. 
В частности по поводу пробле-
мы образования в целом он 
отмечает: «Чем мы страдаем? 
Это переполненность знаниями 
и недостаток навыков в обуче-
нии. Мы как работодатель, в 
первую очередь хотим полу-
чать людей с навыками, по-
тому что знания, обширность 
этих знаний сегодня являют-
ся вторичными» [5]. Система 
высшего образования РФ до 
сих пор не может убрать раз-
рыв между компетентностью 
выпускников и требованиями 

к их компетентности со сторо-
ны бизнеса. По мнению руко-
водства Сбербанка исправить 
ситуацию в системе подготов-
ке специалистов в банковском 
бизнесе может разработка и 
организация образователь-
ного процесса, построенного 
на принципах максимального 
удовлетворения требованиям 
к компетентности сотрудников 
со стороны бизнес-процессов 
сегодня и завтра. С этой це-
лью был создан Корпоратив-
ный университет Сбербанка. 
Кроме внешней «фронт-офис-
ной» необходимости создания 
Корпоративного университета 
[6, 7] Сбер, очевидно, имеет 
более глубокие потребности в 
формировании компетенций у 
менеджеров в области управ-
ления портфелем проектов и 
программ.

Актуальность недостат-
ка уровня компетентности 
специалистов в УППП пока-
зывают работы по сертифика-
ции уровня зрелости управле-
ния проектами, проводимой 
Международной ассоциацией 
управления проектами IPMA. 
Рассмотрим кратко результат 
оценки эффективности управ-
ления портфелем проектов и 
программ ИТ-Блока Сбербан-
ка России, проведенной под 
методологическим руковод-
ством С.И. Неизвестного в 
2010 году совместно со специ-
алистами IPMA и Российской 
ассоциацией управления про-
ектами СОВНЕТ по между-
народной системе IPMA Delta 
[8].

Из рис. 1 видно, что общая 
компетентность в управлении 
портфелем проектов и про-
грамм ИТ-Блока на момент 
проведения сертификации 
была на низком уровне.

Существующая система об-
разования в Европе [9] не спо-
собна даже после магистратуры 
предоставить бизнесу профес-
сионально подготовленного 
менеджера крупных проектов, 
не говоря уже о бакалавриате 
[10]. На 22-м Всемирном Кон-
грессе Международной Ассо-
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ходящих к ним выпускников 
даже лучших московских вузов 
не соответ ствуют требованиям 
рынка, и вынуждены созда-
вать собственные корпоратив-
ные университеты. По разным 
данным, бизнес тратит сегодня 
на переобучение вчерашних 
выпускников 500 млрд руб. – 
вдвое больше, чем все расходы 
федерального бюджета на выс-
шее образование» [14].

Корпоративный универ-
ситет Сбера формирует про-
цесс обучения, максимально 
ориентируясь на активиза-
цию творческого креативно-
го потенциала обучающихся. 
Основной девиз университе-
та – ЛУЛ – «Лидеры обучают 
лидеров» [15]. Процесс об-
разования малоэффективен, 
когда преподаватель позици-
онирует себя как более опыт-
ного, умного, стоящего выше 
в табели о рангах гуру, чем об-
учающиеся. В Корпоративном 
университете подчеркивается, 
что в процессе обучения нет 
табели о рангах – это команд-
ная работа, где все равны. На 
выходе процесса образования 
мы должны получать выпуск-
ников, более «продвинутых», 
более креативных, более про-
дуктивных, чем преподава-
тель. Отсюда и девиз системы 
образования в Корпоративном 
университете Сбера: «Лидер 
учит лидера». И этот новый 

Рис. 1. Результат оценки уровня компетентности в управлении 
проектами ИТ-Блока Сбербанка, проведенного специалистами IPMA 

и Российской ассоциацией управления проектами СОВНЕТ по 
международной системе IPMA Delta [8].

Fig. 1. The result of the assessment of the level of competence in project 
management of the IT Block of Sberbank, conducted by IPMA specialists 

and the Russian Project Management Association SOVNET according to the 
IPMA Delta international system [8].

Рис. 2. Жизненный цикл ИТ-специалиста в современном бизнесе
Fig. 2. The life cycle of an IT specialist in today’s business

циации по управлению проек-
тами в 2008 году был поднят 
актуальный вопрос Сколько 
времени необходимо для фор-
мирования руководителя про-
екта? В результате обсуждения 
мировые гуру пришли к вы-
воду, что типичный возраст, 
к которому формируется про-
фессиональный руководитель 
проектов составляет около 37 
лет [11]. Типичный жизненный 

цикл такого специалиста пред-
ставлен на рис. 1 [11]. Это под-
черкивает неэффективность 
подготовки профессионалов в 
управлении проектами систе-
мой образования не только в 
России, но и во всем мире [12, 
13]. Примерно в том же 2008 
году исследования в Россий-
ском сегменте бизнес-образо-
вания отмечали: «Работодатели 
жалуются, что знания при-
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лидер будет более «продви-
нут», чем его наставник. В 
этой установке Сбер еще раз 
подчеркивает, что бизнес-ру-
ководителю сегодня развитие 
навыков организации вза-
имодействия в коллективе, 
формирование эмоциональ-
ного интеллекта EQ, значи-
тельно важнее формирования 
IQ – формирования объема 
знаний. В нынешней системе 
образования ситуация пока 
обратная. 

Основные компетенции 
в УППП и их краткие 
характеристики

Ниже приведены основные 
компетенции, необходимые ме-
неджерам в управлении порт-
фелями проектов и программ.

Управление ценностями и 
стратегией, реализация миссии 
предприятия

Ценности – нравственно-э-
тические и корпоративные биз-
нес-ориентиры. Ценности как 
правило описываются в этиче-
ском кодексе, в других осново-
полагающих документах корпо-
ративной культуры. Портфель 
проектов позволяет руковод-
ству предприятия реализовы-
вать миссию, прежде всего, 
посредством таких инструмен-
тов управления стратегией, как 
ранжирование и приоретиза-
ция проектов, управление цен-
ностями. Миссия реализуется 
через стратегию развития пред-
приятия. [16]. Если на пред-
приятии отсутствует процесс 
управления ценностями, в от-
сутствии системной установки 
общих ценностей предприятия, 
в отдельных подразделениях, 
группах начинают формиро-
ваться локальные ценности, на 
предприятии возникает хаос в 
корпоративной культуре, что 
снижает эффективность бизне-
са, приводит к его дестабили-
зации.

Управление целеполаганием
Одна из важнейших компе-

тенций детально рассмотрена 
в следующем разделе данной 
работы.

Фронезис (пространство 
«БА») 

Фронезис – комплексные 
суждения, направленные на 
определение, выявление по-
лезных для субъекта объектов 
и явлений природы, общества. 
Это онтологическое выявле-
ние сущностей, улучшающих 
жизнь человека. Фронезис не-
посредственно связан с управ-
лением ценностями, страте-
гией и миссией предприятия. 
Ментальное пространство «БА» 
– трансформация традицион-
ного мышления управления 
проектами в мышление новой 
культуры управления портфе-
лем, программами проектов, 
основанное на взаимоуваже-
нии, взаимопомощи, доверии и 
корпоративных ценностях, си-
стемно описанное в японской 
методологии Р2М [17]. 

Таксономия 
Компетентность в клас-

сификации, ранжировании 
и приоретизации проектов и 
программ [18].

Холистическое управление
Управление «с высоты пти-

чьего полета». С точки зрения 
контекстуального и техниче-

ского управления менеджер 
должен знать тонкости и де-
тали управления. Менеджер, 
находясь в потоке проектной 
деятельности, зная части, «мо-
лекулы» этого потока, должен 
иметь компетентность под-
няться над этой «рекой», опре-
делить и видеть истоки, отку-
да и куда течет «река» и где ее 
устье. Детали холистического 
управления описываются в ме-
тодологии Р2М [17].

Управление интеграцией 
процессов и ресурсов

Портфель проектов – эф-
фективный инструмент инте-
грации проектной деятельно-
сти в организации, позволяет 
более эффективно применять 
единую систему управления 
проектами, использовать еди-
ные методики и инструменты 
управления. Управление ин-
теграцией – это способность 
планирования интегральной 
загрузки ресурсов, упреждение 
«разрывов» и перегрузок. Часть 
описания данной компетенции 
дается в ICB IPMA [4].

Медиация 
Компетенция управления 

конфликтами [19].

Рис. 3. Оценка уровня компетентности студентов 4-го курса направления 
обучения «бизнес-информатика» Финансового университета

Fig. 3. Assessment of the level of competence of 4th year students in the 
direction of study “business informatics” of the Financial University
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Контекстуальная компетен-
ция УППП

Компетенции, связанные 
с объектами управления (под 
объектами понимаются пред-
приятия, подразделения, жиз-
ненные циклы, проекты, про-
граммы, портфели) [4]. 

Техническая компетенция 
УППП (включая IQ)

Компетенции, связанные с 
процессами управления [4]. 

Поведенческая компетенция 
(включая EQ) 

Компетенции, связанные с 
субъектами управления (штат 
предприятия, коллективы 
подразделений, команды про-
грамм, проектов, стейк-холде-
ры, отдельные сотрудники) [4]. 

Компетентность оценки эф-
фективности УППП 

Компетентность в методах 
и инструментах оценки эф-
фективности управления порт-
фелем проектов и программ 
[20–24]. 

На рис. 3 показан резуль-
тат оценки компетентности в 
перечисленных выше компе-
тенциях студентов 4-го курса 
направления обучения «биз-
нес-информатика» Финансо-
вого университета при Прави-
тельстве РФ. Следует отметить, 
что в Финансовом университе-
те начинают уделять серьезное 
внимание формированию ком-
петенций в УППП.

Компетенции целеполагания 
как пример базовых 
компетенций в управлении 
портфелем проектов и 
программ предприятия

Целеполагание в управле-
нии портфелем проектов и про-
грамм – это организационная 
способность формировать и 
управлять портфелем проектов 
таким образом, чтобы портфель 
соответствовал стратегическо-
му направлению организации, 
учитывал риски и возможности 
и был адаптивным к внутрен-
ним и внешним изменениям, 
чтобы обеспечить краткосроч-
ную и долгосрочную ценность 
или выгоды для организации 

и управлять проектами в порт-
феле для обеспечения про-
зрачности, последовательности 
процессов, видимости и пред-
сказуемости проектов в порт-
феле, а также для содействия 
целостности, сплоченности и 
моральному духу коллектива по 
управлению проектами.

Структура и содержание 
целеполагания систем УППП 
зависят от масштаба, направ-
ленности и конкретики усло-
вий бизнеса предприятия. На 
малых предприятиях портфель 
может содержать небольшое 
количество программ и от-
дельных проектов, а иногда и 
одну программу или даже один 
проект, при этом само поня-
тие «портфель» может вообще 
не применяться. В данной ра-
боте мы по умолчанию будем 
рассматривать крупное, много-
функциональное предприятие, 
имеющее несколько программ 
и отдельных проектов, форми-
рующих портфель.

Главной целью систем 
управления портфелем проек-
тов и программ является реа-
лизация миссии и основных 
стратегий развития предприя-
тий. На рис. 4 приведен при-
мер начальной фазы процесса 
целеполагания в управлении 
проектами.

Важнейшая задача УППП 
– это координация использо-
вания ресурсов предприятия, 
их эффективное и сбаланси-
рованное применение в проек-
тах и программах проектов на 
пути реализации главной цели 
УППП. Это является важней-
шей компетенцией специали-
стов в управлении портфелями 
проектов и программ. 

Компетенции менеджеров 
можно структурировать по 
уровням управления.

Уровень целеполагания 
управления программами про-
ектов можно отнести к страте-
гическому и крупному такти-
ческому.

Уровень целеполагания 
проектов, за некоторым ис-
ключением, можно отнести к 
тактическому.

Таким образом, базовым 
фундаментом управления 
портфелем программ и проек-
тов предприятия является объ-
единение на основе общего пула 
ресурсов предприятия, а УППП 
решает задачи распределения и 
управления этим пулом между 
программами и проектами. На 
быстро растущих предприятиях 
старт-апа и предприятиях низ-
кого уровня зрелости управле-
ния большие управленческие 
ресурсы тратятся на устране-
ние конкуренции программ и 
проектов за ресурсы. Одной 
из важнейших задач УППП и 
является устранение этой кон-
куренции и перераспределение 
ресурсов на сбалансирование 
эффективное управление.

Важнейшим аспектом целе-
полагания программ проектов 
является их объединение на ос-
нове общей цели проектов, вхо-
дящих в эту программу.

Управление отдельным 
проектов осуществляется на 
основе его конкретной цели под 
системным управлением про-
граммы и портфеля в целом.

Процесс целеполагания 
УППП во многом зависит от 
внутренних и внешних усло-
вий уго реализации. Неко-
торые особенности УППП в 
экстремальных турбулентных 
условия работы предприятий 
описаны в работах [25].

Составление системно-
го реестра программ и про-
ектов – это стартовая точка 
применения системы УППП. 
Ранжирование и определение 
приоритета проекта в портфе-
ле создает базу для устранения 
внутренних конфликтов ресур-
сов, их системного планирова-
ния и сбалансированного рас-
пределения. 

В табл. 1 приведен пример 
использования метрики «При-
оритет проекта». При этом ис-
пользовались следующие ме-
трики ранжирования проектов:

Метрика «важность проекта»:
приоритетный – проект, 

направленный на реализа-
цию значимых стратегических 
бизнес-целей, в проектной 
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деятельности выполняется в 
первую очередь, на него вы-
деляются все необходимые ре-
сурсы;

важный – проект, имею-
щий опосредованное влияние 
на достижение бизнес-целей 
Компании;

повседневный – проект, вы-
полняемый в рамках стандарт-
ных инициатив подразделений 
масштаба департамента (как 
правило, носит характер теку-
щей деятельности). 

Метрика «уровень органи-
зационного участия»:

корпоративный – проект, 
в котором задействованы со-
трудники структурных под-
разделений Компании и заин-
тересованные подразделения 
Холдинга или иных организа-
ций, входящих в Холдинг;

масштабный – проект, в ко-
тором задействованы сотруд-
ники структурных подразделе-
ний различных департаментов, 
входящих в Компанию;

комплексный – проект, в ко-
тором задействованы сотруд-

ники нескольких структурных 
подразделений департамента;

монопроект – проект, в ко-
тором задействованы сотруд-
ники только одного подразде-
ления департамента.

Метрика «опыт исполнения 
данного вида проекта»

инновационный – проект, 
который не имеет аналогов 
среди ранее проводившихся в 
Компании;

модульный – проект, кото-
рый в своем целостном виде не 
осуществлялся Обществом, но 
частично состоит ранее прово-
дившихся работ;

стандартный – проект, ра-
нее уже осуществлявшийся 
Компанией и имеющийся в 
архиве проектов.

Распределение ресурсов 
между проектами в зависи-
мости от значения критериев 
проектов «по важности» и «по 
уровню участия» производится 
в соответствии с табл. 1.

В зависимости от того, какое 
значение по критерию «Важно-
сти» и «Уровню участия» полу-

чит проект, в него выделяют-
ся трудовые ресурсы. Из табл. 
видно, что в некоторых случа-
ях ресурсы, задействованные 
в приоритетных, масштабных, 
комплексных проектах «по 
умолчанию» не доступны для 
значительной части начинаю-
щихся или уже идущих проек-
тов. Доступ к ресурсам в про-
ектах с равным приоритетом 
возможен только по согласо-
ванию с руководителями про-
ектов и руководителем ресур-
содержащего подразделения. 
Доступ к ресурсам проектов, 
имеющим более низкий прио-
ритет, чем проект, претендую-
щий на ресурс, в любом случае 
осуществляется с согласовани-
ем руководителя ресурсодер-
жащего подразделения. Если 
руководитель ресурсодержа-
щего подразделения не может 
решить проблему выделения 
ресурса, проблема поднимает-
ся на уровень руководителей 
проектов и при необходимости 
далее на уровень руководителя 
проектного офиса.

Рис. 4. Начальная фаза процесса целеполагания в программе проектов [25].
Fig. 4. The initial phase of the goal-setting process in the project program [25].
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Компетенции, необходимые 
управляющему отдельным про-
ектом ориентированы на ка-
чественное управление содер-
жанием, реализацией проекта 
и получения его результата. В 
методической, учебной лите-
ратуре, в стандартах управле-
ния проектами эти компетен-
ции подробно представлены.

Компетенции, необходи-
мые управляющему портфелем 
проектов ориентированы на 
качественное целеполагание, 
холистическое управление, 
реализацию стратегических 
целей предприятия, управле-
ние интеграцией, устранение 
конфликтов ресурсов развитие 
организационного потенциала 
на шкале всего предприятия. 
Данные компетенции пред-
ставлены в учебной и методи-
ческой литературе несистемно, 
фрагментарно, а большая часть 

из них вообще не рассматрива-
ется [26–31].

Заключение

Современный бизнес стано-
вится настолько многофункци-
ональным, многопрофильным, 
территориально распределен-
ным и управлять им становится 
все сложнее. Отдельные про-
екты приходится объединять 
в программы, а программы в 
портфели. Такая систематиза-
ция существенно увеличивает 
эффективность проектной дея-
тельности и бизнес предприя-
тий в целом. Без привлечения 
методологий, инструментов и 
новых технологических разра-
боток управления процессами 
и проектами реализовывать эф-
фективную работу предприятий 
невозможно. В этом отноше-
нии создание и развитие систем 

управления портфелями проек-
тов и программ имеет централь-
ное значение. Потребности 
современного бизнеса в специ-
алистах, обладающих компе-
тенциями в управлении порт-
фелем проектов и программ, 
существенно опережают имею-
щиеся компетенции выпускни-
ков вузов данного направления 
подготовки. В данной работе на 
примере Сбербанка РФ показан 
пример перечня требуемых ком-
петенций в УППП и требуемого 
уровня компетентности в них 
в сравнении с оценкой компе-
тентности выпускников направ-
ления обучения бизнес-инфор-
матики. Авторы данной работы 
делятся со своими коллегами 
опытом формирования компе-
тенций в управлении портфе-
лем проектов программ пред-
приятий, которые предъявляет 
бизнес системе образования.
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Применение когнитивно-технологического 
подхода при разработке  
онлайн-курсов по цифровым технологиям 
для педагогических кадров
Цель исследования. Пересмотр и обновление подходов к раз-
работке условий и средств реализации программ повышения 
квалификации педагогических кадров по цифровым технологиям 
в режиме дистанционного обучения представляется сегодня 
актуальным и значимым направлением научно-педагогической 
деятельности для модернизации системы дополнительного по-
стдипломного образования Российской Федерации. Обучение по 
таким программам, как правило, происходит на базе систем 
управления обучением в формате онлайн-курсов. В фокусе 
данной работы находится проблематика разработки именно 
комплексных онлайн-курсов, а не отдельных наборов цифровых 
дидактических средств. 
Цель исследования заключается в представлении характеристик 
когнитивно-технологического подхода и описании наиболее зна-
чимых особенностей онлайн-курсов по цифровым технологиям 
для педагогических кадров, разрабатываемых на его основе.
Материалы и методы. Исследование проводится с 2018 г. 
на базе Краевого государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Красноярский 
краевой институт повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образования» и посвящено 
решению проблемы повышения эффективности онлайн-обучения 
педагогических работников в рамках программ повышения ква-
лификации по цифровым технологиям.
Рабочей гипотезой исследования является предположение о том, 
что повышение результативности, удовлетворенности и обеспе-
чение условий персонификации обучения педагогических кадров 
на курсах повышения квалификации по цифровым технологиям 
можно обеспечить, если проектировать и разрабатывать их 
на основе когнитивно-технологического подхода.
На основе анализа научно-педагогических источников и по-
следующего синтеза существующих в дидактической теории 
когнитивного и технологического подходов были выделены 
ключевые и наиболее значимые по мнению авторов работы 

особенности, которые должны присутствовать в современ-
ных онлайн-курсах по цифровым технологиям для работников 
сферы образования.
Результаты. С теоретической точки зрения в работе описаны 
ключевые характеристики когнитивно-технологического под-
хода, определяющие консолидированные требования к описанию 
целей, содержания, структуре и условиям реализации созданных 
на его основе дополнительных профессиональных образователь-
ных программ повышения квалификации. С позиции практики в 
работе представлены возможные способы реализации указанных 
требований в онлайн-курсах, размещаемых в системах управ-
ления обучением (на примере возможностей Moodle). Показан 
пример разработанного таким образом онлайн-курса по клю-
чевым цифровым компетенциям педагогических работников. 
Заключение. Описанные в работе положения обосновывают 
необходимость поиска путей совершенствования технологий 
проектирования программ повышения квалификации и пере-
подготовки, ориентированных на персонификацию, высокую 
результативность и условия цифровой среды. Предлагаемые 
характеристики, особенности и пример применения когнитив-
но-технологического подхода позволяют осуществлять реализа-
цию таких программ в системе управления обучением Moodle.
Сведения, представленные в данной работе, могут представ-
лять интерес для методистов, проектирующих дополнительные 
профессиональные образовательные программы для педаго-
гических работников; для разработчиков и преподавателей 
курсов повышения квалификации по цифровым технологиям 
и их потенциальных слушателей; для исследователей в сфере 
цифровизации образования.

Ключевые слова: когнитивно-технологический подход, по-
вышение квалификации педагогических кадров, разработка 
онлайн-курсов, дистанционное обучение, цифровизация обра-
зования.

Purpose of research. The revision and updating of approaches to 
the development of conditions and means for the implementation 
of advanced training programs for teachers in digital technologies 
in distance learning mode seems today to be an urgent and 
significant direction of scientific and pedagogical activity for the 
modernization of the system of additional postgraduate education 
in the Russian Federation. Training in such programs, as a rule, 
takes place on the basis of learning management systems in the 
format of online courses. The focus of this work is the problem 

of developing complex online courses, and not separate sets of 
digital didactic tools. 
The purpose of the study is to present the essence of the cognitive-
technological approach and describe the most significant features of 
online courses on digital technologies for teaching staff developed 
on its basis.
Materials and methods. The study has been conducted since 2018 
based on the Regional State Autonomous Institution of Additional 
Professional Education “Krasnoyarsk Regional Institute of Advanced 
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Training and Professional Retraining of Educators” and is devoted to 
solving the problem of improving the effectiveness of online training 
of teaching staff within the framework of advanced training programs 
in digital technologies.
The working hypothesis of the study is the assumption that improving 
the effectiveness, satisfaction and providing conditions for the 
personification of teaching staff at advanced training courses in digital 
technologies can be provided if they are designed and developed on 
the basis of a cognitive-technological approach.
Based on the analysis of scientific and pedagogical sources and 
the subsequent synthesis of cognitive and technological approaches 
existing in the didactic theory, the authors identified the key and most 
significant features that should be present in modern online courses 
on digital technologies for educators.
Results. From a theoretical point of view, the paper describes the 
key characteristics of the cognitive-technological approach that define 
consolidated requirements for the description of goals, content, structure 
and conditions for the implementation of additional professional 
educational programs for advanced training created on its basis. 
From the perspective of practice, the paper presents possible ways to 

implement these requirements in online courses hosted in learning 
management systems (using the example of Moodle capabilities). An 
example of an online course on key digital competencies of teaching 
staff developed in this way is shown.
Conclusion. The provisions described in the paper substantiate the 
need to find ways to improve the design technologies of advanced 
training and retraining programs focused on personification, high 
performance and conditions of the digital environment. The proposed 
characteristics, features and an example of the application of the 
cognitive-technological approach allow the implementation of such 
programs in the Moodle learning management system.
The information presented in this paper may be of interest to teaching 
methods specialists designing additional professional educational 
programs for teaching staff; for developers and teachers of advanced 
training courses in digital technologies and their potential learners; 
for researchers in the field of digitalization of education.

Keywords: cognitive-technological approach, professional development 
of teaching staff, development of online courses, distance learning, 
digitalization of education.

Введение

Актуальность проблемы 
разработки онлайн-курсов, 
обеспечивающих реализацию 
дополнительных професси-
ональных образовательных 
программ (повышения квали-
фикации и профессиональной 
переподготовки) по цифро-
вым технологиям для педаго-
гических кадров, обусловлена 
ключевыми изменениями в 
системе образования. Во-пер-
вых, курс на цифровизацию 
образования в нашей стране, 
обозначенный государствен-
ной политикой, создает за-
прос на развитие современной 
цифрового образовательного 
пространства. В частности, 
федеральный проект «Циф-
ровая образовательная среда» 
[1] направлен на интенсифи-
кацию цифровой трансформа-
ции образования. Это задает 
вектор для формирования как 
содержания дополнительных 
профессиональных образова-
тельных программ по цифро-
вым технологиям для педаго-
гических кадров, так и форм 
их реализации. 

Во-вторых, в ситуации 
пандемии COVID-19 и при 
реализации массового обра-
зовательного процесса в дис-
танционном режиме открытым 
остается вопрос о том, каким 
образом следует обеспечивать 
достижение образовательных 
результатов слушателей курсов 

повышения квалификации и 
профессиональной переподго-
товки. Об этом свидетельствует 
возросшее количество науч-
но-методических публикаций 
за последние два года. В част-
ности, работы С.Н. Усовой [2], 
А.Д. Аскарова [3], Н.Н. Тро-
фимовой [4], С.Н. Касьянова и 
С.А. Комиссаровой [5] актуали-
зируют проблематику использо-
вания дистанционных образова-
тельных технологий в процессе 
дополнительного образования 
педагогических кадров.

В-третьих, поскольку по-
вышение квалификации и 
профессиональная перепод-
готовка направлены на обу-
чение взрослых людей, при 
проектированни и реализа-
ции таких образовательных 
программ следует учитывать 
актуальные тренды и направ-
ления, которые сегодня суще-
ствуют в андрагогике. Так, на-
пример, С.Ф. Сергеев считает 
[6], что при обучении взрос-
лых следует активно исполь-
зовать когнитивный подход. 
Н.Г. Милованова предлагает 
выстраивать учебно-познава-
тельную деятельность слушате-
лей повышения квалификации 
на основе компьютерных тех-
нологий, когнитивных стра-
тегий и проблемных практи-
ко-ориентированных задач 
(на примере административ-
но-управленческого персо-
нала образовательных орга-
низаций) [7]. О.Н. Мачехина 

обосновывает использование 
технологического подхода при 
реализации обучения в цифро-
вой среде [8]. Многие авторы 
подчеркивают необходимость 
опоры на личностно-деятель-
ностный и проблемно-ориен-
тированный подходы [9–11].

Наконец, как показывает 
анализ официальных сайтов, 
практически все образователь-
ные организации дополни-
тельного профессионального 
образования, имеющие госу-
дарственную аккредитацию, 
включили в состав своих ин-
формационно-образователь-
ных сред системы управления 
обучением и платформы для 
размещения сетевых образова-
тельных ресурсов и комплекс-
ных онлайн-курсов (Moodle, 
Atutor, Canvas, Прометей, EdX 
и т.п.). Однако на данный мо-
мент создание комплексных 
цифровых средств, обеспечи-
вающих реализацию допол-
нительных профессиональных 
программ в онлайн-режиме 
остается в проблемном поле. 
Это обусловлено тем, что на 
сегодняшний день отсутству-
ют комплексные научно-ме-
тодические обоснования того, 
какие именно подходы и соз-
данные на их основе органи-
зационно-дидактические усло-
вия позволяют гарантированно 
достигнуть запланированных 
результатов обучения. 

С научно-педагогической 
точки зрения исследователями 
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предлагаются различные ва-
рианты. Например, А.Г. Дон-
ской с коллегами предлагают 
использовать механизмы не-
формального образования, 
реализуемые через професси-
ональные сетевые сообщества 
[12]. М.С. Якушкина [13] де-
лает акцент на необходимости 
максимальной индивидуали-
зации процессов повышения 
квалификации. Т.А. Файн [14] 
считает, что при реализации 
дистанционного обучения ра-
ботающих педагогов следует 
опираться на проблемно-ори-
ентированный подход и уси-
ливать исследовательскую де-
ятельность. Л.Н. Нугуманова, 
ректор Института развития об-
разования Республики Татар-
стан и ее коллеги предлагают 
использовать метод проектов 
на базе электронной площадки 
«Персонифицированная си-
стема повышения квалифика-
ции работников образования 
Республики Татарстан» [15].

Указанное выше обосновы-
вает актуальность и значимость 
для цифровой трансформации 
системы дополнительного об-
разования и повышения ква-
лификации Российской Феде-
рации задач разработки средств 
дистанционного обучения пе-
дагогических кадров. Такие 
средства, как правило, разме-
щаются в системах управления 
обучением (LMS) и виртуаль-
ных средах обучения (VLE) в 
формате онлайн-курсов. Поэ-
тому в фокусе данной работы 
находится проблематика раз-
работки именно комплексных 
онлайн-курсов, а не отдельных 
наборов цифровых дидактиче-
ских средств.

Проведенный анализ нор-
мативных и научно-педаго-
гических источников [1–15] 
показывает, что сегодня су-
ществует социальный заказ на 
реализацию программ допол-
нительного образования при 
помощи онлайн-курсов, по-
зволяющих обеспечить инди-
видуальные образовательные 
траектории их прохождения, 
организацию проблемно-ори-

ентированного и проектного 
обучения, усиление мотива-
ции и поддержания внимания. 
Стоит обратить внимание и на 
то, что обучение на програм-
мах повышения квалифика-
ции в дистанционном режиме 
требует от слушателей доста-
точного уровня самоорганиза-
ции и самоконтроля, поэтому 
логичным было бы создавать 
дополнительные условия для 
их поддержания при помощи 
специальных элементов он-
лайн-курсов.

Рабочей гипотезой иссле-
дования является предполо-
жение о том, что повышение 
результативности, удовлетво-
ренности и обеспечение усло-
вий персонификации обуче-
ния педагогических кадров на 
курсах повышения квалифи-
кации по цифровым техноло-
гиям можно обеспечить, если 
проектировать и разрабатывать 
их на основе когнитивно-тех-
нологического подхода.

Поэтому целью работы яв-
ляется описание характеристик 
когнитивно-технологического 
подхода и вычленение наибо-
лее значимых особенностей 
онлайн-курсов по цифровым 
технологиям для педагогиче-
ских кадров, разработанных на 
его основе.

1. Характеристика 
когнитивно-технологического 
подхода

Когнитивно-технологиче-
ский подход является моди-
фицированным синтезом ког-
нитивного и технологического 
подходов. Исходной сущност-
ной основой является идея, 
описанная И.Е. Подчинено-
вым и Т.Л. Блиновой в [16] о 
том, что когнитивный подход 
в обучении предполагает по-
строение образовательного 
процесса на основе принципов 
самонаправляемости, самоу-
правляемости и самоконтро-
лируемости; учете различных 
когнитивных стилей и стра-
тегий при освоении нового 
взрослыми людьми. В данном 

подходе отражены и основные 
закономерности когнитивной 
психологии, которая поддер-
живает идеи различий и един-
ства познавательных процес-
сов (восприятия, осмысления, 
запоминания, припоминания 
и воспроизведение инфор-
мации). В целом, с позиций 
когнитивного подхода чело-
век определяется как сложная 
система обработки информа-
ции, поведение и мышление 
которой, выражается через со-
вокупность сформированных 
внутренних состояний (мен-
тальных схем и паттернов) [17].

Е.А. Бершадская, М.Е. Бер-
шадский и их коллеги [18, 19] 
в качестве принципов когни-
тивного подхода при осущест-
влении учебного процесса вы-
деляют важность визуализации 
учебной информации; необхо-
димость учета различных ре-
презентативных систем (ауди-
алов, визуалов, кинестетиков, 
дигиталов) и когнитивных сти-
лей обучающихся; включен-
ность схематизации и наличие 
четких и логично выстроенных 
блоков учебного содержания с 
точки зрения их смысла и вза-
имосвязи. А также они вводят 
понятие «метаинструмента» 
как динамического психофи-
зиологического новообразо-
вания, возникающего при об-
учении в цифровой среде, и 
служащего основой для дости-
жения субъективных целей при 
решении учебных задач. Важ-
ным указанные авторы счита-
ют и учет «предварительных» 
(уже имеющихся у слушателей) 
знаний и умений, опора на 
них. При этом с точки зрения 
когнитивного подхода, некото-
рые нужные знания могут быть 
имплицитными (скрытыми) от 
самих слушателей (могут ими 
обладать, но не осознавать в 
полной мере). В этом случае в 
процесс подготовки включают-
ся техники, позволяющие «от-
крыть» имплицитные знания, 
сделать их эксплицитными. 

С точки зрения андраго-
гики на основе когнитивного 
подхода можно определить и 
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характеристики планируемых 
результатов обучения слуша-
телей. К ним будут относиться 
интериоризованные деклара-
тивные, процедурные и мета-
когнитивные знания, способы 
практических действий (в том 
числе психомоторные навы-
ки), паттернизированные эмо-
циональные реакции в учеб-
ных и квазипрофессиональных 
ситуациях.

Вторым сущностным ба-
зисом когнитивно-техноло-
гического подхода являются 
теоретические основы техно-
логизации образовательной де-
ятельности, которые были за-
ложены такими выдающимися 
учеными как Г.К. Селевко, 
В.П. Беспалько, М.В. Кларин, 
Б.Т. Лихачев, М.И. Махмутов 
и др. и систематизировано опи-
саны в контексте современного 
времени в [20]. Основополага-
ющей здесь является идея ал-
горитмизации педагогической 
деятельности и ее протекание 
в максимально (насколько это 
возможно) детерминирован-
ных условиях. Основной зада-
чей технологизации является 
гарантированное достижение 
образовательных результатов. 
Для проектирования образова-
тельных программ и реализа-
ции онлайн-курсов повышения 
квалификации педагогических 
кадров наиболее подходящими 
выглядят ключевые характери-
стики мезотехнологий (по клас-
сификации Г.К. Селевко [21]).

Соглашаясь с мнением 
З.З. Кириковой [22], можно 
конкретизировать, что к мезо-
технологиям относятся такие 
образовательные технологии, 
которые позволяют осущест-
влять обучение в рамках до-
полнительной образователь-
ной программы повышения 
квалификации и отражают ал-
горитмы и условия реализации 
комплексных дидактических 
процессов (технология акти-
визации мотивации через про-
блематизацию, андрагогиче-
ская технология комплексного 
усвоения учебного материала 
через цикл Колба, техноло-

гия осмысления полученного 
опыта через дидактическую и 
эмоциональную рефлексию, 
«петля качества» через цикл 
Деминга, программированное 
обучение, технология контро-
ля сформированности знаний 
через автоматизированное те-
стирование, технологии фор-
мирующего оценивания прак-
тических заданий, адаптивное 
компьютерное тестирование, 
технология самоконтроля и 
первичного закрепления осво-
енных способов действий через 
интерактивные упражнения, 
балльно-рейтинговая техноло-
гия суммативного оценивания 
образовательных результа-

тов, технологии электронного 
портфолио и т.д.).

Представляется, что про-
граммы повышения квали-
фикации для педагогических 
работников по цифровым 
технологиям, построенные на 
основе когнитивно-технологи-
ческого подхода, должны об-
ладать следующими особенно-
стями (рис. 1).

1. Целеполагание произ-
водится на основе системы 
планируемых результатов об-
учения, которые описываются 
в деятельностной и диагно-
стичной форме. Включает ка-
чественные и количественные 
характеристики знаний: де-

Рис. 1. Основные особенности когнитивно-технологического подхода
Fig. 1. Main features of the cognitive-technological approach



Educational Environment

Open education  V. 26. № 2. 2022 41

кларативных (что), процедур-
ных (как), метакогнитивных 
(где); способов практических 
действий (умений и навыков) 
через таксономические инди-
каторы-глаголы. Помимо это-
го, могут присутствовать ха-
рактеристики отрабатываемых 
психоэмоциональных реакций, 
ценностных установок и фор-
мируемых личностных смыс-
лов осваиваемого слушателями 
учебного содержания.

2. Содержание обучения 
должно иметь проблемный 
практико-ориентированный 
характер. Каждая тема долж-
на раскрываться на основе 
проблемных вопросов, отра-
жающих реальное состояние 
практики цифровизации и 
возможных затруднений при 
работе в цифровой среде. При 
этом оно должно быть выстро-
ено избыточно вариативно, 
представлено блоками с точки 
зрения различных когнитив-
ных стилей и технологии цикла 
Колба: проблемная ситуация, 
изучение примеров разреше-
ния, практические пробы, те-
оретическое осмысление и 
подразумевать произвольный 
выбор порядка данных этапов 
слушателями.

3. Учебная информация 
(контент) с одним и тем же со-
держанием должна быть пред-
ставлена в различных (как ми-
нимум двух) формах с опорой 
на когнитивную визуализа-
цию. Новый материал должен 
быть составлен из микропор-
ций, подразумевающих их из-
учение в течение не более, чем 
10–15 минут (что связано с по-
нятием когнитивной нагрузки 
и пределами удержания вни-
мания человека при обучении 
в цифровой среде). Это могут 
быть короткие видеоролики 
(в том числе интерактивные с 
заданиями для самоконтроля), 
мультимедийные SCORM-па-
кеты, аудиоподкасты, тексто-
во-графические конспекты, 
комбинированные материалы. 
Данное свойство призвано 
учитывать различные когни-
тивные особенности слушате-

лей с точки зрения их веду-
щих модальностей восприятия 
учебной информации.

4. В каждый момент вре-
мени слушателю должна быть 
доступна в понятной форме 
информацию по его продви-
жению. Для этого фиксация 
результатов учебно-познава-
тельной деятельности слуша-
телей должна осуществляться 
на основе балльно-рейтинго-
вой системы с использованием 
принципа минимакса (мак-
симальные возможности – 
минимальные допустимые 
требования) и системы фор-
мализованных диагностиче-
ских параметров (индикаторов 
достижения образовательных 
результатов). Реализация пред-
полагает использование тех-
нологической карты, в кото-
рой для всей образовательной 
программы, каждого ее моду-
ля, темы или блока определе-
ны минимально необходимые 
(проходные) и максимально 
допустимые баллы. Степень 
продвижения определяется 
через адаптированную для об-
разования технологию «петля 
качества», основанную на ци-
кле Деминга из теории менед-
жмента качества.

5. Диагностические про-
цедуры предполагают ис-
пользование следующих тех-
нологий. Контроль знаний 
осуществляется при помощи 
автоматизированного ком-
пьютерного тестирования, в 
том числе адаптивного, под-
разумевающего использова-
ние банка разноуровневых 
заданий в тестовой форме и 
динамически генерируемых 
вариантов тестов. Для орга-
низации самоконтроля уровня 
усвоения учебного материала 
могут быть использованы тех-
нологии тренаж-тестирования, 
реализуемые в форме теста, 
интерактивного упражнения с 
автоматизированной обратной 
связью, технологии рефлек-
сивных чек-листов, цифро-
вого портфолио. Оценивание 
результатов практических ра-
бот осуществляется на осно-

ве технологий формирующего 
оценивания через использо-
вание рубрик и критериев, 
релевантных планируемым 
образовательным результатам 
всей программы. В качестве 
заданий для рубежного кон-
троля и итоговой аттестации 
наряду с тестами применяют-
ся комплексные проблемные 
практико-ориентированные 
задания (кейсы), предполагаю-
щие предъявление слушателем 
интериоризованных знаний 
и способов действий в тема-
тической ситуации, которые 
оцениваются по заранее обо-
значенным и предъявляемым 
слушателям критериям.

6. Структура дополнитель-
ной образовательной програм-
мы повышения квалификации 
предполагает ее освоение по 
индивидуальному маршру-
ту. Для реализации требуется 
включить в качестве инвари-
антного этапа комплексного 
входного тестирования, вы-
являющего дефициты знаний 
и представлений о способах 
действий в проблемных ситуа-
циях, связанных с содержани-
ем предстоящего обучения. На 
основе результатов тестирова-
ния формируются рекоменда-
ции по прохождению мини-
мально необходимых модулей 
образовательной программы. 
Вариативная часть строится из 
относительно самостоятель-
ных и логически завершенных 
модулей, которые могут вклю-
чать темы, а последние, в свою 
очередь, состоять из блоков. 
Порядок прохождения как мо-
дулей, так и представленных 
внутри них тем и блоков опре-
деляется слушателем самосто-
ятельно. В отдельных случаях 
допускается использования 
технологий программирован-
ного обучения, определяющих 
доступность для выбора струк-
турных элементов программы 
в зависимости от логики и ус-
ловий (например, результатов 
диагностических процедур) 
разворачивания содержания.  

Предполагается, что при-
менение когнитивно-техноло-
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гического подхода позволяет 
задать конкретные требования 
к дополнительным професси-
ональным образовательным 
программам повышения ква-
лификации, условиям и сред-
ствам их реализации. Далее 
для иллюстрации указанных 
выше особенностей предлага-
ется рассмотреть особенности 
реализации онлайн-курсов в 
системе управления обучением 
Moodle.

2. Особенности реализации 
онлайн-курсов с точки зрения 
когнитивно-технологического 
подхода

Основной задачей разработ-
ки онлайн-курсов на основе 
когнитивно-технологическо-
го подхода является создание 
организационно-дидактиче-
ских условий для повышения 
результативности обучения, 
удовлетворенности слушате-
лей процессом и результатом. 
Предполагается, что достиг-
нуть этого возможно за счет 
комплексного внедрения ме-
ханизмов персонификации в 
рамках отдельной дополни-
тельной образовательной про-
граммы повышения квали-
фикации. Рассмотрим более 
подробнее основные этапы ре-
ализации онлайн-курсов с точ-
ки зрения когнитивно-техно-
логического подхода в системе 
управления обучением Moodle.

Первое, с чего начинается 
разработка онлайн-курса – это 
создание метакурса, который 
содержит инвариантную часть 
образовательной программы 
и консолидирует все данные 
об успеваемости слушателей. 
В состав инвариантной части 
обязательно включается ком-
плексная входная диагности-
ка, которая может осущест-
вляться на основе технологий 
линейного или адаптивного 
компьютерного тестирования. 
Для этого в банке тестовых за-
даний метакурса формируются 
тематические категории, реле-
вантные группам планируемых 
образовательных результатов 

программы. Возможно исполь-
зовать нескольких типов тесто-
вых заданий: на выбор (еди-
ничный и множественный), 
установление соответствия, 
порядка, выделения верных 
вариантов в тексте, указание 
областей на изображении, со-
отнесение объектов. Содержа-
ние заданий для тестирования 
формируется таким образом, 
чтобы они были направлены 
на выявление декларативных 
и процедурных знаний, пред-
ставления о способах осу-
ществления практической де-
ятельности, которые являются 
релевантными планируемым 
результатам образовательной 
программы.

Для реализации механиз-
мов адаптивного тестирования 
в системе Moodle для каждого 
задания в банке можно ука-
зать уровень его сложности 
(например, репродуктивный, 
продуктивный, креативный) 
через специальное поле тегов. 
Задается уровень путем обо-
значения служебным словом 
«adpq_n», где n – это числовое 
обозначение уровня. Техниче-
ски количество уровней огра-
ничено отрезком целых чисел 
в диапазоне от 1 до 999.

 Далее следует создать 
в соответствии со структурой 
образовательной программы 
пока еще пустые электронные 
курсы, имеющие соответству-
ющие обозначения (например, 
модуль 1). Для каждого вари-
ативного модуля необходимо 
на этом же шаге обозначить 
его формат и структуру, кото-
рая может включать разделы, 
темы, блоки. Классическими 
форматами в системе Moodle, 
приемлемыми для создания 
комплексных онлайн-курсов 
являются «по темам» и «по не-
делям». Для реализации обо-
значенных выше требований 
когнитивно-технологического 
подхода необходимо предва-
рительно расширить этот пе-
речень (путем установки ад-
министратором системы из 
репозитория) и использовать 
иные форматы, например, 

«кнопки», «сворачиваемые 
разделы», «ментальная карта» 
или «иерархический».

После этого производит-
ся размещение электронных 
курсов, которые направлены 
на реализацию вариативных 
частей образовательной про-
граммы. Для этого использу-
ется специальный инструмент, 
который называется субкур-
сом. Субкурс в Moodle отобра-
жается на главной странице 
метакурса как единственный 
элемент. Возможен допол-
нительный вывод на главной 
странице метакурса информа-
ции о степени завершения суб-
курса и о зафиксированной в 
его журнале итоговой оценке, 
которая также отображается в 
журнале оценок метакурса.

Формирование контен-
та субкурса производится как 
при помощи размещения стан-
дартных элементов и ресурсов 
Moodle (пояснение, задание, 
глоссарий, опрос, форум, стра-
ница, лекция, гиперссылка, 
файл, папка, тест), так и пу-
тем использования специально 
установленных дополнитель-
ных плагинов электронных 
курсов. Для реализации основ-
ных особенностей когнитив-
но-технологического подхода в 
субкурсы помещаются рефлек-
сивные чек-листы, мультиме-
дийные материалы в формате 
SCORM-пакетов, интерактив-
ные упражнения, диалоговые 
тренажеры, мэшап-таблицы, 
доски со стикерами, проблем-
ные форумы, интерактивные 
пояснения и др.

HTML-верстка деятель-
ностных элементов (в первую 
очередь промежуточных прак-
тических заданий и контроль-
ных кейсов) производится че-
рез специальные служебные 
слова и теги, которые обра-
батываются фильтрами. Для 
персонализированного обра-
щения в проблемных заданиях 
и учебных материалах исполь-
зуются переменные Moodle: 
«firstname» – вывод имени и 
отчества слушателя, «lastname» 
– вывод фамилии слушате-
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ля, «courseprogress» – вывод 
% освоения субкурса, «course_
fields» – вывод индикаторов 
образовательных результатов 
модуля, «courseteachers» – ги-
перссылки для обращения за 
консультацией к преподавате-
лю внутри учебного контента. 
Для эргономичной разметки 
учебной информации при-
меняется дополнительный 
фильтр, входящий в состав 
текстового редактора Atto, ко-
торый позволяет отображать 
содержимое в формате вкладок 
(«tabs»), интерактивно разво-
рачиваемого при нажатии вер-
тикально вложенного списка 
(«accordion»), всплывающих 
(«lightbox») и вертикально вы-
езжающих («toggle») динамич-
ных объектов (видероликов, 
текста, изображений, аудиоза-
писей). Еще один фильтр Atto 
используется для внедрения 
интерактивных упражнений 
H5P в задания и другие эле-
менты, имеющие часть описа-
ния. При этом результаты вы-
полнения данных упражнений 
могут быть зафиксированы в 
журнале оценок субкурса.

Для дополнительного ин-
формирования слушателей о 
прогрессе освоения програм-
мы модуля в субкурсе в виде 
блока Moodle размещается ин-
терактивный графический ин-
дикатор выполнения заданий 
электронного курса. В нем по-
казывается насколько успешно 
те или иные элементы блоков 
субкурса: а) уже выполнены; б) 
выполнены, но ниже проход-
ного балла; в) какие находятся 
в процессе выполнения; г) к 
каким еще не приступали.

Далее в соответствии с тех-
нологической картой осущест-
вляется настройка журнала 
оценок метакурса. На страни-
це редактирования журнала 
для каждого субкурса создается 
отдельная категория. Данное 
действие позволяет разграни-
чивать оцениваемые элемен-
ты. Например, если субкурс 
состоит из 4-х тем и в каждой 
теме 2–3 оцениваемых эле-
мента, элементы группируются 

по темам и блокам (освоение 
теории, выполнение промежу-
точных практических заданий, 
прохождение диагностических 
процедур текущего и рубежно-
го контроля). Таким образом 
итоги освоения представляют-
ся в журнале в любой момент 
времени доступны слушате-
лями в промежуточном виде 
и в качестве итога по каждой 
структурной части. Статус суб-
курса определяется через на-
стройку Moodle «Завершение 
курса», где указывается зна-
чение проходного балла в со-
ответствии с технологической 
картой. После чего на стра-
нице субкурса размещается 
стандартный Блок «Состояние 
завершения курса», который 
показывает текущий статус 
слушателю: не приступал, в 
процессе, завершен. 

В целях реализации принци-
па минимакса проходной балл 
задается в диапазоне 60–70% 
от максимального значения 
для всех структурных частей. 
Итоги подводятся по сумме 
баллов для главной категории 
субкурса, а для вложенных – 
по среднему взвешенному. Это 
позволяет задать коэффициен-
ты сложности тех или иных ча-
стей программы. В метакурсе 
производится настройка жур-
нала таким же образом, чтобы 
вся программа считалась прой-
денной при условии достиже-
ния того же порога (от 60 %). 
Для удобства вычислений мак-
симальные значения для кате-
горий задаются числами, крат-
ными 10 или 5.

Формирование индиви-
дуального образовательного 
маршрута происходит в мета-
курсе на основе результатов 
входной диагностики. При 
помощи инструментов огра-
ничения доступности на глав-
ной странице метакурса над 
каждым из субкурсов разме-
щаются элементы типа «по-
яснение» или «интерактивное 
пояснение». В зависимости от 
количества набранных баллов 
после прохождения входной 
диагностики открываются со-

общения, которые отобража-
ют персональные рекоменда-
ции по освоению материалов 
соответствующих субкурсов в 
одном из трех вариантов. Но 
решение остается слушателем 
(когнитивный принцип само-
направляемости и осознанного 
выбора).

1. «[Имя Отчество], у Вас 
высокий входной уровень вла-
дения содержанием данного 
модуля, его прохождение для 
Вас – по желанию».

2. «[Имя Отчество], у Вас 
средний входной уровень вла-
дения содержанием данного 
модуля. Но можно его повы-
сить. Рекомендуем Вам выпол-
нить практические задания».

3. «[Имя Отчество], Вы по-
казали довольно низкий уро-
вень владения содержанием 
данного модуля. Рекомендуем 
вам обязательно изучить все 
предложенные материалы, вы-
полнить практические, кон-
трольные и итоговые задания».

В случае, если по всем пред-
лагаемым модулям у слушателя 
был выявлен высокий уровень, 
ему предлагается несколько ва-
риантов для набора баллов для 
итоговой аттестации. Первый 
предполагает выбор и сдачу 
комплексных итоговых зада-
ний субкурсов в соответствии 
с технологической картой. 
Второй – выполнение ком-
плексного итогового задания 
в метакурсе. При этом в целях 
автоматизированного подсче-
та итоговых баллов в журнале 
оценок метакурса формиру-
ется настройка для категории 
по методике «лучшая из». То 
есть слушатель может восполь-
зоваться и третьим вариантом: 
выполнить и итоговые задания 
в субкурсах и комплексное 
итоговое задание в метакурсе, 
а результат аттестации будет 
определен по наиболее высо-
кому значению. 

Настройки Moodle для он-
лайн-курсов, разработанных 
с использованием когнитив-
но-технологического подхода, 
позволяют сократить время 
и на работу преподавателя. В 
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субкурсе для этого размеща-
ется блок «Проверь меня», на 
основании которого препода-
ватель понимает, в каком зада-
нии слушатели выставили свои 
ответы и ему необходимо при-
ступить к проверке.

После всех технических 
действий по настройке суб-
курсов и метакурса в органи-
зационном разделе метакурса 
для слушателей формируется 
и размещается специальный 
организационный блок. В него 
помещаются информацион-
ные материалы по порядку и 
возможных способах освоения 
программы, условиях прохож-
дения итоговой аттестации 
в нескольких форматах: ин-
терактивное видео, краткая 
инструкция, изображение 
(схема). Затем для входной 
диагностики производятся на-
стройки ограничения доступа 
по условию изучения указан-
ных информационных матери-
алов.

Кроме этого, в организаци-
онном блоке размещается эле-
мент Moodle «Органайзер», в 
котором у слушателей есть воз-
можность самостоятельной за-
писи на консультации согласно 
предложенному и заданному 
настройками органайзера гра-
фику. Консультации проходят 
в синхронном режиме, на ко-
торых происходит обсуждение 
ключевых вопросов. Органай-
зер позволяет преподавателю 
назначить консультацию кон-
кретному слушателю (напри-
мер, после проверки его ответа 
для обсуждения ошибок). При 
этом автоматически будут ра-
зосланы уведомления через 
электронную почту с пригла-
шением, назначенная встре-
ча также отображается в лич-
ном кабинете Moodle в блоке 
«Предстоящие события» как у 
слушателя, так и у преподава-
теля. 

Ввиду ограничения объе-
ма настоящей работы выше 
были указаны наиболее важ-
ные особенности разработки 
онлайн-курсов с точки зрения 
когнитивно-технологического 

подхода. Далее предлагается 
рассмотреть пример одного из 
онлайн-курсов по цифровым 
технологиям для педагогиче-
ских кадров.

 
3. Пример реализации 
онлайн-курса

Для иллюстрации ука-
занных выше особенностей 
разработки онлайн-курсов 
повышения квалификации 
педагогических работников 
по цифровым технологиям 
приведем описание одного из 
них. Данный онлайн-курс был 
создан для реализации допол-
нительной профессиональной 
образовательной программы 
«Ключевые цифровые техно-
логии для современного обра-
зования», объемом 72 ак. ч. на-
правлен на развитие ключевых 
цифровых компетенций педа-
гогических работников, о чем 
уже сообщалось в [23,24].

На рис. 2 показана глав-
ная страница онлайн курса 
«Ключевые цифровые техно-
логии для современного об-
разования». Данный курс яв-
ляется метакурсом, в котором 
консолидированы субкурсы, 
реализующие модули вариа-
тивной части образовательной 
программы. Всего програм-
мой дополнительного про-

фессионального образования 
предусмотрено 5 вариативных 
модулей: Кибербезопасность, 
Кооперация и коллаборация, 
Поиск и обработка информа-
ции, Цифровая этика и ком-
муникация, Информационный 
менеджмент, три из которых 
являются обязательными к ос-
воению.

 В верхней части метакурса 
располагается персонифици-
рованное приветственное об-
ращение к слушателю и орга-
низационный блок. В данном 
примере представлены ин-
формационные материалы в 
формате интерактивного ви-
деоролика и краткой визуали-
зированной схемы «Условия 
обучения и аттестации». В ме-
такурсе слушателю необходи-
мо заполнить лист регистра-
ции, данные этого элемента 
используются в ходе подго-
товки отчётных документов 
для выдачи удостоверений 
повышения квалификации. 
Кроме этого, присутствуют 
новостной форум, в котором 
преподаватель может разме-
щать важную информацию 
по программе, уведомление 
о размещении той или иной 
новости осуществляется ав-
томатически по электронной 
почте для каждого слушате-
ля, в связи с тем, данный тип 

Рис. 2. Главная страница онлайн курса «Ключевые цифровые технологии 
для современного образования»

Fig. 2. Main page of the online course “Key digital technologies for modern 
education”
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форума имеет принудитель-
ную подписку. Возможность 
согласовать онлайн–встречи 
с преподавателем в синхрон-
ном режиме реализуется че-
рез органайзер «Запись на 
консультацию с преподавате-
лем» в метакурсе. 

На рис. 3 представлен фраг-
мент журнала онлайн-курса 
«Ключевые цифровые тех-
нологии для современного 
образования». На странице 
редактирования журнала соз-
даны отдельные категории для 
каждого субкурса, на пример 

Рис. 3. Фрагмент журнал онлайн-курса «Ключевые цифровые технологии для современного образования»
Fig. 3. Fragment of the journal of the online course “Key digital technologies for modern education”

«Кибербезопасность», «Коопе-
рация и коллаборация». В ме-
такурсе происходит итоговая 
сборка всех оценок по прой-
денным субкурсам. 

Поскольку субкурсы с точки 
зрения системы управления об-
учением являются отдельными 
электронными курсами необ-
ходима реализация зачисления 
и синхронизации участников 
данных курсов. В рассматри-
ваемом примере онлайн-кур-
са «Ключевые цифровые тех-
нологии для современного 
образования» зачисление про-
изводится автоматически через 
созданную глобальную группу 
и установлением настроек в 
меню «Способы зачисления на 
курс» через способ «Метасвязь 
с курсом» (рис. 4)

Как уже было обозначено 
выше, вариативная часть про-
граммы, реализуется с помо-
щью субкурса Moodle и пред-
ставляет собой относительно 
самостоятельный электронный 
курс, имеющий формат «кноп-
ки». Структура субкурса пред-
ставляет собой набор тем, в 
рамках которых проходит обу-
чение. На рис. 5 показано, что 
субкурс «Кибербезопасность» 

Рис. 4. Использование метасвязей 
Moodle для синхронизации 

записей на курс
Fig. 4. Using Moodle Meta Links to 

Sync Course Entries

состоит из 3 тем и выделенно-
го раздела «Итоговая аттеста-
ция». 

В каждой теме материал 
делится на блоки: теоретиче-
ский материал (обозначение 
на рис. 5 – Т), типовые си-
туации (С – ситуации и сю-
жеты), практические работы 
(П) и контрольные задания 
(К). В данном примере теоре-
тический блок представлен в 
трех формах: интерактивный 
SCORM-пакет, представляю-
щий собой мультимедийную 
презентацию с озвучкой; ви-
деоролик, дополняющий со-
держание пакета и комплекс-
ный текстово-графический 
конспект в формате PDF, со-
держащий полный набор ма-
териалов для чтения.

Как видно на рис. 6, важ-
ным достоинством использо-
вания SCORM-пакетов при 
представлении учебной ин-
формации является возмож-
ность слушателем индивиду-
альной настройки скорости 
воспроизведения (от 0,25Х до 
2Х), интерактивное оглавле-
ние для произвольной навига-
ции. Кроме этого, Moodle ав-
томатически создает закладки 
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Рис. 5. Главная страница субкурса «Кибербезопасность»
Fig. 5. Main page of the subcourse “Cybersecurity”

Рис. 6. Интерактивный мультимедийный ресурс
Fig. 6. Interactive multimedia resource

и при следующем обращении 
предлагает продолжить изу-
чение с места, где слушатель 
остановился в прошлый раз. 
Таким образом создаются ус-
ловия для изучения материа-
лов в асинхронном режиме в 
индивидуальном темпе.

В блоке практических ра-
бот слушателям предлагается 
выполнить решение сюжет-
ных проблемных практико-о-
риентированных заданий. В 
рамках практической работы 

слушатель может найти ответы 
свою собственную «проблем-
ную ситуацию», в рамках изу-
чаемой темы. Как показано на 
рисунке 7 в оформлении прак-
тических работ использовалась 
эргономичная разметка учеб-
ной информации с помощью 
специально установленного 
дополнительного фильтра, 
входящий в состав текстового 
редактора Atto, отображающий 
содержимое в формате вкладок 
(«tabs»).

На рис. 8 показано журнал 
оценок субкурса «Кибербез-
опасность», который состо-
ит из 3-х тем, в каждой теме 
представлено 5 оцениваемых 
элементов (по основным ви-
дам учебно-познавательной 
деятельности). Данные отчета 
показывают как преподавате-
лю, так и слушателю резуль-
таты освоения теоретического 
материала, выполнения прак-
тической работы, выполнения 
контрольного кейса, а также 
сводные результаты проме-
жуточного контроля по теме. 
Исходя из этого, любой слу-
шатель с помощью журнала 
оценок может самостоятельно 
видеть результаты по каждой 
теме, блоку, элементу субкурса 
(рис.8).

Таким образом, на примере 
дополнительной профессио-
нальной образовательной про-
граммы «Ключевые цифровые 
технологии для современно-
го образования», разработан-
ной в системе дистанционно-
го обучения «Дистанционное 
обучение Красноярья» были 
реализованы наиболее значи-
мые характеристики когнитив-
но-технологического подхода.
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Рис. 7. Структура практической работы в теме субкурса «Кибербезопасность»
Fig. 7. The structure of practical work in the topic of the subcourse “Cybersecurity”

Рис. 8. Журнал оценок субкурса «Кибербезопасность» для слушателя
Fig. 8. Gradebook of the subcourse “Cybersecurity” for the student
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Заключение

В завершение изложения 
резюмируем основные резуль-
таты и выводы, обозначим дис-
куссионные моменты. В работе 
обоснован тезис о том, что на 
сегодняшний день повыше-
ние эффективности постди-
пломного образования педа-
гогических кадров в системе 
повышения квалификации и 
профессиональной переподго-
товки является актуальным и 
значимым направлением для 
научно-методических исследо-
ваний. Особенно это касается 
дополнительных профессио-
нальных программ, связанных 
с цифровыми технологиями и 
деятельностью педагогических 
работников в цифровой сре-
де. Обусловлено это общими 
тенденциями цифровизации 
образования, обозначенными 
государственной политикой 
Российской Федерации и реаль-
ными потребностями практики. 

В материалах настоящей 
статьи обозначена проблема-
тика необходимости систем-
ного и научно обоснованного 
видения того, каким образом в 
таких условиях можно обеспе-
чить достижение образователь-
ных результатов, поскольку 
многие организации дополни-
тельного профессионального 
образования в ситуации пан-
демии и при организации мас-
сового обучения слушателей 
используют дистанционные 
образовательные технологии 

и комплексные электронные 
курсы. В частности, это каса-
ется онлайн-курсов – на сегод-
няшний день не удается найти 
полного ответа на вопрос о 
том, как они должны разраба-
тываться и каким требованиям 
соответствовать. 

В качестве предполагаемого 
варианта систематизированно-
го описания на методическом 
уровне предложены и описаны 
наиболее важные характеристи-
ки когнитивно-технологиче-
ского подхода, которые фикси-
руют требования к постановке 
целей, структуре, особенностям 
представления учебного содер-
жания и возможным формам 
его реализации в цифровой 
среде, специфике проведения 
диагностических процедур в 
системах управления обучени-
ем (LMS) и виртуальных средах 
(VLE), параметрах фиксации в 
них фактов продвижения слуша-
телей. Все эти характеристики, 
с одной стороны, определяют 
организационно-методические 
требования, с другой – показы-
вают возможности технической 
реализации. Ведь проектирова-
ние современных образователь-
ных программ следует произво-
дить с учетом реальных условий 
их реализации, предусматривая 
возможности персонификации 
дополнительного профессио-
нального образования. Впро-
чем, это утверждение может 
показаться спорным и требую-
щим дополнительного обосно-
вания.

На примере системы Moodle 
в работе были представлены 
особенности реализации он-
лайн-курсов с точки зрения 
когнитивно-технологическо-
го подхода. Наиболее важной 
идеей здесь является исполь-
зование структур метакурсов 
и субкурсов для обеспечения 
условий формирования инди-
видуальных образовательных 
маршрутов. Эти действия тре-
буют детальной настройки в 
системе управления обучени-
ем: конфигурирования журна-
лов оценивания, критериев за-
вершения структурных частей 
(модулей, тем, блоков). Для 
полноценной реализации опи-
санных характеристик когни-
тивно-технологического под-
хода необходима модификация 
Moodle: установка и настрой-
ка дополнительных плагинов, 
блоков и фильтров.

С практической точки 
зрения был показан пример 
онлайн-курса «Ключевые 
цифровые технологии для со-
временного образования», 
предназначенный для учителей 
общеобразовательных школ на 
базе платформы Moodle Крас-
ноярского краевого институ-
та повышения квалификации. 
Таким образом, в работе были 
продемонстрированы возмож-
ности применения когнитив-
но-технологического подхода 
при разработке онлайн-курсов 
по цифровым технологиям для 
педагогических кадров, разра-
батываемых на его основе.
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Вопросы совершенствования системы 
инклюзивного образования в Узбекистане
Цель исследования. С появлением новых требований к высшим 
учебным заведениям на рынке образовательных услуг и на рынке 
труда возникает необходимость поиска эффективных методов 
управления образованием в условиях развития рыночных отноше-
ний, перед университетами и институтами стоит задача создать 
механизмы обеспечения качества образовательных услуг. Особую 
актуальность приобретает формирование системы обеспечения 
качества обучения для разных категорий учащихся, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями. Целью исследования 
является, рассмотрение ситуации с состоянием инклюзивного 
образования, на основе зарубежного опыта попытка проанали-
зировать ситуацию в других странах, а также предоставить 
рекомендации по дальнейшему совершенствованию, чтобы сделать 
реальностью инклюзивное обучение для большого числа детей и их 
семей. Возможно, что эти исследования будут способствовать 
тому, чтобы в обществе возобладал климат, более благоприятный 
для «образования для всех», а детям, которых, может быть, в 
прошлом отлучали от образования, будет легче получить его.
Материалы и методы. Методологической базой исследования 
выступили деятельностный, личностно-ориентированный, 
системный, проектный и индивидуально-творческий подходы. 
Объем материалов можно условно разделить на несколько 
групп - указы и постановления правительства Республики Уз-
бекистан, отчеты и исследования международных организаций, 
труды ученых исследователей. Анализ историографии проблемы 
показал: несмотря на значительное число исследований в сфере 
образования, в том числе инклюзивного, до сих пор отсутству-
ют работы, в которых бы анализировался зарубежный опыт 
и обобщались данные по работе в сфере инклюзивного образо-
вания в Республике Узбекистан. Данная статья представляет 
собой попытку проанализировать ситуацию в Узбекистане, 
рассмотреть меры, принимаемые в Республике Узбекистан по 
внедрению инклюзивного образования, проанализировать опыт 
других стран и предложить рекомендации.

Результаты. В Узбекистане ведется значительная работа 
по созданию условий жизни, получения образования для лиц 
с ограниченными возможностями, создана законодательная 
база для создания условий для дальнейшего развития лиц с ин-
валидностью. В статье исследуется опыт зарубежных стран 
и стран Центральной Азии в развитии инклюзивного образо-
вания. Отдельно рассматривается ситуация с обучение лиц с 
инвалидностью в Узбекистане, анализируется доступ детей к 
получению образования, а также получение профессионального 
и высшего образования, изучается законодательная база в этом 
направлении. Отмечается, что проблема образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья является одной из 
центральной для республики.  
Заключение. Таким образом, мы приходим к выводу, что соци-
альная инклюзия детей и взрослых с инвалидностью требует 
широких системных изменений и применения многосекто-
рального подхода, который устраняет институциональные и 
структурные препятствия, позволяя лицам с инвалидностью 
удовлетворять свои основные потребности, связанные со здо-
ровьем, реабилитацией, экономической и социальной безопасно-
стью, обучением и развитием навыков, а также проживанием 
в своих сообществах. В наших условиях, неблагоприятных для 
максимально независимой жизни инвалидов, снижение степени 
ответственности государства за благосостояние граждан 
с инвалидностью чревато высокими социальными рисками. 
Переход к независимой жизни и инклюзии следует осущест-
влять с использованием ориентиров развития, учитывающих 
национальные интересы и социально-экономические контек-
сты, акцент должен быть сделан на устранении барьеров в 
предоставлении молодежи с ограниченными возможностями 
к образованию.

Ключевые слова: образование, инклюзия, Республика Узбеки-
стан, методы, условия, инвалиды.

Purpose of the study. With the emergence of new requirements for 
higher education institutions in the educational market services and 
in the labor market, there is a need to find effective methods of 
managing education in the conditions of the development of market 
relations; universities and institutions are faced with the task of 
creating techniques for ensuring the quality of educational services.  
Particular relevance is the formation of a system for ensuring the 
quality of education for different categories of students, including 
persons with disabilities. The purpose of the study is to review the 
situation with the state of inclusive education, based on foreign 
experience as an attempt to analyze the situation in other countries, 
as well as provide recommendations for further improvement in order 
to make inclusive education a reality for a large number of children 
and their families. It is possible that these studies will help to create 
an inspirational climate more conducive to “education for all” in 
society and make it easier for children who may have been excluded 
from education in the past.
Materials and methods. The methodological basis of the study was 
activity, personality-oriented, systemic, project and individually 

creative approaches. The volume of materials can be conditionally 
divided into several groups - decrees and resolutions of the government 
of the Republic of Uzbekistan, reports and studies of international 
organizations, works of scholars and researchers. An analysis of the 
historiography of the issue showed that despite of a significant number 
of studies in the field of education, including inclusive education, 
there are still no studies that analyze foreign experience and integrate 
that data on study in the field of inclusive education in the Republic 
of Uzbekistan. This article is an attempt to analyze the situation in 
Uzbekistan, consider the measures taken in the Republic of Uzbekistan 
to introduce inclusive education, analyze the experience of other 
countries and offer recommendations.
Results. Significant work is being done in Uzbekistan to create 
living conditions; education for people with disabilities, a legislative 
framework has been created to make conditions for the further 
development of people with disabilities. The article explores the 
experience of foreign countries and Central Asian countries in the 
development of inclusive education. Especially, the situation with 
the education of persons with disabilities in Uzbekistan are being 
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reviewed, besides, the access of children to get education, as well as 
receiving vocational and higher education is being studied in addition 
with the legislative framework in this specialty. It is noted that the 
problem of disabled people with education is one of the central issues 
for the republic.
Conclusion. Thus, we conclude that the social inclusion of children 
and adults with disabilities requires broad systemic changes and 
a multisectoral approach that removes institutional and structural 
barriers, allowing persons with disabilities to meet their basic needs 
related to health, rehabilitation, economic and social security as well 
as learning and skills development within living in their communities. 

In our conditions, which are unfavorable for the most independent 
life of disabled people, reducing the degree of state responsibility for 
the well-being of citizens with disabilities is fraught with high social 
risks. The transition to independent living and inclusion should be 
carried out using development guidelines by taking into account 
national interests and socio-economic contexts, the emphasis should 
be on removing barriers to provide young people with disabilities 
with education.

Keywords: education, inclusion, Republic of Uzbekistan, methods, 
conditions, disabled people. 

Введение

С появлением новых тре-
бований к высшим учебным 
заведениям на рынке образо-
вательных услуг и на рынке 
труда возникает необходи-
мость поиска эффективных 
методов управления образо-
ванием в условиях развития 
рыночных отношений, перед 
университетами и институтами 
стоит задача создать механиз-
мы обеспечения качества об-
разовательных услуг. Особую 
актуальность приобретает фор-
мирование системы обеспече-
ния качества обучения для раз-
ных категорий учащихся, в том 
числе для лиц с ограниченны-
ми возможностями. «Мы все 
разные, но все равные» — этот 
принцип необходимо учиты-
вать при разработке системы 
инклюзивного образования. 

Инклюзивное (франц. 
inclusif – включающий в себя, 
от лат. include – заключаю, 
включаю) или включенное об-
разование – термин, использу-
емый для описания процесса 
обучения учащихся с особыми 
образовательными потребно-
стями в системе образования. 
В основу инклюзивного об-
разования положена идеоло-
гия, которая исключает любую 
дискриминацию учащихся, 
которая обеспечивает равное 
отношение ко всем людям, но 
создает особые условия для 
учащихся, имеющих особые 
образовательные потребности. 
Инклюзивное образование – 
процесс развития общего обра-
зования, который подразуме-
вает доступность образования 
для всех, в плане приспосо-
бления к различным нуждам 
всех учащихся, что обеспечи-
вает доступ к образованию для 

учащихся с особыми образова-
тельными потребностями.

Период карантина в связи с 
пандемией COVID-19 вызвали 
необходимость кардинальной 
трансформации системы выс-
шего образования во всех стра-
нах, в том числе и в Республике 
Узбекистан, её новой парадиг-
мы в современном обществе. 
В таких условиях появляется 
необходимость формирования 
в стране условий и перспек-
тив развития образования, в 
том числе для лиц с ограни-
ченными возможностями, осо-
бых концептуальных подходов, 
образовательных платформ, 
способствующих оптимизации 
организации обучения для ин-
валидов. 

Образование детей с осо-
быми потребностями является 
одной из основных задач для 
страны. Это необходимое ус-
ловие создания действительно 
инклюзивного общества, где 
каждый сможет чувствовать 
причастность и востребован-
ность своих действий. Мы обя-
заны дать возможность каждо-
му ребенку, независимо от его 
потребностей и других обстоя-
тельств, полностью реализовать 
свой потенциал, приносить 
пользу обществу и стать пол-
ноценным его членом. Инклю-
зивное образование – это жи-
вой организм, живой процесс, 
подразумевающий творческий 
подход к процессу обучения, 
как со стороны педагогов, так 
и со стороны родителей. Ведь 
каждый ребенок требует к себе 
индивидуального подхода, каж-
дый имеет право на обучение и 
признание своих способностей 
в обществе» [1].

Целью исследования явля-
ется, рассмотрение ситуации с 
состоянием инклюзивного об-

разования, на основе зарубеж-
ного опыта попытка проана-
лизировать ситуацию в других 
странах, а также предоставить 
рекомендации по дальнейше-
му совершенствованию, чтобы 
сделать реальностью инклю-
зивное обучение для большого 
числа детей и их семей. Воз-
можно, что эти исследования 
будут способствовать тому, 
чтобы в обществе возобладал 
климат, более благоприятный 
для «образования для всех», а 
детям, которых, может быть, в 
прошлом отлучали от образова-
ния, будет легче получить его.

По данным информаци-
онной службы Сената Олий 
Мажлиса, в Узбекистане про-
живают более 700 тысяч лиц 
с инвалидностью, в том числе 
более 100 тысяч детей с инва-
лидностью в возрасте до 16 лет. 
Оценивая проводимую нашим 
государством политику в сфере 
прав людей с инвалидностью, 
следует позитивно оценить на-
личие специального законо-
дательства об инвалидности, 
принятие и выполнение ряда 
государственных программ, 
направленных на решение 
проблем инвалидности, суще-
ствование системы социальной 
защиты лиц с инвалидностью, 
функционирование многочис-
ленных общественных органи-
зации инвалидов.

В 2020 году Президент под-
писал закон «О правах лиц 
с инвалидностью» [2]. В нем 
описаны права и гарантии лю-
дей с инвалидностью на жи-
лье, в том числе льготное, об-
разование и трудоустройство, а 
также доступные инфраструк-
туру, информацию и госус-
луги. При разработке закона 
учитывались международные 
стандарты и требования Кон-
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венции ООН о правах инвали-
дов. Вместо слова «инвалид» 
документ вводит термин «лицо 
с инвалидностью». Закон пред-
усматривает улучшение работы 
медицинских комиссий, кото-
рые станут выдавать заключе-
ние в течение 10 календарных 
дней. Медицинские осмотры 
проводятся бесплатно. Лица с 
инвалидностью будут получать 
льготное лечение в амбулатор-
ных и стационарных условиях 
и обеспечиваться протезным 
и ортопедическим оборудова-
нием. Для них будут созданы 
коридоры, пандусы, специ-
альные места в общественном 
транспорте, удобства для вхо-
да и выхода на остановках. Их 
профессиональное обучение в 
колледжах и техникумах будет 
вестись за счет государства, а 
для получения лицами с ин-
валидностью высшего образо-
вания будут выделяться госу-
дарственные гранты из расчета 
2% от общего контингента. На 
местные хокимияты возложе-
на ответственность за улучше-
ние жилищных условий лиц с 
инвалидностью. Должно быть 
обеспечено их право на полу-
чение помощи, в том числе с 
оказанием услуг дома и по ме-
сту жительства при исполне-
нии обязательств, связанных 
с браком и созданием семьи, 
усыновлением, воспитанием 
детей. Семьи, воспитывающие 
детей с инвалидностью, имеют 
право на материальную, кон-
сультативную и иную помощь 
и поддержку государства, гово-
рится в законе [3].

За последние годы вдвое 
или на 100 тысяч увеличилось 
количество тех, кто получает 
пенсии и пособия по инва-
лидности. Соотечественники 
оказывают им адресную по-
мощь во всех регионах страны 
в рамках общенационально-
го движения «Доброта и под-
держка» и системы работы по 
«железной», «женской», «мо-
лодежной» тетрадям. В Узбе-
кистане реконструировано 27 
медико-социальных учрежде-
ний, при этом создано 1,5 ты-
сячи лечебно-реабилитацион-
ных койко-мест, отвечающих 
современным требованиям. Из 

бюджета было выделено почти 
40 млрд сум на протезно-ор-
топедические и реабилитаци-
онные средства, кохлеарные 
имплантаты и другое специ-
альное оборудование, которое 
бесплатно передали детям, 
нуждающимся в такой под-
держке. В системе народного 
образования реализуется про-
грамма развития инклюзивно-
го образования: более чем в 
300 школах созданы условия 
для обучения детей с огра-
ниченными возможностями. 
Юноши и девушки, которые 
имеют инвалидность, завоева-
ли на Паралимпийских играх в 
Токио 8 золотых, 5 серебряных 
и 6 бронзовых медалей.

Таким образом, в последние 
годы была проведена значи-
тельная работа по разработке 
необходимой нормативно-пра-
вовой базы в области защиты 
прав людей с инвалидностью. 
Однако, реализация на прак-
тике законов, а также при-
нятых подзаконных актов не 
всегда является достаточно эф-
фективной.

Вовлечение людей с инва-
лидностью во все сферы жиз-
ни общества является важным 
приоритетом для современно-
го Узбекистана. Необходимо, 
чтобы люди с инвалидностью 
могли принимать участие в об-
щественно-политической жиз-
ни, беспрепятственно передви-
гаться, получать медицинские 
услуги, трудоустраиваться и 
проходить реабилитацию, об-
разование. Все вышеназван-
ные процессы актуализируют 
тему статьи и требуют анализа 
опыта зарубежного опыта и его 
применения в Республике Уз-
бекистан.

Методологической базой 
исследования выступили де-
ятельностный, личностно- 
ориентированный, систем-
ный, проектный и индивиду-
ально-творческий подходы. 
Объем материалов можно ус-
ловно разделить на несколько 
групп – указы и постановле-
ния правительства Республики 
Узбекистан, отчеты и исследо-
вания международных органи-
заций, труды ученых исследо-
вателей.

Доступность высшего об-
разования, методы обучения и 
проектные методики инклю-
зивного образования рассма-
тривали Уильям Зейтц [4, 5], 
Юсупов Д. [6], Ф. Бакаева и 
Д. Муратова [7], Алехина С.В. 
[8], Акимова О.И. [9], Шипи-
цына Л.М. [10], Крайнева Е.И. 
[11], Пугачев, А. С. [12] и др.

Большой пласт информа-
ции по анализу и статистике 
взрослых и детей с инвалид-
ностью представляют отчеты и 
материалы международных ор-
ганизаций. К примеру, Иссле-
довательская команда Школы 
социальной работы Колумбий-
ского университета разрабаты-
вала отчет «Работники социаль-
ных служб (РСС) в Узбекистане: 
сильные стороны, проблемы 
и следующие шаги» [13],  ряд 
отчетов ЮНИСЕФ Узбекистан 
[14, 15], Организации Объеди-
ненных Наций [16], Агентства 
по делам молодежи Республики 
Узбекистан [17], отчеты Узбек-
ско-японского центра развития 
людских ресурсов [18], прави-
тельства Республики Узбеки-
стан и агентства ООН (ПРООН, 
ЮНЕСКО, ЮНФПА, ЮНИ-
СЕФ и ВОЗ в Узбекистане [19], 
а также отчеты и исследования 
Вашингтонской группы по ста-
тистике инвалидности [20], Все-
мирного банка [21] и др.

Большую группу источ-
ников составляют законода-
тельные акты, законы и по-
становления РУз, такие как 
Конвенция ООН о правах 
ребенка и Конвенция ООН о 
правах инвалидов, Конститу-
ция Республики Узбекистан 
[22], Закон Республики Узбе-
кистан «О правах лиц с инва-
лидностью» [23], Указ Прези-
дента Республики Узбекистан 
«О Государственной програм-
ме по реализации Стратегии 
действий по пяти приори-
тетным направлениям разви-
тия Республики Узбекистан в 
2017–2021 годах [24], Поста-
новления Кабинета Министров 
Республики Узбекистан [25, 
26], Отчеты Государственного 
комитета Республики Узбеки-
стан по статистике [27] и т.д.

Анализ историографии про-
блемы показал: несмотря на 
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значительное число исследо-
ваний в сфере образования, в 
том числе инклюзивного, до 
сих пор отсутствуют работы, 
в которых бы анализировался 
зарубежный опыт и обобща-
лись данные по работе в сфере 
инклюзивного образования в 
Республике Узбекистан. Дан-
ная статья представляет собой 
попытку проанализировать 
ситуацию в Узбекистане, рас-
смотреть меры, принимаемые 
в Республике Узбекистан по 
внедрению инклюзивного об-
разования, проанализировать 
опыт других стран и предло-
жить рекомендации.

1. Анализ международного 
опыта

В Советском Союзе обуче-
нию детей с ограниченными 
возможностями в специали-
зированных заведениях всегда 
отдавалось предпочтение пе-
ред инклюзивным обучени-
ем в обычной обстановке, и 
так продолжается до сих пор 
в странах бывшего СССР. В 
этих странах иногда можно 
найти дневные школы, позво-
ляющие ученикам-инвалидам 
жить дома. Обычные школы 
посещает очень мало детей с 
ограниченными возможностя-
ми, хотя в некоторых шко-
лах есть специальные классы 
для них. Иногда дети учат-
ся дома – когда можно (или 
нельзя) организовать приход 
учителей на дом или другие 
формы поддержки. В таких 
случаях ребенку бывает недо-
статочно того контакта с учи-
телем, который он получает, а 
об общении со сверстниками 
вне семьи и говорить не при-
ходится. В сельских районах 
можно столкнуться с тем, что 
детей-инвалидов прячут дома, 
стыдясь их и боясь позорно-
го клейма. Родители не видят 
смысла регистрировать таких 
детей в государственных орга-
нах, так как в их глазах позор 
признания в том, что их ребе-
нок – инвалид, перевешивает 
любую предполагаемую пользу 
от регистрации [28].

За рубежом, ведется раз-
работка и внедрение пакета 

нормативных актов, способ-
ствующих расширению об-
разовательных возможностей 
лицам с особыми образователь-
ными потребностями. В совре-
менной образовательной поли-
тике США и Европы получили 
развитие несколько подходов, 
в том числе: расширение до-
ступа к образованию (widening 
participation), мэйнстриминг 
(mainstreaming), интеграция 
(integration), инклюзия, то есть 
включение (inclusion). Мэйн-
стриминг предполагает, что 
учащиеся с особыми образо-
вательными потребностями 
общаются со сверстниками 
на праздниках, в различных 
досуговых программах. Ин-
теграция означает приведе-
ние потребностей учащихся с 
психическими и физическими 
нарушениями в соответствие 
с системой образования, оста-
ющейся в целом неизменной, 
не приспособленной для них. 
Включение, или инклюзия ре-
формирование и переплани-
ровка учебных помещений так, 
чтобы они отвечали нуждам и 
потребностям всех учащихся 
без исключения.

На первых этапах реализации 
крупной международной ини-
циативы, начало которой в 1990 
г. положила Всемирная конфе-
ренция «Образование для всех» 
(EFA) в Джомтьене, не шла речь 
об обучении детей и молодежи 
с ограниченными возможно-
стями. Но впоследствии связь 
между идеей образования для 
всех и инклюзивным образо-
ванием стала подчеркиваться 
ЮНЕСКО. Дети с ограничени-
ями по здоровью – самые веро-
ятные кандидаты на исключе-
ние из системы образования во 
многих уголках света, поэтому 
«образование для всех» немыс-
лимо без инклюзивного обуче-
ния. Многие исследователи, а 
также международные агентства 
указывают на связь целей EFA 
с инклюзивным обучением, что 
особенно актуально для стран 
бывшего Советского Союза, в 
том числе среднеазиатских, по-
скольку в этом регионе зако-
нодательство недвусмысленно 
исключало детей-инвалидов из 
системы обычного образования 

или ограничивало им доступ 
к ней даже тогда, когда обра-
зование было обязательным и 
бесплатным. Действие этих тен-
денций ощущается и сегодня, 
особенно в медицинских подхо-
дах к оценке и «лечению» людей 
с ограниченными возможно-
стями в специальных школах- 
интернатах для разных типов 
ограничений. Поэтому работа 
по внедрению инклюзивного 
образования здесь должна оце-
ниваться с учетом этого истори-
ческого контекста и институци-
ональной и профессиональной 
инерции, воспроизводящей 
сегодня многое из политики и 
практики прошлого.

В большинстве междуна-
родных деклараций и в доку-
ментах многих отдельных стран 
концепция инклюзивного об-
разования идет дальше вклю-
чения в общую систему детей 
с ограниченными возможно-
стями и распространяется на 
другие незащищенные группы: 
дети цыган, беженцев, беспри-
зорные, дети-рабочие, дети, 
живущие в отдаленных сель-
ских местностях или в усло-
виях чрезвычайной бедности, 
«дети полков» и дети коренных 
и кочевых народов. В самом 
деле, многим детям из подоб-
ных групп часто приписывают 
особые потребности в отноше-
нии образования, потому что 
так легче организовывать пре-
доставление им определенных 
услуг и/или оправдывать их 
сегрегацию. За идеей инклю-
зивного образования стоит 
озабоченность судьбой любо-
го человека, который в своей 
стране может быть отлучен от 
обучения вместе со сверстни-
ками или ограничен в доступе 
к такому обучению. Право де-
тей-инвалидов на включение в 
общую образовательную систе-
му любой страны решительно 
утверждается идеологией EFA 
и другими правозащитными 
концепциями, заявленными 
в таких документах, как Кон-
венция ООН о правах ребенка 
[United Nations 1990] и Кон-
венция ООН о правах инвали-
дов [United Nations 2006].

В течение последних деся-
тилетий вопросы социального 
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обеспечения, занятости и обра-
зования лиц с инвалидностью 
вошли в программы Всемир-
ной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), Мирового банка, 
Организации Объединенных 
Наций. Международные ини-
циативы достигли консенсуса 
относительно политической 
«природы» инвалидности – на-
личия созданных для них пре-
пятствий: отношения, окру-
жающих барьеров и условий, 
устранение которых относится 
к области коллективной ответ-
ственности общества. Соци-
альная модель инвалидности 
легла в основу Международной 
классификации функциони-
рования, ограничения жизне-
деятельности и здоровья ВОЗ 
(2001 г.) [29], а также Конвен-
ции ООН «О правах инвали-
дов» (2007 г.) [30]. Указанные 
документы, их правовые нормы 
и стандарты способствовали 
включению проблемы инва-
лидности в политическую по-
вестку дня на национальном и 
региональном уровнях.

Важнейшей задачей управ-
ления в социальной сфере ста-
новится мотивация инвалидов 
к получению образования и 
экономической деятельности 
[31]. В фокус социальной по-
литики включены лица с про-
блемами самообслуживания и 
занятости в трудоспособном 
возрасте. В среднем по стра-
нам Организации экономиче-
ского сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) опросы населения 
в возрасте от 20 до 65-ти лет 
показывают, что доля лиц с 
инвалидностью, не получа-
ющих социальной помощи, 
в том числе государственных 
пособий, компенсаций от ра-
ботодателей, выплат по ме-
дицинскому страхованию, по 
безработице [32] составляла в 
2008 г. 10–25% [33]. Доля лиц, 
получающих социальные вы-
платы по причине инвалидно-
сти, составляет в США – 6,4% 
(от 18 до 65-ти лет) [34], в 
странах Европейского Союза – 
в среднем 15% от общей чис-
ленности населения (от 15 до 
64-х лет) [35]. Установка к по-
вышению самодостаточности 
приводит к росту уязвимости 

инвалидов, их зависимости от 
экономических и социальных 
факторов, под влиянием кото-
рых развиваются политические 
силы и институты [36].

Конвенция ООН о правах 
инвалидов является важным 
шагом в направлении «равен-
ства возможностей», между 
тем нет ясности, как они будут 
достигнуты. Расширение граж-
данских прав внутри законода-
тельного поля не может ока-
зать влияние на политическую 
и экономическую структуру 
общества, поэтому ощутимых 
улучшений в положении этой 
категории населения не по-
следовало. Между тем задачи 
государственного управления 
усложняются в текущих ус-
ловиях, с одной стороны, по 
причине сокращения расходов 
в сфере пенсионного обеспе-
чения и социальной защиты 
населения, с другой стороны, 
под воздействием вызовов гло-
бализации и постиндустриаль-
ного общества, приводящих 
к сужению сферы занятости 
для лиц с инвалидностью. 
Молодые люди, которые до-
биваются успеха в некоторых 
образовательных программах, 
часто сталкиваются с фено-
меном «вращающейся двери». 
Цикл обучения ведет к другой 
программе подготовки, а не к 
работе. Поддержка занятости 
имеет успех в отдельных случа-
ях, но скорее несёт обратный 
эффект – может привести к 
исключению, чем к инклюзии. 
Инвалиды чаще остальных ка-
тегорий населения сталкивают-
ся с безработицей и бедностью 
[37]. Проблема инвалидности 
становится «движущейся ми-
шенью», требующей неукосни-
тельного выполнения при-
нятых обязательств и норм, а 
также дополнительного ком-
плексного реформирования.

В Евросоюзе, где в специ-
альных школах и специальных 
классах получает образова-
ние основная доля учащихся 
с особыми образовательными 
потребностями – во Франции 
(75%), в Германии (79%), в Ве-
ликобритании (51%), в Дании 
(96%) [38],– исследователи 
отмечают перераспределение 

бюджетных средств от хорошо 
финансируемого специального 
образования в сторону скуд-
но финансируемой инклюзии. 
Денежные средства, как пра-
вило, поступают из несколь-
ких источников, в том числе 
из государственного бюджета, 
бюджета регионов и местных 
органов управления (префек-
тур, школьных округов) [39]. 
К примеру, в ФРГ расходы из 
региональных и местных бюд-
жетов составляют около 90% 
всех средств, оставшуюся сум-
му – на оплату труда дополни-
тельного персонала, специаль-
ное оборудование и транспорт, 
выплачивает федеральное пра-
вительство [40]. В США, где 
в инклюзивных классах обу-
чаются 95% детей с особыми 
образовательными потребно-
стями, в результате изменений 
в политике финансирования 
наметилась тенденция ухуд-
шения условий и сокращения 
численности учеников [41]. 

На сегодняшний день в 
большинстве западных стран 
сложился определенный кон-
сенсус относительно важности 
интеграции учащихся с осо-
быми образовательными по-
требностями. Государственные 
и муниципальные образова-
тельные учреждения получают 
бюджетное финансирование на 
учащихся с особыми образова-
тельными потребностями, и, 
соответственно, заинтересованы 
в увеличении числа учащихся, 
официально зарегистрирован-
ных как инвалиды. Как видим, 
несмотря на имеющийся в стра-
нах Европы опыт инклюзивного 
образования тем не менее и там 
имеются вопросы, которые не-
обходимо решать.

2. Ситуация в странах 
Средней Азии

В последние десятилетия 
Средняя Азия переживает 
большие перемены в эконо-
мике, социальной сфере, по-
литике и образовании. Распад 
Советского Союза, вызвал 
крупномасштабные миграции 
некоторых этнических групп, 
что создало еще большие труд-
ности в организации образо-
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вания. Тем не менее в странах 
Средней Азии есть тенден-
ция внедрения инклюзивных 
школ, развивать «образование 
для всех» безо всяких исклю-
чений.

2.1. Казахстан. Для повы-
шения качества образования 
в стране был проведен ряд ра-
дикальных реформ, некоторые 
из них связаны с именем пре-
зидента: были созданы, напри-
мер, Назарбаев университет и 
Назарбаев интеллектуальные 
школы (NIS). Предполагает-
ся открытие 20 школ с весьма 
серьезным отбором учащихся, 
которые будут готовиться к по-
ступлению в университет. В эти 
школы приглашаются препо-
даватели из разных стран, уче-
ников планируется обучать на 
трех языках – казахском, рус-
ском и английском. Одновре-
менно Национальный центр 
педагогического мастерства 
(Center of Excellence) занима-
ется крупным проектом, пред-
полагающим переподготовку 
десятков тысяч учителей по 
всей стране. Хотя в програм-
ме переподготовки учителей 
акцентируется важность фор-
мативного оценивания, креа-
тивного мышления и умения 
решать проблемы, в ней также 
подчеркивается, что при пла-
нировании необходимо иметь 
в виду не столько «разнообра-
зие и индивидуальные особен-
ности», сколько «одаренность 
и талант». В настоящее время в 
программу переподготовки не 
включены вопросы инклюзии 
и обучения детей с ограничен-
ными возможностями. На дан-
ном этапе трудно судить, как 
эти реформы будут способ-
ствовать повышению квали-
фикации школьных учителей. 
Поскольку интеллектуальные 
школы находятся в ведении 
администрации президента, 
а не Министерства образова-
ния и науки, реформы могут 
привести к появлению разных 
уровней в учительской про-
фессии и системе школ, вклю-
чающей несколько избранных 
учебных заведений с хороши-
ми ресурсами и высококвали-
фицированными учителями, 
получающими более высокую 

зарплату. Сегодня звучат так-
же заявления о необходимости 
улучшить ситуацию с соблю-
дением прав человека, а также 
признать, что пора обратиться 
к проблеме обеспечения каче-
ственным образованием детей 
с ограниченными возмож-
ностями. Факт ратификации 
в 2008 г. Конвенции ООН о 
правах инвалидов свидетель-
ствует о желании Казахстана 
включиться в общемировую 
тенденцию обучать детей с 
ограниченными возможностя-
ми в обычных школах, хотя 
идущие в стране реформы, о 
которых много говорят, не со-
держат специального пункта 
об инклюзивном образовании. 
В докладе ОЭСР за 2009 г. [42] 
сказано: «Несмотря на приня-
тие закона и соответствующих 
нормативов по обучению детей 
с ограниченными возможно-
стями, эта проблема пока не 
входит в число обсуждаемых 
в рамках реформы образова-
ния». Такое упущение явно 
несовместимо с самой идеей 
инклюзивного образования 
и с обязательствами, взяты-
ми на себя Казахстаном перед 
лицом мировой общественно-
сти и провозглашенными даже 
в собственной конституции. 
Обязательство правительства 
Казахстана к 2020 г. сделать 
70% школ инклюзивными на 
данный момент выглядит весь-
ма смелой задачей.

2.2. Кыргызстан. Политика 
Кыргызстана в области обра-
зования направлена на вне-
дрение инклюзивного обуче-
ния, что соответствует целям 
EFA. Республика стремится 
повысить количество детей, 
охваченных школой, добить-
ся регулярной посещаемости, 
снизить число второгодников 
и выбывающих. Концепция 
инклюзивного образования не 
сводится к правам детей-инва-
лидов, но подразумевает, что 
ни один ребенок не должен 
быть отлучен от образования 
и что каждый ребенок должен 
иметь возможность активно 
участвовать во всех сторонах 
жизни общества. Но реаль-
ность такова, что слабо фи-
нансируемые школы вынуж-

дены прилагать непомерные 
усилия, чтобы удовлетворить 
потребности всех без исклю-
чения детей. Учителям платят 
мало, найти и удержать учите-
лей очень сложно, особенно в 
сельских местностях. Все это 
ведет к нехватке педагогов. 
Менее 80% учителей началь-
ной и средней школы имеют 
соответствующую квалифика-
цию, и только половина вы-
пускников государственных 
педагогических университетов 
идут работать в школу. Но и 
учителя-профессионалы часто 
не владеют навыками работы 
в инклюзивной среде, пото-
му что их этому не научили. 
И дело не только в навыках и 
умениях – не хватает также и 
нужных учебных материалов и 
других ресурсов. В результате 
учителя оказываются не подго-
товленными к тому, чтобы ра-
ботать с более широким кругом 
образовательных потребностей 
учащихся, адаптировать свою 
методику для выполнения тре-
бований инклюзивного обра-
зования.

2.3. Таджикистан. Закон о 
социальной защите инвали-
дов в Республике Таджикистан 
[43] дает такое определение 
инвалида: это лицо, «имею-
щее нарушение здоровья со 
стойким расстройством функ-
ций организма, обусловлен-
ное заболеваниями, травмами, 
физическими и умственны-
ми дефектами, приведшими к 
ограничению жизнедеятель-
ности, и вызывающее необхо-
димость в его социальной за-
щите». Одна из главных целей 
закона – обеспечить правовую 
основу для участия инвалидов 
в социально-экономической 
и политической жизни стра-
ны. Закон гарантирует людям 
с ограниченными возмож-
ностями «доступ и равные с 
другими гражданами права на 
охрану здоровья, образование, 
отдых, туризм...». Однако в 
настоящее время в Таджики-
стане нет специального закона 
об инклюзивном образовании, 
из-за чего на практике дети с 
особыми нуждами при обуче-
нии не попадают под действие 
политики интеграции инвали-
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дов в общество. Правительство 
Таджикистана приняло меры 
к исправлению этого положе-
ния, разработав в 2011 г. Кон-
цепцию инклюзивного образо-
вания, которая будет включена 
в Национальную стратегию 
развития образования. Несмо-
тря на то, что у нее нет силы 
закона и она не предполагает 
достижения полного включе-
ния инвалидов в систему обра-
зования, как предусмотрено ст. 
24 Конвенции ООН по правам 
инвалидов, это все же важный 
этап для Таджикистана. Нема-
ло есть государственных слу-
жащих, неправительственных 
организаций и университет-
ских преподавателей, кто по-
нимает и поддерживает идею 
инклюзивного образования, но 
общественность в целом, в том 
числе и многие профессиона-
лы в сфере образования, мало 
или совсем не разбираются в 
этой концепции и не знают, 
как взяться за ее претворение 
в жизнь.

3. Ситуация в Узбекистане

В Узбекистане практика 
инклюзивного образования 
корнями уходит в глубь веков. 
Так, например, из истории мы 
знаем, что великий ученый 
средневековья аль-Бухари имел 
ослабленное зрение, что тем не 
менее, не помешало ему полу-
чить образование в медресе. 

Население Узбекистана в 
последние годы неуклонно 
растет и достигло 34,6 милли-
она человек в апреле 2021 года 
[44], 60% из которых моложе 
30 лет. Официальное коли-
чество лиц с инвалидностью, 
которое составляет 2,1% насе-
ления, скорее всего, занижено, 
учитывая, что, согласно оцен-
кам, 15% людей во всем мире 
имеют ту или иную форму 
нарушений функций, и около 
80% из них живут в развиваю-
щихся странах [45]. Такие низ-
кие официальные цифры могут 
быть объяснены устаревшей 
советской системой оценки и 
определения инвалидности, 
которая влияет на нынешнее 
определение инвалидности в 
Узбекистане и государствен-

ные меры политики, направ-
ленные на поддержку лиц с 
инвалидностью.

Согласно официальным ад-
министративным данным, на 
конец 2019 года в Узбекистане 
пенсии и социальные пособия 
получали 693 900 лиц с инва-
лидностью (295 500 женщин и 
398 400 мужчин), в том числе 
111 300 детей в возрасте до 16 
лет (48 800 девочек и 62 500 
мальчиков) [46]. Это неточная 
оценка распространенности 
инвалидности в стране, по-
скольку она исходит от Ми-
нистерства здравоохранения 
и Республиканской инспек-
ции медико-социальной экс-
пертизы, которые отвечают за 
оценку и определение инва-
лидности, а также от внебюд-
жетного пенсионного фонда 
при Министерстве финансов, 
ответственного за выплату 
пособий по инвалидности. В 
Узбекистане перепись населе-
ния не проводилась с момен-
та обретения независимости в 
1991 году; первая перепись за-
планирована на 2023 год [47], 
однако, Государственный ко-
митет по статистике не вклю-
чает вопросы об инвалидности 
в перепись согласно рекомен-
даций Вашингтонской группы 
по статистике инвалидности, 
ссылаясь на отсутствие средств 
и экспертных знаний в опреде-
лении инвалидности [48].

3.1. Доступ детей с 
ограниченными возможностями 
в Узбекистане к образованию

Рассматривая доступ детей 
с ограниченными возможно-
стями в Узбекистане к обра-
зованию следует отметить, 
что у детей с инвалидностью 
почти на 20% ниже уровень 
доступа к дошкольному обра-
зованию, чем у детей без инва-
лидности, что может ухудшить 
показатели удержания детей 
с инвалидностью в старших 
классах. Сегодня в Республике 
практически все воспитанни-
ки детских домов «Мехрибон-
лик» обучаются в общеобра-
зовательных школах, при 28 
детских домах есть только две 
специальные школы. Но в 
этом направлении произошли 

изменения, т. е., если рань-
ше создавались специальные 
классы из воспитанников дет-
ских домов, то сегодня это не 
практикуется, и дети с огра-
ниченными возможностями 
имеют право выбора между 
общеобразовательной и специ-
ализированной школами. В 
2020 году в Узбекистане насчи-
тывалось 86 специализирован-
ных школ и школ-интернатов 
для детей с отклонениями в 
физическом или психическом 
развитии, в которых обучалось 
в общей сложности 21 200 де-
тей, в том числе 6 100 – в 21 
школе-интернате санаторного 
типа (для детей с туберкулезом 
и костными заболеваниями), 
а 13 300 детей, нуждающихся 
в длительном медицинском 
лечении, обучались на дому 
в индивидуальном порядке. 
Большинство детей с инвалид-
ностью, обучающихся на дому, 
имеют нарушения физических 
и интеллектуальных функций, 
в то время как дети с сенсор-
ными нарушениями обычно 
учатся в специализированных 
школах-интернатах. По дан-
ным Министерства народного 
образования за 2019 год, 29% 
детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата 
и 28% детей с нарушениями 
обучаемости проходили обу-
чение дома, что усугубляет их 
социальную изоляцию и соз-
дает проблемы с адаптацией, 
когда они становятся старше. 
Проект «Инклюзивное обра-
зование для детей с особыми 
образовательными потребно-
стями в Узбекистане» [49] был 
реализован в сотрудничестве с 
Европейским союзом (ЕС) в 
2014–2016 годах. В рамках это-
го проекта созданы пилотные 
инклюзивные школы в пяти 
областях; более 150 сотрудни-
ков медицинских, психоло-
го-педагогических комиссий и 
более 1 300 учителей прошли 
обучение по оказанию инклю-
зивных образовательных услуг; 
в учебные программы образо-
вательных учреждений по под-
готовке учителей включены 
три модуля по инклюзивным 
практикам; а также инклюзив-
ное образование было орга-
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низовано для более чем 2 000 
детей с особыми образователь-
ными потребностями и их ро-
дителей. В Ташкентской, Са-
маркандской, Наманганской, 
Хорезмской и Сурхандарьин-
ской областях созданы пять 
экспериментальных ресурсных 
центров и 15 эксперименталь-
ных школ, которые посещают 
более 800 детей с легкими фор-
мами инвалидности. Проект 
ЕС также привел к принятию 
ряда нормативно-правовых 
актов по внедрению инклю-
зивного образования в Узбеки-
стане, в том числе положение 
Министерства народного обра-
зования [50].

Согласно данным Прави-
тельства РУз, по состоянию на 
2020 г. системы инклюзивного 
образования внедрены в 18,4% 
общеобразовательных средних 
учебных заведений; этот пока-
затель планируется увеличить 
до 51% к 2025 году. Правитель-
ство Республики также сооб-
щает, что 16,5% всех детей с 
особыми образовательными по-
требностями получают инклю-
зивное образование в общеоб-
разовательных средних школах; 
26,8% детей с инвалидностью 
обучаются в специализирован-
ных школах и школах-интерна-
тах, а 16,8% – на дому. 

В 2020 году правительство 
утвердило Концепцию разви-
тия инклюзивного образова-
ния в системе государствен-
ного образования в 2020–2025 
годах [51], согласно которой 
к 2025 году доля детей с ин-
валидностью, обучающихся в 
общеобразовательных средних 
школах, должна вырасти с 16,5 
до 40%; доля детей с инвалид-
ностью, обучающихся в специ-
ализированных образователь-
ных учреждениях, к 2025 году 
должна быть снижена с 26,8% 
до 16%, также к 2025 году ко-
личество детей, обучающихся 
на дому должно быть сниже-
но с 16,8% до 11%. А также в 
Концепции развития системы 
народного образования Ре-
спублики Узбекистан до 2030 
года определено направлении 
о развития инклюзивного об-
разования в Узбекистане, со-
вершенствования системы об-

разования и воспитания детей 
с особыми образовательными 
потребностями, улучшения 
качества оказываемых им об-
разовательных услуг. В поряд-
ке эксперимента в 2021/2022 
учебном году внедрена систе-
ма инклюзивного образования 
в 42 из общеобразовательных 
школ городов, а также районов 
города Ташкента. Планирует-
ся поэтапное распростране-
ние положительного опыта на 
другие регионы республики, с 
учетом результатов внедрения 
системы инклюзивного обра-
зования. Однако, в общеобра-
зовательных средних школах 
отсутствуют доступные для 
лиц с инвалидностью здания 
и туалеты, разумные приспо-
собления (сурдопереводчики, 
учебники на шрифте Брайля) 
и квалифицированный пер-
сонал (например, наставники 
для детей с нарушениями обу-
чаемости, учителя для глухих и 
слабослышащих детей). 

Законодательная база Уз-
бекистана содержит понятие 
инклюзивного образования. 
Так в Закон об образовании 
2020 года [52] впервые вво-
дится определение инклюзив-
ного образования в Статье 20, 
которая предусматривает, что 
«инклюзивное образование на-
правлено на обеспечение рав-
ного доступа к образованию в 
учебных заведениях для всех 
учащихся с учетом разнообра-
зия особых образовательных 
потребностей и индивиду-
альных возможностей.» Еще 
одна проблема заключается в 
том, что Статья 15 описыва-
ет инклюзивное образование 
как одну из форм получения 
образования, а не как всеобъ-
емлющий принцип инклюзии, 
равенства и недискриминации 
по признаку инвалидности в 
системе образования. Тем не 
менее, присутствует ограни-
ченная свобода выбора формы 
обучения. Согласно Статье 55 
нового закона об образовании, 
психолого-медико-педагогиче-
ская комиссия (ПМПК) реша-
ет, какая форма обучения яв-
ляется наиболее подходящей, 
основываясь на консультаци-
ях с родителями или другими 

законными представителями. 
На практике комиссии ПМПК 
принимают эти решения, ос-
новываясь исключительно на 
медицинском понимании ин-
валидности. 

3.2. Доступ лиц 
с инвалидностью 
к профессиональному обучению

Дети с нарушениями об-
учаемости (например, с рас-
стройствами аутистического 
спектра, синдромом Дауна и 
т. д.) сталкиваются с инсти-
туциональными препятстви-
ями при получении доступа 
к профессиональному или 
высшему образованию из-за 
ограниченной учебной про-
граммы, по которой они обу-
чаются в специализированных 
школах-интернатах. Таких де-
тей неправомерно определяют 
«умственно отсталыми» или 
«детьми с задержкой умствен-
ного развития», что нарушает 
их право на профессиональ-
ное обучение наравне с други-
ми детьми с инвалидностью и 
без инвалидности. Например, 
школьный аттестат не дает 
возможность детям с наруше-
ниями обучаемости и особы-
ми потребностями поступать 
в профессиональные коллед-
жи и национальные универ-
ситеты. Было создано четыре 
специализированных профес-
сиональных колледжа для об-
учения лиц с инвалидностью 
моделированию и производ-
ству одежды, ремонту и техни-
ческому обслуживанию радио 
и телевизионного оборудова-
ния, ведению обувного дела, 
бухгалтерскому учету, аудиту и 
работе с компьютером. Одна-
ко, эти колледжи предлагают 
ограниченный выбор профес-
сий, которые могут быть не 
востребованы на рынке труда. 
Агентство по делам молоде-
жи предоставляет бесплатные 
профессиональные курсы по 
веб-программированию, гра-
фическому дизайну, анима-
ции, цифровому маркетингу 
и маркетингу в социальных 
сетях для взрослых с инвалид-
ностью в возрасте от 15 до 30 
лет. При поддержке Корейско-
го агентства международного 
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сотрудничества были созданы 
Центры профессионального 
обучения, которые проводят 
обучение по ИТ-навыкам. Уз-
бекско-японский центр разви-
тия людских ресурсов при под-
держке Японского агентства 
международного сотрудниче-
ства в Ташкенте предлагает 
курсы компьютерной грамот-
ности и ИТ-навыков для глу-
хих и слабослышащих людей.

3.3. Доступ лиц 
с инвалидностью к высшему 
образованию

В Республике разработана 
Концепция развития системы 
высшего образования Респу-
блики Узбекистан до 2030 года 
[53]1 разработанная исходя из 
потребностей социальной сфе-
ры и отраслей экономики на 
основе обеспечения прочной 
интеграции науки, образования 
и производства в целях улучше-
ния качества образования, под-
готовки конкурентоспособных 
кадров, эффективной органи-
зации научной и инноваци-
онной деятельности, развития 
международного сотрудниче-
ства, а также во исполнение 
постановления Президента 
Республики Узбекистан от 11 
июля 2019 года №ПП-4391 “О 
мерах по внедрению новых 
принципов управления в си-
стему высшего и среднего 
специального образования”. 
Концепция определяет страте-
гические цели, приоритетные 
направления, задачи, этапы 
развития высшего образования 
в Республике Узбекистан на 
среднесрочную и долгосрочную 
перспективу и является основа-
нием для разработки отрасле-
вых программ и комплекса мер 
в данной сфере. 

Указом Президента Респу-
блики Узбекистан от 1 декабря 
2017 года «О мерах по карди-
нальному совершенствова-
нию системы государственной 
поддержки лиц с инвалидно-
стью» предусмотрены меры 

1 Концепция развития системы 
высшего образования Респу-
блики Узбекистан до 2030 года 
https://nrm.uz/contentf?doc=6023
70&products=1vsezakonodatelstvo_
uzbekistana

по предоставлению лицам с 
ограниченными возможностя-
ми преимущественных прав 
при поступлении в вузы. То 
есть государство поступилось 
принципом равенства для всех 
абитуриентов и применило 
меры позитивной дискрими-
нации – предоставление осо-
бых привилегий и льгот не-
которым меньшинствам по 
признаку пола, расы, инва-
лидности и других факторов. 
Начиная с 2018–2019 учебного 
года лицам с инвалидностью I 
группы (лица, полностью утра-
тившие трудоспособность и 
нуждающиеся в посторонней 
помощи, уходе) или II группы 
(лица, полностью утратившие 
трудоспособность и не нужда-
ющиеся в посторонней помо-
щи, уходе) была предоставлена 
дополнительная 2-процентная 
квота на поступление в нацио-
нальные университеты страны. 
Минимальный балл на вступи-
тельных экзаменах также был 
снижен до 56,7 балла (30% от 
максимально возможного бал-
ла в 189 баллов), чтобы лица 
с инвалидностью могли по-
лучить доступ к системе выс-
шего образования. Принятые 
абитуриенты с инвалидно-
стью получают стипендию от 
правительства [54], но здания 
университета остаются недо-
ступными для лиц с инвалид-
ностью, а высшие учебные 
заведения не обеспечивают 
разумные приспособления для 
студентов с инвалидностью. 
Такое отсутствие доступной 
среды для лиц с инвалидно-
стью создает сегрегацию и дис-
криминацию по признаку ин-
валидности в высших учебных 
заведениях (например, отдель-
ные академические группы для 
студентов с инвалидностью, 
что противоречит принципам 
инклюзивного образования, 
закрепленным в КПИ). 

Вся проблема заключается 
в неравном доступе к образо-
ванию на ранних стадиях раз-
вития детей-инвалидов. Даже 
при наличии легкого случая 
инвалидности многие из них 
вынуждены учиться в специ-
ализированных интернатах и 
колледжах, которые не особо 

отличаются качеством обра-
зования. Из-за физической 
недоступности и отсутствия 
разумных приспособлений в 
средних школах детям-инвали-
дам часто приходится ограни-
чиваться домашним обучени-
ем, которое не отвечает общим 
требованиям к абитуриентам. 
Инклюзивное образование в 
Узбекистане, основанное на 
обеспечении равного доступа 
детей с ограниченными воз-
можностями к системе общего 
образования, все еще находит-
ся на ранней стадии развития. 
Поэтому в условиях неразви-
тости инклюзивного среднего 
образования сложно говорить 
об инклюзивном высшем об-
разовании из-за неравных 
стартовых позиций абитуриен-
тов с инвалидностью.

Очевидно, что двухпроцент-
ная квота для инвалидов была 
введена для преодоления нера-
венства и обеспечения досту-
па к высшему образованию в 
условиях высокой конкурен-
ции среди всех абитуриентов. 
Значительная снижение про-
ходного балла для лиц с огра-
ниченными возможностями 
косвенно подразумевает их 
слабую подготовленность, что 
не позволяет им конкуриро-
вать наравне с другими. Это 
подчеркивает неравный доступ 
не только в высшем образо-
вании, но и на более ранних 
стадиях развития детей с ин-
валидностью. Следовательно, в 
условиях неразвитости инклю-
зивного среднего образования 
трудно говорить о инклюзив-
ном высшем образовании из-за 
неравных стартовых позиций 
соискателей с ограниченны-
ми возможностями. Льгота в 
форме низкоуровневых оценок 
является поверхностной по-
лумерой в отсутствие инклю-
зивного подхода на начальных 
уровнях образования. В ходе 
введения льгот для особенных 
абитуриентов, в настоящее 
время становится более про-
блематично для них получить 
инвалидность I или II группы 
в специализированной вра-
чебной комиссии, учитывая, 
что отныне этот статус дает 
право на обучение в вузе на 
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бюджетной основе. Но в этом 
случае возникает вопрос, по-
чему не предоставляется льгот 
для людей с инвалидностью III 
группы, которые не могут пре-
тендовать на получение равно-
правных возможностей. 

Еще одной важной пробле-
мой является недоступность 
и недостаточная подготовлен-
ность зданий и сооружений, ау-
диторий многих университетов 
к обучению студентов с ограни-
ченными физическими наруше-
ниями. Существующие барьеры 
в университетах становятся при-
чиной дискриминации студен-
тов с различными формами ин-
валидности. Все усилия должны 
быть направлены, прежде всего, 
на создание беспрепятственного 
доступа к основным зданиям и 
сооружениям.

Дополнительно предлагает-
ся создание при университетах 
отдельных групп студентов с 
инвалидностью и приспоса-
бливать, к примеру, комнаты 
на первых этажах общежитий 
для их учебы. Но студенты с 
более тяжелой формой физиче-
ской инвалидности благодаря 
создающимся дистанционным 
курсам получат возможность 
получать высшее образование 
на дому. Учеба в университе-
те – это не только получение 
знаний, но и приобретение 
жизненных и социализацион-
ных навыков, и вузы должны 
обеспечить полное и равное 
участие студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья 
наряду с другими студентами. 
Для этого необходимо создать 
службы поддержки для них, 
спроектировать и адаптировать 
основные учебные корпуса и 
общежития с учетом доступно-
сти и универсального дизайна. 
В итоге, акцент должен быть 
сделан на устранении барьеров 
и предоставить доступ студен-
там с инвалидностью к высше-
му образованию.

Первый шаг на пути к ре-
шению проблемы – Президент 
Узбекистана подписал поста-
новление «О дополнительных 
мерах по совершенствованию 
системы подготовки, пере-
подготовки и повышения ква-
лификации кадров в области 

корпоративного, проектного 
управления и государственных 
закупок» [55]. В документе от-
мечается, что Национальное 
агентство проектного управ-
ления при Президенте Респу-
блики Узбекистан совместно 
с Министерством высшего и 
среднего специального образо-
вания разработали и утвердили 
Положение о порядке осущест-
вления дистанционного обуче-
ния в высших образовательных 
учреждениях, учреждениях по-
слевузовского образования, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров. 

В Республике Узбекистан 
одной из важнейших задач, 
которая стоит перед государ-
ством, является дальнейшее 
развитие инклюзивного обра-
зования, а также укрепление 
материально-технической базы 
его учреждений. Яркой демон-
страцией этой работы является 
реализация проекта по разви-
тию образования для лиц с огра-
ниченными возможностями, 
который финансируется за счет 
кредита Азиатского банка раз-
вития. Также, в настоящее вре-
мя подготовлены и находятся 
на утверждении государствен-
ные программы по укреплению 
материально-технической базы 
специализированных школ-ин-
тернатов и детских домов 
«Мехрибонлик». Министерство 
народного образования РУз, 
Фонд «Сен елгиз эмассан», Ре-
спубликанский центр социаль-
ной адаптации детей, являются 
организаторами форума целью 
которого является дальнейшее 
формирование положительно-
го общественного мнения об 
инклюзивном образовании.

Президент Узбекистана в 
декабре 2021 года анонсировал 
принятие и реализацию специ-
альной программы, направ-
ленной на создание дополни-
тельных условий с тем, чтобы 
лица с инвалидностью ощуща-
ли себя неотъемлемой частью 
общества. Ключевой задачей в 
документе обозначат переход 
от медицинского к социаль-
ному подходу в установлении 
инвалидности:

● Молодые люди с инва-
лидностью будут иметь равные 

возможности при получении 
качественного образования на 
всех уровнях.

● Лица с инвалидностью 
получат профессиональное об-
учение, для них будут созданы 
достойные рабочие места.

● Продолжится системная 
работа по охране здоровья лиц 
с инвалидностью, оказанию 
им медицинских услуг.

● «Безбарьерная» среда бу-
дет организована для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями.

Руководством Республи-
ки Узбекистан была принята 
Стратегия развития Республики 
Узбекистан на 2022–2026 годы, 
включающая в себя в 100 тща-
тельно разработанных целей. 
Одной их который является 
цель 66 – Формирование эф-
фективной системы поддержки 
лиц с инвалидностью, повыше-
ние качества и уровня их жизни 
[56]. Данная цель рассматрива-
ет решение в указанный период 
следующих задач:

– Недопущение дискрими-
нации по признаку инвалид-
ности, обеспечение равных 
условий для реализации прав, 
свобод и законных интересов 
лиц с инвалидностью и неот-
вратимости ответственности за 
их нарушение.

– Имплементация в на-
циональное законодательство 
общепризнанных международ-
ных норм и стандартов в об-
ласти обеспечения прав лиц с 
инвалидностью.

– Внедрение прозрачных, 
современных методов и кри-
териев врачебно-трудовой экс-
пертизы и установления инва-
лидности, повышение уровня 
и качества медико-социальной 
помощи лицам с инвалидно-
стью.

– Создание необходимых 
условий для усиления взаи-
мосвязи лиц с инвалидностью 
с семьей, обществом и госу-
дарством, их пребывания в 
благоприятной среде, беспре-
пятственного доступа к город-
скому пассажирскому транс-
порту, объектам социальной и 
другой инфраструктуры.

– Совершенствование си-
стемы инклюзивного образо-
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вания и трудоустройства лиц с 
инвалидностью, обеспечиваю-
щей их вовлечение и активное 
участие в социально-экономи-
ческой жизни общества.

– Поэтапный переход на 
социальную модель определе-
ния инвалидности.

Критически оценивая нашу 
работу с наиболее уязвимой 
категорией населения – ин-
валидами, мы и впредь будем 
мобилизовать все силы и воз-
можности для того, чтобы они 
никогда не чувствовали себя 
одинокими, активно участво-
вали в общественной и эконо-
мической жизни – подчерки-
вал Президент нашей страны 
[57]. В этой связи, необходимо 
дальнейшее продолжение госу-
дарственной политики в отно-
шении инвалидов в целях обе-
спечения им равных со всеми 
другими гражданами Респу-
блики Узбекистан возможно-
стей в реализации прав и сво-
бод, устранения ограничений 
в их жизнедеятельности, соз-
дания благоприятных условий, 
позволяющих вести полно-
ценный образ жизни, активно 
участвовать в экономической 
и политической жизни обще-
ства, а также выполнять свои 
гражданские обязанности.

Выводы

В условиях нового периода 
развития в Узбекистане в сек-
торе образования прилагаются 
значительные усилия для соот-
ветствия требованиям социаль-
но-экономического развития, 
что требует большего числа 
конкурентоспособных специа-
листов, прошедших подготовку 
в тех областях, которые соответ-
ствуют основным приоритетам 
рыночной экономики. Система 
высшего образования Узбеки-
стана в определенной степени 
не отвечает требованиям в вы-
полнении своей роли двигате-
ля инновационных подходов 
и генератора новых идей, что 
необходимо для стимулирова-
ния роста современной, осно-
ванной на знаниях экономики. 
В условиях углубления рыноч-
ных реформ государственными 
органами совместно с вузами 

принимаются меры по обеспе-
чению молодежи равного досту-
па к высшему образованию [58].

Проблема образования лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья является од-
ной из центральной, как для 
инклюзивного образования, 
так и для специального.  Сле-
дует уточнить, что инклюзив-
ное образование – это условия, 
в которых дети, оказавшиеся в 
сложных жизненных ситуаци-
ях, будь они с ограниченными 
возможностями, либо остав-
шиеся без семейного воспита-
ния, могут получить образова-
ние в тех же условиях, что и 
остальные. 

В республике на дан-
ный момент функциониру-
ют 86 специализированных 
школ-интернатов, развитию 
которых государство уделяет 
не меньше внимания, чем об-
щеобразовательным, в вузах 
страны начинают создавать 
условия для обучения лицам 
с ограниченными возможно-
стями жизни. Этим узбекский 
опыт развития образования и 
отличается от многих зарубеж-
ных, в которых предпринима-
лись попытки перевести всех 
детей с ограниченными воз-
можностями в общеобразова-
тельные учреждения.

Образование детей с осо-
быми потребностями является 
одной из основных задач для 
страны, это необходимое ус-
ловие создания действительно 
инклюзивного общества, где 
каждый сможет чувствовать 
причастность и востребован-
ность своих действий. Мы 
обязаны дать возможность ка-
ждому ребенку, независимо от 
его потребностей и других об-
стоятельств, полностью реали-
зовать свой потенциал, прино-
сить пользу обществу и стать 
полноценным его членом [12]. 

Как видим, в Узбекистане 
ведется значительная работа по 
созданию условий жизни, по-
лучения образования для лиц 
с ограниченными возможно-
стями, создана законодатель-
ная база для создания условий 
для дальнейшего развития лиц 
с инвалидностью, приняты 
Концепция развития инклю-

зивного образования в систе-
ме народного образования в 
2020–2025 годах, Концепция 
развития системы высшего об-
разования Республики Узбеки-
стан до 2030 года. Кроме того, 
Президентом страны была 
утверждена Стратегия разви-
тия Республики Узбекистан на 
2022–2026 годы, включающая 
в себя цель 66 – Формиро-
вание эффективной системы 
поддержки лиц с инвалидно-
стью, повышение качества и 
уровня их жизни [56]. 

Тем не менее социальная 
инклюзия детей и взрослых с 
инвалидностью требует широ-
ких системных изменений и 
применения многосектораль-
ного подхода, который устра-
няет институциональные и 
структурные препятствия, по-
зволяя лицам с инвалидностью 
удовлетворять свои основные 
потребности, связанные со 
здоровьем, реабилитацией и 
вспомогательными средствами 
для реабилитации, экономиче-
ской и социальной безопасно-
стью, обучением и развитием 
навыков, а также проживанием 
в своих сообществах. Страте-
гия действий в этом направле-
нии должна быть нацелена как 
на основные программы соци-
альной защиты и социальных 
услуг (в том числе образова-
ние), так и на инвестирование 
в новые программы и услуги 
для лиц с инвалидностью:

– Так, например, имеет-
ся необходимость приведения 
законодательства и государ-
ственных программ в обла-
сти защиты данной категории 
граждан в соответствие с поло-
жениями и принципами Кон-
венции ООН о правах инва-
лидов; гармонизации системы 
статистики и сбора данных, 
касающихся лиц с инвалидно-
стью, на основе общепризнан-
ных международных определе-
ний и инструментов; а также 
укрепления механизмов меж-
ведомственной координации и 
контроля за реализацией поло-
жений конвенции ООН о пра-
вах инвалидов на националь-
ном уровне.

– Для более широкого ох-
вата рекомендуется развитие 
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потенциала местных непра-
вительственных организаций 
(НПО), представляющих инте-
ресы лиц с инвалидностью. 

– Важное значение имеет 
способствование изменению 
норм и поведения в отношении 
данной категории граждан, 
введение в действие принципа 
универсальной доступной сре-
ды (инфраструктуры) для всех, 
включая лиц с инвалидностью; 

– Активное развитие соци-
альных служб по уходу за лица-
ми с инвалидностью и внедре-
ние практик по реабилитации 
пациентов с инвалидностью 
на уровне местных сообществ 
на основе рекомендаций ВОЗ, 
используя существующие об-
щественные структуры, такие 
как махалли; а также стиму-
лирование практики широкого 
включения лиц с инвалидно-
стью в системы образования 

и трудоустройства может стать 
частью программы по актив-
ной социализации лиц с инва-
лидностью.

– Большое значение для 
более широкого вовлечения к 
обучению детей и молодежи с 
ограниченными возможностя-
ми имеет решение вопроса не-
доступности и недостаточной 
подготовленности зданий и 
сооружений, аудиторий школ 
и университетов. 

– Создание специальных 
служб поддержки для лиц с 
ограниченными возможностя-
ми будет способствовать со-
циализации и приобретению 
жизненных навыков.

В наших условиях, небла-
гоприятных для максимально 
независимой жизни инвалидов 
ввиду низкого уровня жизни 
населения; чрезмерного нера-
венства; ослабленной социаль-

ной политики в сфере услуг, 
в специальном образовании 
и занятости; непреодолимых 
транспортных барьеров, сни-
жение степени ответственно-
сти государства за благососто-
яние граждан с инвалидностью 
чревато высокими социальны-
ми рисками. Необходимо сдер-
живать рыночные реформы в 
сфере управления и повышать 
ответственность государства 
за благосостояние граждан с 
инвалидностью. Переход к 
независимой жизни и инклю-
зии следует осуществлять с 
использованием ориентиров 
развития, учитывающих наци-
ональные интересы и социаль-
но-экономические контексты, 
акцент должен быть сделан на 
устранении барьеров в предо-
ставлении молодежи с огра-
ниченными возможностями к 
образованию.
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