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Проектирование и разработка 
информационного контента открытой 
онлайн-школы для иностранных граждан 
на русском языке
Актуальность. Создание и поддержка открытых онлайн-школ 
для обучения иностранных граждан на русском языке входит в 
комплекс мероприятий государственной программы «Развитие 
образования», реализуемых под эгидой Министерства просвеще-
ния Российской Федерации. Популяризация Российского высшего 
образования, возможность последующего трудоустройства 
на территории России привлекают в российские ВУЗы всё 
возрастающее количество иностранных студентов, которые 
стремятся как можно быстрее не только освоить русский 
язык, но и приобщиться к культурным и духовным ценностям 
нашей страны. Применение технологий разработки и реали-
зации массовых открытых онлайн-курсов, как эффективного 
механизма повышения открытости и доступности образования, 
позволяет создать условия для продвижения русского языка на 
основе организации курсов открытого образования по русскому 
языку и российской культуре.
Целью настоящей работы является разработка и науч-
но-педагогическое обоснование эффективности открытой 
онлайн-школы дополнительного образования на русском языке 
для иностранных граждан, проживающих как в России, так и 
за её пределами, с возможностью самостоятельной записи на 
курсы и выбора индивидуального маршрута обучения.
Материалы и методы. Теоретической основой нашей работы 
выступают концепции непрерывного образования, принципы об-
разования взрослых, подходы к использованию электронного об-
учения, дистанционных образовательных технологий, принципы 
и подходы к разработке и реализации массовых онлайн-курсов. 
На начальном этапе обосновывалась актуальность и практи-
ческая значимость создания онлайн-школы, разрабатывались 
концепция данного ресурса, его содержательная составляющая, 
создавался проект образовательной платформы. На втором 
этапе осуществлялась дизайнерская разработка технологи-
ческой платформы и создавался образовательный контент 

онлайн-курсов с применением максимального разнообразия форм 
представления учебного материала и учёта принципов эрго-
номики работы пользователя с электронным контентом. На 
третьем этапе на основе опросов и обработки статистических 
данных определялась оценка эффективности созданного ресурса 
в контексте открытости и доступности предоставляемого 
учебного контента, его актуальности и востребованности 
иностранными гражданами.
Результаты. В статье представлены результаты проектиро-
вания, разработки и апробации функциональности открытой 
онлайн-школы «Россия. Вектор возможностей». Рассматри-
ваются концепция, принципы и форматы организации данного 
виртуального пространства. Приводятся результаты апроба-
ции созданного пакета онлайн-курсов на основе статистических 
данных об их участниках, анализа их рефлексивных отзывов, 
позволяющие судить о востребованности и актуальности 
данного ресурса.
Заключение. Бесплатность и открытость курсов онлайн-шко-
лы, возможность обучаться в удобное время и получать лич-
ностно-значимое дополнительное образование на русском языке, 
необходимое для комфортного проживания в России, привлекает 
иностранных студентов, получающих российское образование. 
Полученные нами в результате апробации образовательной 
платформы статистические данные позволяют сделать вывод 
о востребованности разработанного ресурса, а конкретизация 
структурно-содержательного контента онлайн-школы и описа-
ние технологического процесса её создания могут быть полезны 
разработчикам подобных ресурсов.

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционные образо-
вательные технологии, онлайн-курс, дополнительная образова-
тельная программа, открытое обучение, обучение иностранных 
граждан.

Relevance. The creation and support of open online-schools for 
teaching foreign citizens in Russian is part of the complex of meas-
ures of the state program “Development of Education” implemented 
under the auspices of the Ministry of Education of the Russian 
Federation. The popularization of Russian higher education and 
the possibility of subsequent employment in Russia attract an in-
creasing number of foreign students to Russian universities, who 
strive to learn the Russian language as quickly as possible, but also 
to join the cultural and spiritual values of our country. The use 

of technologies for the development and implementation of mass 
open online-courses, as an effective mechanism for increasing the 
openness and accessibility of education, makes it possible to create 
conditions for the promotion of the Russian language based on the 
organization of open education courses in the Russian language 
and Russian culture. 
Purpose of this paper is to develop and scientifically and pedagogically 
substantiate the effectiveness of an open online school of additional 
education in Russian for foreign citizens living both in Russia and 
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abroad, with the ability of self-registration for courses and choosing 
an individual training route.
Materials and methods. The concepts of continuing education, the prin-
ciples of adult education, approaches to the use of e-learning, distance 
learning technologies, principles and approaches to the development 
and implementation of mass online-courses are the theoretical basis 
of our paper. The relevance and practical significance of creating an 
online school were substantiated at the initial stage, the concept of this 
resource and its content component were developed, and an educational 
platform project was created. The design development of the techno-
logical platform was carried out at the second stage. The educational 
content of online-courses was created using the maximum variety of 
forms of presentation of educational material and taking into account 
the principles of ergonomics of the user’s work with electronic content. 
At the third stage, based on surveys and processing of statistical data, an 
assessment of the effectiveness of the created resource was determined in 
the context of the openness and accessibility of the educational content 
provided its relevance and demand by foreign citizens.
Results. The results of the design, development and testing of the 
functionality of the open online school “Russia. Vector of possibilities” 

are presented in the article. The concept, principles and formats of 
the organization of this virtual space are considered. The results 
of testing the created package of online courses are presented. It is 
possible to judge the relevance of this resource on the basis of the 
statistical data obtained about the participants of online courses and 
the analysis of their reflexive reviews.
Conclusion. The free and open nature of online school courses, 
the opportunity to study at a convenient time and receive a per-
sonally significant additional education in Russian, necessary for 
a comfortable stay in Russia, attracts foreign students receiving 
Russian education. The statistical data obtained by us as a re-
sult of testing the educational platform allow us to conclude that 
the developed resource is in demand. The specification of the 
structural and content of the online school and the description of 
the technological process of its creation can be useful to regional 
developers of such resources.

Keywords: e-learning, distance learning technologies, online course, 
additional educational program, open learning, learning of foreign 
citizens.

Введение

Современные тренды мо-
дернизации российского об-
разования (открытость, до-
ступность, персонализация, 
цифровая трансформация, 
суверенность), напрямую кор-
релирующие с основными на-
правлениями развития образо-
вания во всём мире, прописаны 
в основных законодательных 
и программно-стратегических 
документах нашей страны [1, 
2, 3]. Именно они определя-
ют сегодня не только вектор 
развития всех уровней обра-
зования, но и спектр задач и 
мероприятий, способствую-
щих достижению намеченных 
целей и реализации поставлен-
ных планов. 

Создание и поддержка в 
России открытых онлайн-ш-
кол на русском языке является 
одной из задач, поставленных в 
рамках реализации отдельных 
мероприятий государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Развитие образо-
вания» [3], направленных на 
обеспечение полноценного 
функционирования и развития 
русского языка. В статье пред-
ставлена разработка открытой 
онлайн-школы «Россия. Век-
тор возможностей» как ком-
плекса открытых онлайн-кур-
сов, выполненных в едином 
формате и направленных на 
продвижение русского языка, 
русской истории и культуры. 

Актуальность создания дан-
ного ресурса конкретизируется 
в нескольких взаимосвязанных 
аспектах.

Первый аспект обусловлен 
не только позиционировани-
ем России, как государства с 
богатым историческим насле-
дием, уникальным русским 
народом с его традициями и 
культурой, существенным воз-
растанием популярности рус-
ского языка во всём мире, но и 
«продвижением русского язы-
ка как основы культурного и 
образовательного единства на-
родов Российской Федерации, 
эффективного международно-
го общения» [3], в том числе 
в государствах – участниках 
Содружества Независимых Го-
сударств. 

Второй аспект связан с по-
пуляризацией российского 
образования и всё увеличи-
вающимся количеством ино-
странных студентов, прибы-
вающих в нашу страну для 
получения образования в Рос-
сии и желающих освоить рус-
ский язык для полноценной 
социализации в обществе.

Третий аспект обусловлен 
необходимостью создания и 
совершенствования условий 
для иностранных граждан, 
проживающих как в России, 
так и за рубежом, в получении 
открытого и доступного об-
разования на русском языке, 
приобщения к духовной жизни 
общества, языку, культуре, ге-

ографии, традициям и истории 
нашей страны. 

Необходимость поиска ус-
ловий и механизмов обучения 
иностранных граждан на рус-
ском языке связывается с раз-
решением следующих проти-
воречий:

– между развивающимся 
процессом цифровизации об-
разования, направленным на 
повышение его открытости и 
доступности, и недостаточной 
ресурсной базой для обеспече-
ния этих процессов в дополни-
тельном образовании на рус-
ском языке для иностранных 
граждан;

– между объективно су-
ществующей необходимостью 
повышения уровня социали-
зации иностранных граждан, 
проживающих в России, при-
общении их к культурным и 
духовным ценностям страны и 
недостаточностью разработан-
ности условий и механизмов 
его осуществления;

– между применением 
электронного обучения, дис-
танционных образовательных 
технологий как эффективного 
механизма повышения откры-
тости и доступности образо-
вания и недостаточным его 
использованием в дополни-
тельном образовании на рус-
ском языке иностранных граж-
дан.

В настоящей статье пред-
ставляется технологический 
процесс проектирования и 
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разработки образовательной 
платформы как открытой он-
лайн-школы дополнительно-
го образования на русском 
языке для иностранных граж-
дан, проживающих как в Рос-
сии, так и за рубежом. Он-
лайн-школа представляется 
как ресурс и механизм про-
движения и развития русского 
языка, аккумулирующий ин-
формационно-просветитель-
ские онлайн-курсы, позицио-
нирующие Россию как страну 
с богатой историей, культурой, 
уникальной природой, само-
бытным русским народом, 
его языком, традициями Ни-
жегородского региона. Целью 
нашего исследования явля-
ется научно-педагогическое 
обоснование эффективности 
содержательного контента и 
функциональных возможно-
стей данной образовательной 
платформы.

Обзор литературы

Теоретической основой ис-
следования выступают кон-
цепции непрерывного об-
разования [4, 5], принципы 
образования взрослых [6, 7, 
8], подходы к использованию 
электронного обучения, дис-
танционных образовательных 
технологий [9, 10, 11], прин-
ципы и подходы к разработке 
и реализации массовых откры-
тых онлайн-курсов, в том чис-
ле по русскому языку для ино-
странных студентов [12, 13].

В последние годы Россия 
становится одним из лидеров 
по количеству обучающихся 
в ВУЗах зарубежных студен-
тов [14]. В период адаптации к 
жизни в России у иностранных 
граждан возникает естествен-
ная потребность в изучении 
русского языка и культуры, что 
можно обеспечить посредством 
предоставления доступных, 
бесплатных массовых откры-
тых онлайн-курсов (МООК), 
предполагающих неограничен-
ное количество участников с 
предоставлением доступной 
для любого желающего проце-

дурой регистрации, реализуе-
мых исключительно с приме-
нением электронного обучения 
[15]. Опыт создания массового 
открытого онлайн-курса, как 
альтернативного интерактив-
ного источника знания для 
иностранных учащихся, позво-
ляющего закрепить изученный 
материал и расширить знания 
в области коммуникативной 
грамматики русского языка 
представлен в работах [12, 13].

Основополагающими прин-
ципами организации откры-
той и доступной образова-
тельной среды, основанной 
на использовании средств и 
технологий электронного обу-
чения исследователи выделяют 
синхронный и асинхронный 
формат учебного взаимодей-
ствия, мультимедийность, на-
глядность и интерактивность 
учебного контента, оптималь-
ность распределения учебно-
го материала, качественный 
контрольно-оценочный фонд, 
оперативная связь с куратора-
ми курсов и администраторами 
образовательной платформы. 
Основные виды, характеристи-
ки и классификация массовых 
онлайн-курсов, а также модели 
применения МООК в образо-
вательном процессе представ-
лены в работах [15, 16, 17, 18]. 

Новый взгляд на эффек-
тивное использование МООК 
в образовательной среде для 
обеспечения качественной 
подготовки современных 
специалистов затрагивают ав-
торы статей [19, 20].

7 декабря 2022 года в Мо-
скве прошёл Всероссийский 
семинар «Организация прове-
дения и результативность меро-
приятий по распространению 
лучших практик российского 
образования в рамках между-
народного сотрудничества на 
территории Российской Фе-
дерации и за рубежом, в том 
числе направленных на обеспе-
чение полноценного функцио-
нирования и развития русского 
языка, проводимых при под-
держке Министерства просве-
щения Российской Федерации 

в 2022 году». В рамках работы 
семинара состоялись презента-
ции работы центров открытого 
образования на русском язы-
ке, открытых как на базе выс-
ших учебных заведений России 
(ФГБОУ ВО «Благовещенский 
государственный педагогиче-
ский университет», ФГБОУ ВО 
«Чувашский государственный 
педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева», ФГБОУ 
ВО «Тульский государственный 
педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого», ФГБОУ ВО 
«Глазовский государственный 
педагогический институт им. 
В.Г. Короленко» и др.), так и за 
рубежом (Центр открытого об-
разования на русском языке в 
Зимбабве), обсуждались вопро-
сы повышения мотивации ино-
странных граждан к изучению 
русского языка для получения 
профессионального образо-
вания в России, применения 
активных форм овладения рус-
ским языком (мастер-классы, 
образовательные онлайн-игры, 
конкурсы для педагогов, веду-
щих преподавание на русском 
языке за рубежом и т.п.). На-
ряду с широким спектром ме-
роприятий, направленных на 
развитие русского языка и ре-
ализуемых в очном формате 
обучения, в рамках работы се-
минара был представлен опыт 
реализации дополнительных 
образовательных программ на 
русском языке в формате он-
лайн-курсов, размещённых на 
цифровых платформах россий-
ских образовательных органи-
заций (ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический 
университет им. И.И. Ползуно-
ва», ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет 
«МЭИ»») [21]. 

Формат массовых открытых 
онлайн-курсов подходит для 
курсов повышения квалифи-
кации, факультативных про-
грамм и программ дополни-
тельного образования [22].

Таким образом, повыше-
ние открытости и доступности 



New Technologies

Open education  V. 27. № 2. 2023  7

дополнительного образования 
иностранных граждан на рус-
ском языке, проживающих 
в России, а также за её пре-
делами, может быть обеспе-
чено посредством создания 
специальной образовательной 
платформы: открытой он-
лайн-школы на русском языке.

Описание разработки

В целях разработки данного 
ресурса в Нижегородском ин-
ституте развития образования 
была создана рабочая группа 
технолого-методического обе-
спечения процесса разработки 
образовательной платформы. 
В состав рабочей группы были 
включены специалисты отде-
ла сопровождения инноваци-
онной деятельности и подго-
товки научно-педагогических 
кадров, центров технического 
обеспечения и электронного 
обучения, а также педагоги и 
руководители предметных ка-
федр. 

Рабочей группой была сфор-
мулирована гипотеза о том, 
что повышение открытости 
и доступности дополнитель-
ного образования иностран-
ных граждан на русском язы-
ке, проживающих в России, а 
также за её пределами, может 
быть обеспечено посредством 
создания специального Ин-
тернет-ресурса – открытой он-

лайн-школы на русском языке 
и определены следующие зада-
чи исследования:

– проанализировать имею-
щийся опыт разработки отече-
ственных массовых открытых 
онлайн-курсов;

– осуществить анализ суще-
ствующих и необходимых тех-
нических и программно-мето-
дических средств и определить 
возможности ресурсной техно-
логической базы института для 
проектирования и разработки 
технологической платформы 
онлайн-школы;

– спроектировать и создать 
виртуальную среду обучения: 
определить дизайн и струк-
туру представления контента 
онлайн-школы, разработать 
механизмы организации учеб-
ного процесса на основе прин-
ципов открытого образования;

– создать дидактический 
комплекс онлайн-школы, ак-
кумулирующий информаци-
онно-просветительские он-
лайн-курсы по русскому языку, 
географии, истории, образова-
нию и российской культуре;

– экспериментально апро-
бировать разработанную он-
лайн-школу.

Опытно-эксперименталь-
ная работа по созданию он-
лайн-школы проводилась в 
несколько этапов в период с 
сентября по октябрь 2022 г. с 
привлечением групп специа-

листов разного профиля. Еже-
недельная корректировка вы-
полнения поставленных задач 
осуществлялась посредством 
организации методических со-
вещаний рабочей группы, ко-
торые проходили в очном фор-
мате.

Так на первом этапе вы-
полнения работ сотрудниками 
центра электронного обучения 
был проведён анализ публи-
каций по теме исследования с 
целью изучения отечественно-
го опыта разработки открытых 
образовательных платформ и 
массовых онлайн-курсов, была 
обоснована актуальность и 
практическая значимость соз-
дания онлайн-школы. Сотруд-
никами отдела сопровождения 
инновационной деятельности 
и подготовки научно-педагоги-
ческих кадров, а также коллек-
тивом руководителей структур-
ных подразделений института, 
привлечённых к выполнению 
работ, разработана концепция 
образовательной платформы, в 
соответствии с которой опре-
делена содержательная состав-
ляющая (темы онлайн-курсов) 
и составлена маршрутная кар-
та предстоящих мероприятий. 
Сотрудниками центра техни-
ческого обеспечения институ-
та и центра электронного обу-
чения была выполнена оценка 
технологической ресурсной 
базы института, на основании 
которой был разработан про-
ект образовательной платфор-
мы: определены необходимые 
технические и программные 
средства необходимые для эф-
фективного функционирова-
ния платформы, спроектиро-
ван дизайн главной страницы 
онлайн-школы (рис. 1, рис. 2) 
и определены общая структура 
размещения содержательно-
го контента и его визуального 
представления на экране ком-
пьютера, дизайн и компонент-
ные составляющие электрон-
ного контента онлайн-курсов. 
В качестве технологической 
платформы онлайн-школы 
было выбрано кроссплатфор-
менное программное обеспе-

Рис.1. Главная страница открытой онлайн-школы
«Россия. Вектор возможностей»

Fig.1. Main page of the open online school
“Russia. Vector of possibilities”
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чение, предназначенное для 
создания онлайн-курсов и 
управления учебным процес-
сом в сети интернет — актуаль-
ная версия LMS Moodle (LMS 
от англ. Learning Management 
System — система управле-
ния курсами; Moodle от англ. 
Modular object-oriented dynamic 
learning environment — модуль-
ная объектно-ориентирован-
ная динамическая обучающая 
среда), распространяемая по 
лицензии GNU GPL. Доступ 
к технологической платформе 
онлайн-школы организован по 
адресу https://openniro.ru/. 

На втором этапе осущест-
влялась дизайнерская разработ-
ка технологической платфор-
мы, создание содержательного 
контента онлайн-курсов и их 
апробация. В соответствии с 
разработанной концепцией соз-
дания открытой онлайн-шко-
лы на русском языке «Россия. 
Вектор возможностей», целевая 
установка которой направленна 
на формирование у иностран-
ных граждан, проживающих 
в России и за ее пределами, 

представлений о языке, куль-
туре, образовании, литературе, 
искусстве, географии, природе 
России было разработано де-
сять дополнительных образова-
тельных программ и, соответ-
ственно, десять онлайн-курсов: 
«Русский язык», «Русская ли-
тература», «Русское музыкаль-
ное искусство», «Русская жи-
вопись», «История России», 
«История Нижегородского 
края», «География России», 
«Природа России», «Образо-
вание в России», «Профессио-
нальное образование в России 
для иностранных граждан». 

В разработке содержатель-
ного контента онлайн-курсов 
приняли участие лучшие пре-
подаватели подразделений ин-
ститута.

Рабочей группой была вы-
полнена методическая раз-
работка общего шаблона 
структуры онлайн-курсов и 
определены формы представ-
ления учебного материала для 
достижения единообразия, до-
ступности восприятия и макси-
мальной визуализации содер-

жательного контента. Шаблон 
структуры каждого онлайн-кур-
са содержит информационный 
раздел, четыре содержательных 
тематических раздела и раздел 
итоговой аттестации.

Информационный раздел 
включается в себя следующие 
элементы:

– Описание программы 
курса

– Объявления
– Входная анкета
– Форум для консультаций
– Часто задаваемые вопро-

сы (FAQ)
Содержательный темати-

ческий раздел каждого курса 
должен включать 4 основных 
элемента:

– Видео лекция
– Презентация к видео лек-

ции
– Текст для чтения по теме
– Тестовое задание (для са-

мопроверки)
Раздел итоговой аттестации 

содержит 
– Итоговый тест
– Анкета обратной связи
– Сертификат

Рис. 2. Визуальное представление онлайн-курсов открытой онлайн-школы «Россия. Вектор возможностей»
Fig.2. Visual representation of online courses of the open online school “Russia. Vector of possibilities”
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Таким образом, в каждом 
курсе присутствуют красоч-
ные, хорошо поданные на 
русском языке видео-лекции. 
Участникам курса также пре-
доставлена не только возмож-
ность прослушать и просмо-
треть данные лекции, но и 
просмотреть и скачать разра-
ботанные к ним красочные 
презентации, прочесть их со-
держание, представленное на 
русском языке в формате элек-
тронной книги. Созданные в 
каждом тематическом разделе 
онлайн-курса тесты, разра-
ботанные для самопроверки, 
позволяют участникам курса 
понять, насколько хорошо они 
усвоили предоставленный им 
для изучения материал. Реа-
лизация данных дополнитель-
ных программ осуществляется 
с применением электронно-
го обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 
Трудоёмкость каждой из пред-
ставленных выше программ – 
16 часов самостоятельной 
работы обучающегося с кон-
тентом онлайн-курса. Каждая 
программа решает ряд задач, 
в совокупности направленных 
на формирование представле-
ний о России как о стране с 
уникальной природой, богатой 
историей, культурой, удиви-
тельным русским народом и 
его языком, являющимся се-
годня средством межнацио-
нального общения.

В рамках курса «Русский 
язык» у обучающихся форми-
руются представления о воз-
можностях и особенностях 
построения русского языка, о 
его месте среди других языков 
мира, развиваются коммуни-
кационные навыки.

В рамках курса «Русская 
литература» обучающиеся зна-
комятся с выдающимися писа-
телями России и их произведе-
ниями, познают особенности 
русской литературы. 

В рамках курса «Русское 
музыкальное искусство» у 
обучающихся формируются 
представления о выдающихся 
композиторах России, о совре-

менной музыке и о влиянии 
фольклора на русских музы-
кантов.

Курс «Русская живопись» 
знакомит обучающихся с тра-
дициями русской живописи, 
выдающимися русскими худож-
никами и изобразительным ис-
кусством современной России.

Курс «История России» 
представляет героические 
страницы истории страны в их 
исторических периодах, знако-
мит с выдающимися личностя-
ми, в том числе современной 
России, формирует умения 
объективно оценивать истори-
ческие события. 

Одним из важных факторов 
принятия решения об обуче-
нии за рубежом является воз-
можность по окончании об-
учения остаться в стране, где 
находится университет [14]. 
В связи с этим в состав курсов 
онлайн-школы включён курс 
«История Нижегородского 
края», где у обучающихся фор-
мируются представления об 
основных исторических пери-
одах развития Нижегородского 
края и его героях. Региональ-
ная история представляется в 
контексте общероссийского 
исторического процесса.

Курс «География России» 
знакомит обучающихся с фи-
зико-географическим положе-
нием России, её многонацио-
нальным составом населения, 
уникальными природными 
объектами, крупными города-
ми и народными промыслами.

В рамках курса «Природа 
России» у обучающихся фор-
мируются представления о раз-
нообразии природы России, 
многообразии фауны, заповед-
ных зонах и природоохранных 
мероприятиях. 

Целевые установки курса 
«Образование в России» на-
правлены на повышение ком-
петентности обучающихся в 
вопросах получения образо-
вания на территории России. 
У обучающихся формируются 
представления об истории раз-
вития образования в России, 
о политике РФ в сфере обра-

зования, о ступенях образова-
ния в России, об особенностях 
образовательных программ ка-
ждой ступени, о нормах права 
регламентирующих получение 
права на образование, о пра-
вилах реализации запроса на 
образование в России.

Курс «Профессиональное 
образование в России для ино-
странных граждан» информи-
рует иностранных граждан о 
возможностях и правилах полу-
чения профессионального об-
разования на территории РФ, 
формирует представления о по-
литике РФ в сфере профессио-
нального образования; о нормах 
права, регулирующих получение 
профессионального образова-
ния в РФ, о направленности и 
уровнях профессиональных об-
разовательных программ.

Механизмы управления об-
разовательным процессом в 
открытой онлайн-школе «Рос-
сия. Вектор возможностей» 
основаны на принципах функ-
ционирования массовых от-
крытых онлайн-курсов:

– на главной странице он-
лайн-школы предложен необ-
ходимый набор инструкций 
для успешной самостоятельной 
работы обучающихся, а также 
размещён механизм обратной 
связи с администратором он-
лайн-школы, представленный 
в формате специализирован-
ной онлайн-формы.

– в каждом курсе представ-
лены контакты для оператив-
ной связи с администратором 
онлайн-школы, координато-
ром курса, а также размещён 
постоянно функционирующий 
форум, предназначенный для 
консультаций с преподавате-
лем курса;

– в целях оперативного ин-
формирования обучающихся в 
каждом курсе представлен фо-
рум, где преподаватель курса 
размещает объявления;

– для оперативной персо-
нальной связи обучающихся с 
преподавателем используется 
встроенный сервис 

– обмена сообщениями 
технологической платформы 
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Moodle, а также электронная 
почта участников образова-
тельных отношений. 

На этапе разработки элек-
тронного контента курсов, 
сотрудниками центра элек-
тронного обучения был создан 
дидактический инструмента-
рий для оценки эффективно-
сти разработанной образова-
тельной платформы.

Открытая онлайн-школа 
«Россия. Вектор возможно-
стей» начала функциониро-
вать 20 октября 2022 года. За 
период октябрь –декабрь 2022 
года участниками курсов стали 
252 иностранных гражданина, 
проживающих как в России, 
так и за рубежом.

Бесперебойная работа об-
разовательной платформы осу-
ществляется в формате 24/7 (24 
часа в сутки, 7 дней в неделю). 
Для зачисления в онлайн-шко-
лу и прохождения обучения 
иностранным гражданам необ-
ходимо самостоятельно заре-
гистрироваться на платформе 
и записаться на интересую-
щие онлайн-курсы. При этом 
у каждого обучающегося в он-
лайн-школе есть возможность 
самостоятельно выбирать лю-
бое количество курсов для 
изучения. Представленная на 
главной странице онлайн-шко-
лы подробная инструкция о 
том, как работать на платфор-
ме, простая и понятная нави-
гация в курсах, возможность 
просмотра материалов курса 
на любом устройстве (персо-
нальный компьютер, планшет, 
мобильный телефон), возмож-
ность изучать материалы курса 
в любом месте и в любое удоб-
ное время, бесплатный формат 
обучения являются привлека-
ющими факторами для студен-
тов, получающих образование 
в России. Максимальное раз-
нообразие форм представле-
ния учебного материала и их 
чередование, разбивка боль-
ших информационных текстов 
на небольшие объёмы инфор-
мации, интересные задания и 
своевременная обратная связь 
являются важными фактора-

ми, влияющими на повыше-
ние мотивации обучающихся в 
дистанционном формате [13]. 

Массовые открытые он-
лайн-курсы в настоящее вре-
мя стали альтернативным 
интерактивным источником 
знания для иностранных об-
учающихся, позволяющим 
лучше усвоить и закрепить 
лексико-грамматический мате-
риал, расширить свои знания 
в области коммуникативной 
грамматики русского языка, 
сформировать представление о 
национально-культурных осо-
бенностях носителей русского 
языка [19]. 

Как показали наши стати-
стические исследования, боль-
шинство участников курсов 
оказались студентами, совме-
щающими учёбу в ВУЗе с про-
хождением дополнительных 
образовательных программ в 
онлайн-школе. Успешное про-
хождение онлайн-курса завер-
шается выдачей обучающему-
ся электронного сертификата, 
удостоверяющего успешное 
освоение дополнительной об-
разовательной программы. 

На третьем этапе опыт-
но-экспериментальной работы 
определялась оценка эффек-
тивности созданного ресурса 
в контексте открытости и до-
ступности предоставляемого 
учебного контента, его акту-
альности и востребованности 
иностранными гражданами.

Приведём некоторые стати-
стические данные об участни-
ках экспериментальной апро-
бации курсов онлайн-школы. 
За период опытно-экспери-
ментальной эксплуатации 
платформы 252 иностранных 
гражданина осуществили са-
мостоятельную запись на он-
лайн-курсы и стали их участ-
никами. 

Из записавшихся на курсы 
слушателей 202 человека явля-
ются гражданами стран даль-
него зарубежья (Египет, Китай, 
Ирак, Колумбия, Эквадор, Ал-
жир, Индия) и 47 – граждане 
ближнего зарубежья (Туркмени-
стан, Узбекистан, Беларусь). 193 

участника курсов в настоящее 
время проживают в России и 
желают приобщиться к языку и 
традициям нашей страны. Боль-
шинство участников курсов яв-
ляются студентами крупнейших 
нижегородских ВУЗов. Из них 
159 человек – студенты ФГА-
ОУ ВО «Национальный иссле-
довательский Нижегородский 
государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского». Сре-
ди участников курсов присут-
ствуют также студенты ФГБОУ 
ВО «Приволжский исследова-
тельский медицинский универ-
ситет», НИУ «Высшая школа 
экономики», Белорусский го-
сударственный педагогический 
университет. Следует отметить, 
что включение иностранных 
граждан в образовательный 
процесс, организуемый в фор-
мате открытой онлайн-школы, 
осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовыми законо-
дательными документами, опре-
деляющими право иностранных 
граждан на получение образова-
ния на территории Российской 
Федерации [1, 23, 24].

С помощью входного анке-
тирования нами были иссле-
дованы ожидания иностран-
ных граждан от прохождения 
дополнительных образова-
тельных программ открытой 
онлайн-школы. 30% респон-
дентов желали улучшить зна-
ние русского языка. 10% за-
писавшихся на курс хотели бы 
узнать побольше о Нижнем 
Новгороде и истории ниже-
городского края (т.е. приоб-
рести знания о городе и крае, 
где они проживают и учатся в 
настоящее время). 8% участ-
ников курсов интересовались 
русским искусством и русской 
музыкой. Ответы остальных 
респондентов носили обоб-
щённый характер, например, 
«интересно всё, что будет по-
лезно для иностранцев». 

Заключение

Таким образом повышение 
открытости и доступности до-
полнительного образования 



New Technologies

Open education  V. 27. № 2. 2023  11

иностранных граждан на рус-
ском языке, проживающих в 
России и за рубежом, может 
быть обеспечено посредством 
создания образовательной 
платформы – открытой он-
лайн-школы на русском языке 
если будут:

– определены условия соз-
дания и функционирования 
онлайн-школы;

– разработана технологиче-
ская платформа, обеспечиваю-
щая непрерывное функциони-
рование ресурса и открытый 
доступ к образовательному 
контенту;

– создан дидактический 
комплекс онлайн-курсов на 
русском языке, направленный 
на повышение гражданской 
идентичности личности, про-
живающей в России;

– определён диагности-
ческий инструментарий для 
оценки эффективности соз-
данного ресурса в контексте 
открытости и доступности 
предоставляемого учебного 
контента, его актуальности и 
востребованности.

Проведённый нами анализ 
записи иностранных граждан 
на те или иные курсы откры-

той онлайн-школы показал 
большой интерес к приоб-
ретению и совершенствова-
нию знаний русского языка. 
240 человек из 252-х записав-
шихся в онлайн-школу стали 
участниками курса «Русский 
язык». Данный показатель мы 
считаем естественным, так 
как он отражает желание ино-
странных граждан владеть на 
достаточном уровне языком 
нашей страны. Русский язык 
становится для студентов, об-
учающихся в России, языком 
повседневного общения, а для 
граждан, проживающих за ру-
бежом, языком, на котором 
сегодня общаются граждане в 
большинстве стран мира. На 
курсы культурной, историче-
ской направленности, курсы 
посвященные географии и об-
разованию России записались 
5–6% (по 10–15 человек) от 
общего числа обучающих-
ся в онлайн-школе. Данные 
дополнительные программы 
также вызвали интерес у ино-
странных граждан, что под-
твердили рефлексивные отве-
ты на вопросы разработанной 
нами выходной анкеты. 90% 
респондентов отметили, что 

их ожидания от прохождения 
дополнительных образова-
тельных программ полностью 
оправдались, 89% указали вы-
сокий уровень актуальности 
и полезности предложенных 
к изучению материалов, 89% 
указали на хорошую оператив-
ную связь с администраторами 
платформы и преподавателя-
ми-кураторами курсов. 

За время опытной апроба-
ции открытой онлайн-школы 
«Россия. Вектор возможно-
стей» 220 участников курсов 
успешно закончили выбранные 
ими онлайн-курсы и получи-
ли сертификаты об успешном 
прохождении дополнительных 
образовательных программ, 
отметив, что не испытали ни-
каких трудностей в обучении. 
Сводная диаграмма рефлек-
сивных отзывов участников 
онлайн-курсов, отражающая 
мнение респондентов (по 10-
ти бальной шкале) о качестве 
прохождения дополнительных 
образовательных программ на 
русском языке в формате от-
крытых онлайн-курсов пред-
ставлена на рис.3.

Таким образом, сформули-
рованная нами гипотеза о том, 

Рис. 3. Сводная диаграмма рефлексивных отзывов участников онлайн-школы
Fig.3. Summary graph of reflective feedback from online school participants
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что повышение открытости и 
доступности дополнительно-
го образования иностранных 
граждан на русском языке, про-
живающих в России, а также за 
её пределами, может быть обе-
спечено посредством создания 
специального Интернет-ресур-
са – открытой онлайн-школы 
на русском языке подтвержда-
ется первыми итогами опыт-
ной апробации созданной нами 
образовательной платформы. 
Для иностранных граждан, 
проживающих и обучающихся 
в нашей стране, овладение со-
циокультурными компетенция-
ми, развитие умений общаться 
в условиях русской языковой 
среды (повседневно-бытовое и 
культурное общение); возмож-
ность включиться в русско-
говорящую среду на русском 
языке, при минимальном уров-
не владения русским языком, 
являются важными факторами 
повышения успешности в учё-
бе и комфортности прожива-
ния в России [12].

Проведённое нами ис-
следование, а также выпол-
ненная работа по созданию 
и поддержке открытой он-
лайн-школы «Россия. Вектор 
возможностей» для обучения 

иностранных граждан, явля-
ется вкладом в решение за-
дачи продвижения русского 
языка и входит в комплекс 
мероприятий государствен-
ной программы «Развитие 
образования», стоящей перед 
Министерством просвещения 
Российской Федерации: «фор-
мирование и развитие ком-
плексной сети центров откры-
того образования на русском 
языке и обучения русскому 
языку; развитие и совершен-
ствование кадрового потен-
циала, учебно-методической 
базы и технологической ин-
фраструктуры центров откры-
того образования на русском 
языке и обучения русскому 
языку; формирование единого 
электронного образователь-
ного пространства, объединя-
ющего информационно-про-
светительские ресурсы по 
русскому языку и российской 
культуре, а также ресурсы для 
организации курсов откры-
того образования на русском 
языке для различных уровней 
подготовки» [1]. 

Созданная нами открытая 
онлайн-школа «Россия. Вектор 
возможностей» также является 
ресурсом, позволяющим реа-

лизовать дополнительные об-
разовательные программы на 
русском языке для иностран-
ных граждан с применением 
электронного обучения, дис-
танционных образовательных 
технологий. Разработанный 
нами технологический проект 
открытой онлайн-школы может 
быть использован как ресурс и 
механизм повышения открыто-
сти и доступности образования 
иностранных граждан, а соз-
данные в ходе нашего исследо-
вания методические материалы 
(программы дополнительного 
образования иностранных граж-
дан, дидактический комплекс 
онлайн-курсов) могут быть ис-
пользованы для разработки но-
вого содержания и средств от-
крытого образования. 

Разработка открытой он-
лайн-школы «Россия. Вектор 
возможностей» выполнена 
группой сотрудников Нижего-
родского института развития 
образования в рамках гранта, 
предоставленного Министер-
ством просвещения Россий-
ской Федерации в 2022 году. 
Авторы выражают благодар-
ность всем участникам рабо-
чей группы, участвовавших в 
создании данного ресурса.
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Использование технологии смешанного 
обучения «перевернутый класс» 
в формировании лидерских качеств 
у будущих ИТ специалистов
Целью работы является обоснование практико-ориентирован-
ной интерактивной информационно-педагогической технологии 
смешанного обучения «перевернутый класс» в формировании 
лидерских качеств у будущих ИТ специалистов. Актуальность 
данной проблемы обусловлена процессом перехода национальной 
экономики на инновационный путь развития и востребован-
ностью в связи с этим ИТ специалистов, готовых стать 
лидерами в своей сфере и способных увлечь и повести за собой 
свои команды.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
были использованы методы сравнительного анализа существу-
ющих отечественных и зарубежных подходов к использованию 
технологии смешанного обучения «перевернутый класс», а так-
же общенаучный системный подход, позволяющий исследовать 
процесс взаимодействия субъектов и объектов образовательной 
деятельности в вузе и возможность повышения эффективности 
образовательного процесса на основе использования цифровых 
инструментов и системы дистанционного обучения (СДО) 
Мoodle. Разработанная технология апробирована в Минском 
филиале ФГБОУ ВО «Российский экономический университет» 
им. Г.В. Плеханова» в работе со студентами направления под-
готовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль программы – 
«Цифровая трансформация бизнеса». 
Результаты. В рамках исследования разработана и успешно 

апробирована практико-ориентированная интерактивная ин-
формационно-педагогическая технология смешанного обучения 
«перевернутый класс», направленная на развитие лидерских 
качеств у будущих ИТ специалистов. Предлагаемый нами 
вариант использования технологии смешанного обучения 
успешно отвечает на вызовы, с которыми сталкиваются при 
реализации технологии перевернутого класса зарубежные и 
отечественные исследователи и практики, а именно: привер-
женность студентов традиционному пассивному формату 
обучения, отсутствие у них мотивации, необходимой для 
самостоятельной работы и сотрудничеству друг с другом в 
процессе подготовки к аудиторным занятиях и как следствие 
этого – неподготовленность студентов к аудиторным заня-
тиям и низкий уровень их активности и сотрудничества во 
время аудиторных занятий. 
Заключение. Предлагаемая информационно-педагогическая 
технология позволяет развивает в студенческих группах кор-
поративную культуру команды и формирует у них способность 
вести свои команды к успеху в образовательной, научно-иссле-
довательской и инновационной деятельности. 

Ключевые слова: цифровизация; университет; смешанное 
обучение; «перевернутый класс»; Дальтон план; лидерство; 
корпоративная культура.

The purpose of the work is to substantiate a practice-oriented inter-
active information and pedagogical technology of blended learning 
“flipped classroom” in the formation of leadership qualities in future 
IT specialists. The relevance of this problem is due to the process 
of transition of the national economy to an innovative development 
path and the demand in this regard for IT specialists who are ready 
to become leaders in their field and are able to captivate and lead 
their teams. 
Materials and methods. To achieve this goal, methods of comparative 
analysis of existing domestic and foreign approaches to the use of 
blended learning technology “flipped classroom” were used, as well as 
a general scientific system approach that allows to study the process 
of interaction between subjects and objects of educational activity 
at a university and the possibility of increasing the efficiency of the 
educational process based on the use of digital tools and distance 
learning system (DLS) Moodle. The developed technology was tested 
in the Minsk branch of the Plekhanov Russian University of Economics 
in work with students of the direction of training 38.03.05 “Business 
Informatics”, the profile of the program is “Digital Transformation 
of Business”. 

Results. In the framework of the study, a practice-oriented inter-
active information and pedagogical technology of blended learning 
“flipped classroom” was developed and successfully tested, aimed 
at developing leadership qualities in future IT specialists. The 
proposed use of blended learning technology successfully responds 
to the challenges that foreign and domestic researchers and prac-
titioners face when implementing the flipped classroom technology, 
namely: students’ commitment to the traditional passive learning 
format, their lack of motivation necessary for independent work 
and cooperation with each other in the process of preparing for 
the classroom and, as a result, the unpreparedness of students for 
the classroom and the low level of their activity and cooperation 
in the classroom.
Conclusion. The proposed information and pedagogical technology 
makes it possible to develop a corporate team culture in student groups 
and forms their ability to lead their teams to success in educational, 
research and innovation activities. 

Keywords: digitalization, university, blended learning, “flipped 
classroom”, Dalton Plan, leadership, corporate culture.

Using the Technology of Blended Learning 
“Flipped Classroom” in the Formation of 
Leadership Qualities in Future IT Specialists

Ю.Л. Загуменнов
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, 

Минский филиал, Минск, Республика Беларусь

Iouri L. Zagoumennov
Plekhanov Russian University of Economics, Minsk Branch, Minsk, Belarus 
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Введение

Целью исследования являет-
ся обоснование использования 
практико-ориентированной 
интерактивной информацион-
но-педагогической технологии 
смешанного обучения «пере-
вернутый класс» для развития 
в студенческих группах корпо-
ративной культуры команды и 
формирования у будущих ИТ 
специалистов способности ве-
сти свои команды к успеху в 
образовательной, научно-ис-
следовательской и инноваци-
онной деятельности. 

Актуальность данной про-
блемы обусловлена процессом 
цифровизации национальной 
экономики, ее переходом на 
инновационный путь разви-
тия, и востребованностью в 
связи с этим ИТ специалистов, 
способных стать лидерами в 
своей сфере.

Изучение результатов науч-
ных исследований, а также су-
ществующей практики препо-
давания учебных дисциплин в 
университетах Российской Фе-
дерации, Республики Беларусь 
и за рубежом свидетельствует 
о том, что в высших учебных 
заведениях все более активно 
используются инновацион-
ные подходы, предполагающие 
внедрение в образовательный 
процесс цифровых техноло-
гий, как в рамках offline, так и 
online обучения. 

Наиболее перспективными 
по мнению исследователей и 
практиков являются техно-
логии смешанного обучения 
(blended learning), гармонич-
но сочетающие преимущества 
традиционного и электронного 
обучения [Мурашко].

Одной из технологий сме-
шанного обучения, разрабо-
танная в начале 21 века за ру-
бежом и получившей развитие 
в последние годы в учрежде-
ниях образования Российской 
Федерации, является техно-
логия «перевернутого класса» 
(flipped class), в рамках кото-
рого аудиторная и внеаудитор-
ная работа меняются местами, 

при этом участниками обра-
зовательного процесса широ-
ко используются электронная 
обучающая среда и цифровые 
инструменты.

Разработкой данной тех-
нологии в сфере высшего об-
разования Российской Феде-
рации наряду с Российским 
экономическим университетом 
им. Г.В.Плеханова [1] занима-
ются в Курском государствен-
ном медицинском универси-
тете [2], в Севастопольском 
государственном университете 
[3] Мурманском арктическом 
государственном университете 
[4], в Российском университе-
те дружбы народов [5], в Твер-
ском государственном уни-
верситете [6], в Московском 
городском педагогическом 
университете [7], Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
президенте РФ [8} и ряде дру-
гих российских высших учеб-
ных заведениях.

«Перевернутый класс» — 
это учебная модель, в которой 
содержание учебной дисци-
плины изучается студентами 
самостоятельно до аудиторных 
занятий [9]. Затем уже в ауди-
ториях осуществляется целена-
правленное активное обучение 
[10; 11]. 

В отличие от традиционной 
учебной модели, основанной 
на лекциях и ориентированной 
на активную роль преподава-
теля, модель «перевернутого 
класса» состоит из двух этапов 
обучения, которые «перевора-
чиваются», «инвертируются» 
или «реверсируются» [12]. 

Первым этапом обучения в 
«перевернутом классе» являет-
ся этап до аудиторного обуче-
ния. На этом этапе студенты 
приобретают базовые знания 
по учебной дисциплине, про-
сматривая и изучая до занятий 
предоставленные преподавате-
лем в электронной обучающей 
среде, например, Moodle, учеб-
ные материалы в различных 
медиаформатах, таких как он-
лайн-видео, подкасты или ма-
териалы в текстовом формате.

Второй этап обучения в «пе-
ревернутом классе» — это этап 
обучения в аудитории. На этом 
этапе студенты осуществляют 
активную ориентированную 
на их потребности и запросы 
личностно-ориентированную 
учебную деятельность, такую 
как интерактивные лекции, 
решение задач, лабораторные 
эксперименты, ролевые игры, 
совместное проектирование и 
творчество [13]. 

Курс «перевернутого клас-
са» можно преподавать в 
различных помещениях, не 
только в традиционном лекци-
онном зале, но и в высокотех-
нологичных классах, студиях, 
лабораториях, компьютерных 
классах, конференц-залах, на 
открытом воздухе или в он-
лайн-пространствах для обуче-
ния. Ключевое преимущество 
«перевернутого класса» заклю-
чается в том, что учащиеся 
берут на себя ответственность 
за свое обучение, контроли-
руя темп обучения и осваивая 
содержание обучения, и при-
ходят на занятия лучше под-
готовленными, чем при тради-
ционном лекционном подходе 
[14; 15]. 

Проведенные за рубежом 
исследования показывают, что 
студенты воспринимают «пе-
ревернутый класс» как уни-
кальную, но порой сложную 
возможность максимизировать 
эффективность обучения [16]. 

Кроме того, перевернутый 
класс улучшает у учащихся на-
выки решения творческих за-
дач и создает интерактивную 
атмосферу, способствуя более 
глубокому общению и сотруд-
ничеству учащихся [17]. 

Исследования, проведен-
ные за рубежом, позволили 
выявить как плюсы педагоги-
ческой технологии «перевер-
нутого класса», так и вызовы, 
на которые необходимо искать 
ответы при использовании 
этой технологии [18]. 

Первое преимущество за-
ключается в том, что студентам 
нравится новый опыт обуче-
ния и, прежде всего, независи-
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мость и свобода, обеспечива-
емые моделью «перевернутого 
класса».

Второе преимущество за-
ключалось в том, что аудитор-
ное время освобождается для 
активного обучения и студенты 
могут больше практиковаться 
и применять полученные зна-
ния в аутентичной среде. Об-
учение становится более ин-
терактивным и углубленным, 
а также совершенствуются на-
выки мышления более высоко-
го порядка.

Третье преимущество заклю-
чалось в том, что студенты могут 
получать мгновенную востребо-
ванную именно ими поддержку 
во время аудиторных занятий, 
а если преподаватель активно 
использует интерактивные воз-
можности электронной среды, 
то поддержка оказывается сту-
дентам и на этапе самостоятель-
ной работы. Во время аудитор-
ных занятий преподавателям 
легко определить, какие темы 
сложны для студентов и кому из 
них нужна дополнительная под-
держка.

В то же время преподавате-
ли российских и зарубежных 
вузов, использующие техно-
логию перевернутого класса, 
испытывают при ее реализа-
ции проблемы, такие, напри-
мер, как неподготовленность 
студентов к аудиторным заня-
тиям, не всем учащимся нра-
вится активное обучение, т.к. 
они привыкли к пассивному 
формату обучения, к традици-
онным лекциям, на которых 
преподаватели в аудиториях 
все им объясняют. Отмечает-
ся, что не все студенты моти-
вированы, способны и готовы 
сотрудничать друг с другом. 
Наконец, разработка учебных 
материалов и размещение их в 
электронной среде занимает у 
преподавателей значительное 
время. К тому же не все из них 
в достаточной степени владеют 
цифровыми компетенциями, 
необходимыми для работы в 
электронной среде [19; 20].

Следует отметить, что тех-
нология «перевернутого клас-

са» не является абсолютно 
новой, ни для зарубежной, ни 
для отечественной педагогиче-
ской науки и практики.

На наш взгляд, новизна 
технологии «перевернутого 
класса» обусловлена главным 
образом новыми возможностя-
ми цифровизации образова-
тельного процесса. 

В основе же перевернутого 
класса лежат хорошо известный 
в педагогике индуктивно-де-
дуктивный подход и принци-
пы педагогической технологии 
Дальтон план, разработанные 
еще в начале прошлого века и 
ставшей альтернативой тради-
ционной аудиторно-урочной 
системе. Причем, как и тех-
нология перевернутого класса, 
Дальтон технология не вытес-
няла традиционную систему 
полностью, а позволяла гар-
монично сочетать элементы 
традиционной педагогики с 
принципами личностно-ориен-
тированного обучения. 

В конце 20-го и начале 21-
го веков под нашим руковод-
ством было проведено научное 
исследование и организована 
опытно-экспериментальная 
работа по использованию в 
учебных заведениях Респу-
блики Беларусь личностно-о-
риентированной технологии 
Дальтон. Инициатива была 
поддержана Министерством 
образования Республики Бе-
ларусь. Был разработан и 
апробирован комплекс учеб-
но-методических материалов, 
подготовлены группы регио-
нальных консультантов по ис-
пользованию этой технологии, 
организованы республикан-
ские и международные науч-
ные и научно-практические се-
минары и конференции. Была 
создана республиканская ассо-
циации Дальтон школ «Инно-
вации в образовании», в кото-
рую вошли более 100 учебных 
заведений Беларуси. Однако в 
основном работа по внедре-
нию Дальтон технологий про-
ходила в общеобразовательных 
школах и не затрагивала выс-
шие учебные заведения [21].

В основе педагогической 
технологии Дальтон лежат три 
основных принципа, которые 
рассматриваются в единстве, 
а именно: свобода, сотрудни-
чество и самостоятельность. 
С этими принципами непо-
средственно связаны доверие 
и ответственность. Указанные 
принципы реализуются по-
средством системы творче-
ских заданий, которые даются 
учащимся в начале изучения 
темы.

Так же, как это делается в 
наше время в рамках техно-
логии «перевернутого класса», 
преподаватель разрабатывает 
ресурсы для самостоятельного 
изучения учащимися учебного 
материала.

В организационном пла-
не принцип самостоятельно-
сти предполагает наличие в 
расписании занятий, когда 
учащиеся в дополнении к са-
мостоятельной работе дома 
имеют возможность самостоя-
тельно поработать над задани-
ями непосредственно в учеб-
ном заведении. В расписании 
предусмотрены Дальтон часы, 
когда у учащихся есть возмож-
ность поработать в библиотеке 
учебного заведения или встре-
титься с преподавателем и по-
лучить помощь от педагога по 
тому предмету и в той степени, 
в которой она ему необходима. 

Учащимся предоставляется 
возможность выбирать поря-
док выполнения задания. Они 
сами распределяют свое время. 
Сами выбирают вспомогатель-
ные средства для выполнения 
этих заданий. Сами решают 
работать им самостоятельно 
или в команде. Сами решают, 
как и где искать информацию, 
необходимую для выполнения 
заданий, у кого получить совет 
или консультацию.

Получив от учащихся вы-
полненные задания, препода-
ватель их изучает, анализирует 
и в ходе итоговых аудиторных 
занятий обращает внимание 
учащихся на те аспекты изу-
чаемой темы, которые требуют 
особое внимание.
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В наше время современные 
информационно-компьютер-
ные технологии позволяют 
учащимся оперативно связы-
ваться друг с другом и препо-
давателем, получать при не-
обходимости консультацию и 
помощь от других студентов 
или от преподавателя, не по-
сещая при этом учебное заве-
дение.

Те же информацион-
но-компьютерные техноло-
гии позволяют преподавателю 
внимательно следить за про-
движением учащихся в выпол-
нении полученных заданий и в 
случае затруднений оказывать 
учащимся необходимую по-
мощь

Как отмечали еще в на-
чале 20-го века основатели 
педагогической технологии 
Дальтон, ее цель заключает-
ся в синтезе. Педагогическая 
технология Дальтон предла-
гает простой и экономичный 
путь, посредством которого 
учебное заведение как целое 
может функционировать в ка-
честве сообщества. Формиру-
емая данной педагогической 
технологией образовательная 
среда, в которых учащиеся жи-
вут и работают, создает воз-
можности для их духовного и 
умственного развития. Разра-
ботчики технологии подчер-
кивали, что не сами задания, а 
именно социальный опыт, воз-
никающий в ходе выполнения 
заданий, стимулирует поступа-
тельное развитие в обоих этих 
направлениях. 

Тем не менее педагогиче-
ская технология Дальтон не 
получила широкое развитие в 
20-м веке, так как основным ее 
результатом, наряду с форми-
рованием социальных компе-
тенций, было формирование у 
учащихся мыслительных навы-
ков высокого порядка, что су-
ществующая государственная 
система оценки эффективно-
сти работы учебных заведений 
не была способна измерить. 
А, как известно из теории 
менеджмента, тем, что невоз-
можно измерить, управлять 

невозможно. В рамках главен-
ствующего в то время знанье-
вого подхода и соответствую-
щей государственной системы 
оценки эффективности работы 
учебных заведений, педагоги-
ческие технологии, ориентиро-
ванные на компетентностный 
подход, были не востребованы.

Основная часть

Предлагаемый нами вари-
ант технологии смешанно-
го обучения «перевернутый 
класс» учитывает результаты 
предыдущих исследований, 
а также опыт использования 
этой технологии в стране и 
за рубежом, и в то же время, 
успешно отвечает на вызовы, 
с которыми сталкиваются при 
реализации технологии «пере-
вернутого класса» зарубежные 
и отечественные исследова-
тели и практики, а именно: 
приверженность студентов 
традиционному пассивному 
формату обучения, отсутствие 
у них мотивации, необходимой 
для самостоятельной работы и 
сотрудничеству друг с другом 
в процессе подготовки к ауди-
торным занятиях и как след-
ствие этого – неподготовлен-
ность студентов к аудиторным 
занятиям и низкий уровень их 
активности во время аудитор-
ных занятий.

Для решения данных про-
блем следует рассмотреть осу-
ществляемый в рамках техно-
логии «перевернутого класса» 
образовательный процесс с по-
зиций лидерства, менеджмента 
и формирования в студенче-
ских группах корпоративной 
культуры команда.

1. Задействование триады 
управления

Традиционно управление 
образовательной деятельно-
стью студентов в высшем учеб-
ном заведении осуществляет-
ся «сверху-вниз». Субъектом 
управления, т.е. лидером и ме-
неджером в образовательном 
процессе выступает препода-
ватель, который осуществля-

ет целостный управленческий 
цикл: ставит перед студентами 
цели, формулирует учебные 
задачи, планирует, организу-
ет, контролирует и регулиру-
ет учебную деятельность сту-
дентов и, наконец, оценивает 
результаты изучения, полу-
ченные каждым студентом и 
учебной группы в целом. 

Эта оценка позволяет пре-
подавателю сравнить запла-
нированные результаты с по-
лученными и приступить к 
функции анализа, т.е. поиску 
ответа на вопрос почему был 
или не был достигнут заплани-
рованный результат. Без ответа 
на этот вопрос преподаватель 
не сможет и далее добиваться 
успеха, так как те факторы, ко-
торые не позволили получить 
желаемый результат в преды-
дущем цикле, станут причиной 
неэффективности преподава-
ния в следующем, а те факто-
ры, которые обеспечили высо-
кий результат в предыдущем 
цикле, могут быть не исполь-
зованы в следующем управ-
ленческом цикле, т.е. при из-
учении студентами следующей 
темы. 

Перечисленные функции – 
целеполагание, планирование, 
организация, контроль, регу-
лирование, оценка и анализ со-
ставляют целостный управлен-
ческий цикл и преподавателю 
его необходимо осуществлять 
в рамках каждого учебного за-
нятия и всего преподаваемого 
курса. 

При традиционном подхо-
де студенту и учебной группе 
в этом управленческом цикле 
отводится пассивная роль ве-
домых, т.е. объекта управле-
ния. К этой роли студенты 
привыкают. Она для них удоб-
на, требует меньшей затраты 
энергии, и, естественно, дале-
ко не каждый студент готов к 
переходу к активному формату 
обучения, т.е. стать субъектом 
управленческого цикла в отно-
шении себя и тем более, в от-
ношении других студентов. 

Цифровизация образова-
ния, использование препода-
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вателями и студентами инте-
рактивной электронной среды, 
обеспечение свободного досту-
па студентам к электронным 
библиотекам и другим инфор-
мационным ресурсам сети Ин-
тернет, целенаправленная раз-
работка электронных ресурсов 
и формирование у студентов 
компетенций, необходимых 
для их использования, несо-
мненно создают предпосылки 
для изменения роли студентов 
в образовательном процессе. 
И на это в настоящее время 
направлены основные уси-
лия педагогов, использующих 
цифровые технологий, как в 
рамках offline, так и online об-
учения. 

Однако этого недостаточно 
для изменения роли студентов 
в рассмотренном выше управ-
ленческом цикле. Переход от 
«объектности» к «субъектно-
сти» студента в управлении об-
разовательным процессом не 
может произойти автоматиче-
ски. А без этого перехода, как 
уже отмечалось выше, техно-
логии offline, так и online об-
учения, а также их смешанные 
варианты, такие, например, 
как технология «перевернутый 
класс», не работают.

Предлагаемая нами подход 
к использованию технологии 
смешанного обучения «пере-
вернутый класс» не отрицает 
ведущую роль преподавателя 
в учебном процессе и в то же 
время активизирует в этом про-
цессе роль каждого студента и 
студенческой группы в целом.

Этот подход был нами 
успешно апробирован в Мин-
ском филиале ФГБОУ ВО 
«Российский экономический 
университет» им. Г.В. Плеха-
нова» в преподавании учебных 
дисциплин «Бизнес-планиро-
вание», «Бренд менеджмент», 
«Внешнеэкономическая дея-
тельность», «Управление про-
ектами» – направление подго-
товки 38.03.02 Менеджмент, а 
а также в преподавании учеб-
ной дисциплины «Иностран-
ный язык» – направления под-
готовки 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 38.03.05 
Бизнес-информатика.

Новым этапом в развитии 
технологии смешанного обу-
чения «перевернутый класс» 
стала ее апробация в препо-
давании учебной дисциплины 
«Лидерство» для студентов на-
правления подготовки 38.03.05 
Бизнес-информатика, про-
филь программы – «Цифровая 
трансформация бизнеса».

Включение этой дисципли-
ны в содержание подготовки 
будущих ИТ специалистов за-
кономерно. В современных ус-
ловиях цифровизация призва-
на стать драйвером развития 
инновационной экономики, 
создать условия для высоко-
технологичного бизнеса, повы-
сить конкурентоспособность 
государства на глобальном 
рынке, укрепить националь-
ную безопасность и повысить 
качество жизни людей. А для 
этого высшим учебным заведе-
ниям необходимо подготовить 
ИТ специалистов, способ-
ных обеспечить эффективное 
функционирование, т.е. эф-
фективный менеджмент своих 
организаций и готовых стать 
лидерами в своей сфере, т.е. 
быть способными предложить 
инновационные идеи, убедить 
в их целесообразности членов 
своей команды, предложить 
пути достижения цели и пове-
сти свои команды к успеху.

Прежде всего, преподава-
тель создает в СДО МФРЭУ 
на платформе Moodle рабо-
чую область и размещает там 
электронные ресурсы по ос-
новным темам дисциплины 
«Лидерство». Здесь же препо-
давателем размещаются ресур-
сы, необходимые студентам 
для проведения исследований 
и подготовки творческих за-
даний – тексты лекций, ви-
деоматериалы. глоссарии, 
инструкции, рекомендации, 
методические материалы, 
ссылки на основную и допол-
нительную литературу, пока-
затели и критерии оценки и 
самооценки качества выполне-
ния творческих заданий и ре-

комендации по их презентации 
в группе. В дальнейшем наряду 
с преподавателем эти ресурсы 
пополняют сами студенты. 

Будущим ИТ специалистам 
необходимо также научиться 
управлять собой, а для этого 
они должны овладеть компе-
тенциями самоуправления – в 
ходе выполнения творческого 
задания уметь ставить перед 
собой значимую цель, сформу-
лировать задачи, которые не-
обходимо решить для достиже-
ния этой цели, спланировать и 
организовать свою работу, осу-
ществлять самоконтроль в ходе 
реализации плана, при необ-
ходимости корректируя, регу-
лируя свою деятельность, за-
вершать самоуправленческую 
деятельность оценкой достиг-
нутых результатов и анализом 
причин своего успеха или не-
удачи для того, чтобы в сле-
дующем цикле не повторить 
допущенные ошибки и ис-
пользовать то, что способство-
вало успеху. Соответствующие 
инструкции размещаются пре-
подавателем в СДО, изучают-
ся студентами. Практические 
навыки самоуправления затем 
отрабатываются на аудиторных 
занятиях. 

Здесь же в СДО размеща-
ются инструкции по взаимо-
действию между участниками 
образовательного процесса, а 
также инструкция по управ-
лению командой, т.е. группой 
студентов, с которой каждому 
студенту, выступая в роли ме-
неджера и лидера, предстоит 
работать на практическом за-
нятии, представляя результаты 
выполнения своего творческо-
го задания.

Таким образом в материа-
лах, доступных для студентов 
в СДО закладывается триада 
управления образовательным 
процессом.

Во-первых, это управление 
сверху-вниз. В зависимости 
от учебной ситуации оно осу-
ществляется преподавателем, 
старостой учебной группы и 
затем в ходе ротации каждым 
студентом.
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Во-вторых, это горизон-
тальный уровень, т.е. коллек-
тивное управление или со-у-
правление, осуществляемое 
студентами в отношении друг 
друга. 

В-третьих, это самоуправ-
ление, осуществляемое каж-
дым студентом в отношении 
собственной образовательной 
деятельности (снизу-вверх).

 В условиях традиционного 
аудиторного обучения эти три 
составляющие при должном 
управлении действуют в опти-
мальном для конкретной учеб-
ной ситуации единстве, однако 
главенствующая роль все-таки 
принадлежит преподавателю. 

При использовании техно-
логии смешанного обучения 
«перевернутый класс» акцент 
в триаде сдвигается в сторо-
ну самоуправления студента, 
который, получив творческое 
задание и временные рамки, 
отведенные преподавателем 
для его выполнения, самостоя-
тельно осуществляет управлен-
ческий цикл.

Коллективное управление 
(со-управление), осуществля-
емое студентами в отношении 
друг друга и взаимодействие 
студентов друг с другом в сме-
шанном обучении также имеют 
особенности. Как уже отмеча-
лось выше, одной из проблем, 
с которой сталкиваются пре-
подаватели при использовании 
технологии «перевернутого 
класса», является отсутствие 
у студентов мотивации взаи-
модействия и сотрудничества 
друг с другом. 

Действительно традицион-
но интересы отдельного сту-
дента, как правило, никак не 
связаны с интересами других 
студентов. Более того, внутри 
студенческой группы может 
существовать негласное со-
ревнование, т.е. конкуренция 
между студентами, нередко 
поощряемое преподавателем, 
который публично сравнивает 
достижения студентов.

 Не удивительно, что в этой 
ситуации «сильные» студенты 
не спешат подставлять плечо 

«слабым». т.к. чем слабее «сла-
бые» студенты, тем сильнее 
на их фоне воспринимаются 
«сильные». 

 Поддерживая конкурен-
цию внутри учебной группы, 
преподаватель, порой сам того 
не осознавая, способствует 
стихийному формированию в 
группе организационной куль-
туры, препятствующей продук-
тивному взаимодействию сту-
дентов, а значит и достижению 
поставленных преподавателем 
образовательных целей. 

В такой ситуации един-
ственным субъектом управле-
ния остается преподаватель и 
вся нагрузка по обеспечению 
учебных достижений особенно 
немотивированных студентов 
или тех студентов, которые ис-
пытывают трудности в изуче-
нии дисциплины, полностью 
ложится на него.

В отличии от организаци-
онной культуры, которая фор-
мируется в студенческом кол-
лективе стихийно, наш подход 
предполагает целенаправлен-
ное формирование в студен-
ческих группах корпоративной 
культуры.

2. Формирование 
корпоративной культуры 
команды

Наш подход не отрицает, а 
наоборот, всячески поддержи-
вает развитие конкуренции, но 
в отличие от существующих 
подходов мы поддерживаем 
конкуренцию не между сту-
дентами в учебной группе, а 
между учебными группами, т.е. 
командами, и таким образом 
мы целенаправленно форми-
руем в учебных группах корпо-
ративную культуру команды. 

Эта корпоративная культу-
ра основана на взаимозависи-
мости достижений команды от 
достижений каждого студента. 
В рамках этой корпоративной 
культуры нетерпимость к тем, 
кто систематически подводит 
свою команду и помощь тем, 
кто в ней нуждается являются 
базовыми ценностями, которы-
ми руководствуются студенты. 

Полагаем, что такая прак-
тика является полезной для 
будущих ИТ специалистов, ко-
торым после окончания вуза 
предстоит работать, а, возмож-
но, и руководить командами в 
конкурентной среде. 

В нашей педагогической 
практике мы проводим сорев-
нование в четыре тура. 

В первом туре оценивается 
исполнительность команд – 
подсчитывается процент сту-
дентов в команде, вовремя 
выполнивших и загрузивших 
творческие задания в СДО. 
Тем самым мы поддерживаем 
и стимулируем продуктивное 
взаимодействие между студен-
тами на этапе подготовки к 
аудиторным занятиям. Резуль-
татам такого взаимодействия 
является своевременное и ка-
чественное выполнение абсо-
лютно всеми студентами своих 
творческих заданий. 

Формирование корпоратив-
ной культуры команды требует 
время и усилий от преподава-
теля. Но со временем эти уси-
лия окупаются, т.к. постепен-
но функция мотивирования и 
поддержки студентов на этапе 
подготовки к аудиторному за-
нятия переходит от препода-
вателя к команде, т.е. команда 
консолидируется и становится 
субъектом управления.

В качестве примера мож-
но привести опыт формиро-
вания культуры команды в 
учебной группе Ми-ДКМ-221 
Минского филиала РЭУ 
им. Г.В. Плеханова (1 курс, на-
правления подготовки 38.03.05 
Бизнес-информатика, про-
филь программы – «Цифровая 
трансформация бизнеса»). 

В начале учебного года эта 
группа уступала своим сопер-
никам по таким параметрам, 
как уровень до вузовской под-
готовки, мотивация к учению 
и организованность. Есте-
ственно, что в первых турах 
соревнования группа проигра-
ла своим соперникам в номи-
нации «Исполнительность». 
Студенты болезненно воспри-
няли свой проигрыш. Зазву-
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чали голоса о том, что в этой 
группе количество студентов 
больше, чем у соперников, а 
значит, управлять этой груп-
пой сложнее, что «сильные» и 
мотивированные студенты не 
обязаны нести ответственность 
за «слабых» и немотивирован-
ных, более того студенты были 
готовы ходатайствовать перед 
администрацией вуза об отчис-
лении из университета тех, кто 
пропускает занятия, не выпол-
няет задания и систематически 
подводит свою команду. 

В настоящее время в этой 
учебной группе задание в СДО 
вовремя загружают абсолютно 
все студенты. Группа смог-
ла преодолеть кризис, причем 
без непосредственного уча-
стия преподавателя. Студенты 
самостоятельно разбились на 
три подкоманды, в каждой из 
которой определился лидер, в 
каждой из них провели ана-
лиз причин неудач и исходя 
из этого спланировали и орга-
низовали работу с теми, кто в 
этом нуждался, одним помог-
ли других взяли под свои кон-
троль, т.е. коллективно осуще-
ствили управленческий цикл. 
К настоящему времени в этой 
учебной группе сформирова-
лась корпоративная культура, 
в рамках которой не выпол-
нить задание к аудиторному 
занятию невозможно.

Ключевой фигурой в вир-
туальном взаимодействии сту-
дентов в процессе выполнения 
заданий является староста – 
формальный менеджер груп-
пы, либо студент, которому 
староста или группа поручает 
осуществлять менеджмент, ко-
ординировать работу команды 
или подкоманды при выполне-
нии того или иного задания. 

Наш опыт свидетельству-
ет о том, что, подключаясь 
к соревнованию, группа не-
редко переизбирает старосту, 
предпочитая иметь в качестве 
«капитана» того, кто обладает 
качествами не только хороше-
го менеджера, но и сильного 
лидера, способного вдохно-
вить свою команду на победу. 

Практикуется также ротация, 
т.е. роль лидера команды или 
подкоманды по очереди вы-
полняют все студенты.

Каждый студент самосто-
ятельно выполняет задания, а 
при возникновении вопросов 
обращается к старосте, кото-
рый, в свою очередь организу-
ет взаимодействие между тем, 
кто нуждается в помощи и тем, 
кто способен помочь. Через 
социальную сеть нуждающие-
ся в помощи могут обратиться 
к группе или непосредственно 
к одному из ее членов, минуя 
старосту. И только в том слу-
чае, когда команда не может 
самостоятельно решить во-
прос, староста группы просит 
это сделать преподавателя.

Во втором туре оценивается 
эффективность работы коман-
ды на аудиторных занятиях – 
подсчитывается средний балл 
отметок, полученных студен-
тами на практических заняти-
ях. При этом в используемой 
нами технологии отметки на 
каждом аудиторном занятии 
получают абсолютно все сту-
денты и группа в целом. 

Представляя на аудиторном 
занятии группе результаты 
подготовленного им творче-
ского задания, каждый студент 
учебной группы выступает в 
роли лидера и менеджера.

Как лидер, студент должен 
убедить группу, что предло-
женная им в подготовленном 
творческом задании идея яв-
ляется перспективной и пред-
ложенные им пути реализации 
этой идеи эффективными.

Как менеджер, он должен 
организовать работу группы 
в соответствии с установлен-
ными алгоритмами. В осно-
ве этих алгоритмов лежит все 
тот же управленческий цикл, 
описание которого в виде ин-
струкции размещено в СДО в 
начале изучения курса «Ли-
дерство», т.е. студент осущест-
вляет функции планирования, 
организации, контроля, регу-
лирования, оценки результата 
и анализа причин успеха или 
неудач, при этом использу-

ет потенциал самоуправления 
и коллективного управления, 
т.е. триаду управления образо-
вательным процессом.

Проиллюстрируем как реа-
лизуется эта триада на приме-
ре осуществления студентом, 
функции контроля за работой 
управляемой им группой сту-
дентов. Предположим, что оч-
ное занятие проходит в конце 
учебного дня и, естественно, 
что кто-то из студентов устал 
и слушает выступающего не-
внимательно. Заметив это, 
выступающий в соответствии 
с предписанным алгоритмом 
останавливает свое выступле-
ние, делает паузу. 

В это время в управляемой 
им группе происходят сле-
дующие процессы. Пауза в 
выступлении (опять же в со-
ответствии с предписанным 
алгоритмом) воспринимает-
ся студентами группы, как 
сигнал о том, что в процессе 
презентации что-то пошло не 
так. Как правило у студента по 
чьей вине остановился процесс 
срабатывает функция саморе-
гулирования и он возвращают-
ся в процесс. 

Если это не произошло, то 
регулирование осуществляет 
команда, причем для возвра-
щения отвлекшегося студента 
в процесс порой достаточно 
укоризненного взгляда на него 
рядом сидящих студентов. В 
нашей практике после того, 
как этот алгоритм действий в 
учебной группе отработан, про-
цедура саморегулирования или 
коллективного регулирования 
занимает не более 5–10 секунд.

В раздел «Тесты» СДО 
“Moodle” студенты заранее за-
гружают вопросы для контроля 
степени понимания группой 
подготовленных ими творче-
ских заданий, а также вопросы 
для обсуждения проблем, ле-
жащих в основе предложенных 
ими идей. В четырех вопросах 
студентам необходимо выбрать 
правильный вариант из пред-
ложенного списка. Пятый во-
прос – дискуссионный, т.е. 
предполагает высказывания 
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студентами собственных взгля-
дов на проблемы и вызовы, за-
тронутые в научном докладе.

Использование СДО 
“Moodle” позволяет точно и 
быстро определить какую от-
метку получил выступающий и 
каждый студент на очном за-
нятии.

Максимальное количество 
баллов за правильные отве-
ты на четыре вопроса теста и 
за участие в дискуссии – «5». 
Если отметку «5» получили все 
студенты группы, то такую же 
отметку за сделанный доклад 
получает и выступающий, так 
как он сумел добиться адек-
ватного понимания всеми сту-
дентами подготовленного им 
задания и, как лидер, в ходе 
дискуссии сумел сформиро-
вать в команде отношение к 
предложенной им идее.

Каждое выступление в 
соответствии с предписан-
ным алгоритмом завершается 
функциями оценки и анализа. 
Здесь также реализуется триада 
управления. Самооценку и са-
моанализ делает выступивший 
студент, затем свое мнение вы-
сказывает группа и, наконец, 
это делает преподаватель.

Подсчитанная и зафикси-
рованная в СДО “Moodle” ко-
личественная оценка эффек-
тивности всех сделанных на 
занятиях выступлений позво-
ляет организовать соревнова-
ние между учебными группами 
(командами) студентов.

Такой подход формирует у 
студентов учебной группы по-
нимание, что от того, насколь-
ко качественно студентом под-
готовлено творческое задание 
и сделана презентация, зависят 
результаты и отметки других 
студентов группы. В то же вре-
мя, слушая выступление, каж-

дый студент понимает, что если 
он по причине невнимательно-
сти или незнания не ответит 
хотя бы на один вопрос, пред-
полагающий выбор правиль-
ного варианта, или не примет 
участие в дискуссии, то он под-
ведет не только себя, но и вы-
ступающего, а также всю свою 
команду (учебную группу). 

В третьем туре оценива-
ются результаты итоговой 
аттестации по дисциплине 
«Лидерство» – подсчитывает-
ся средний балл команды по 
результатам тестирования в 
СДО. В системе Moodle этот 
подсчет осуществляется авто-
матически. 

Такая система оценивания 
хорошо укладывается в рамки 
существующей в российских 
вузах бально-ретинговой си-
стемы оценивания достижений 
студентов. Результаты оцени-
вания студентов по исполни-
тельности и эффективности 
работы на аудиторных заняти-
ях создают основу для разде-
лов Текущий контроль и Твор-
ческий рейтинг, а результаты 
тестирования в системе дис-
танционного обучения Moodle 
– для раздела Экзамен и Зачет. 

В четвертом туре соревно-
вания между командами (учеб-
ными группами) оцениваются 
и сравниваются результаты 
научной-исследовательской 
деятельности студентов. Пока-
зателем здесь является коли-
чество научных статей, подго-
товленных и опубликованным 
студентами соревнующихся 
команд.

Заключение

В рамках исследования 
доработана и успешно апро-
бирована практико-ориенти-

рованная интерактивная ин-
формационно-педагогическая 
технология смешанного обу-
чения «перевернутый класс», 
направленная на развитие ли-
дерских качеств у будущих ИТ 
специалистов. 

Предлагаемый нами ва-
риант использования техно-
логии смешанного обучения 
задействует механизмы само-
управления и со-управления 
студентов, обеспечивает их 
продуктивное взаимодействие 
с преподавателем и друг дру-
гом при подготовке к ауди-
торным занятиям и непосред-
ственно на этих занятиях, 
что позволяет успешно отве-
чать на вызовы, с которыми 
сталкиваются при реализации 
технологии «перевернутого 
класса» зарубежные и оте-
чественные исследователи и 
практики, а именно привер-
женность студентов традици-
онному пассивному формату 
обучения, отсутствие у них 
мотивации, необходимой для 
самостоятельной работы и со-
трудничеству друг с другом в 
процессе подготовки к ауди-
торным занятиях и как след-
ствие этого – неподготовлен-
ность студентов к аудиторным 
занятиям и низкий уровень 
их активности во время ауди-
торных занятий. 

Доработанная нами инфор-
мационно-педагогическая тех-
нология «перевернутый класс» 
позволяет развивать в студен-
ческих группах корпоративную 
культуру команды, формирует 
у будущих ИТ специалистов 
способность осуществлять эф-
фективный менеджмент и ве-
сти свои команды к успеху в 
образовательной, научно-ис-
следовательской и инноваци-
онной деятельности.
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Современные подходы оценивания 
универсальных компетенций будущих 
педагогов на примере коммуникативно-
регулятивного компонента 
Цель исследования. С переходом высшего образования на модер-
низированные федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования в теорию компетентностного 
подхода и в педагогическую практику было введено понятие 
«универсальные компетенции». В дальнейшем это понятие 
единообразно закрепилось по уровням образования для всех 
областей высшего образования в Российской Федерации. 
Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования ориентированы на нормы профессиональ-
ных стандартов, а универсальные компетенции дополняют 
профессиональную квалификацию и отражают особенности 
образовательной подготовки будущих педагогов. На сегод-
няшний день в России сложился устойчивый социальный заказ 
на педагогов-профессионалов и формирование универсальных 
компетенций предъявляет новые требования к их качеству 
подготовки. Согласно требованиям федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего образования итогом 
обучения является не только компетентный специалист, 
способный выполнять определенные операции в рамках своего 
профессионального дела, а специалист, обладающий набором 
универсальных компетенций. Однако, в теории и практике 
высшего образования на сегодняшний день отсутствует еди-
ный подход оценивания универсальных компетенций будущих 
педагогов. Целью представленной работы является выявление 
современных подходов оценивания универсальных компетенций в 
образовательных организациях высшего образования на примере 
коммуникативно-регулятивного компонента универсальных 
компетенций будущих педагогов.
Материалы и методы исследования. В представленном иссле-
довании комплексно использовались такие методы исследования 
как изучение и анализ научно-педагогической литературы, 
нормативных и программных документов образовательных орга-
низаций высшего образования, составляющих основу педагогиче-
ской деятельности, обобщение материалов статей крупных на-

учных и образовательных сообществ и их сравнительный анализ. 
Методологической базой исследования выступили комплексный и 
деятельностный подходы, связанные с деятельностной природой 
формирования универсальных компетенций будущих педагогов.
Результаты. В результате исследования рассмотрены тео-
ретические основы оценивания универсальных компетенций, 
проанализирован отечественный и международный опыт оце-
нивания универсальных компетенций и предложено оценивание 
универсальных компетенций будущих педагогов на примере 
коммуникативно-регулятивного компонента.
Заключение. Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования имеют весьма подробное опи-
сание индикаторов достижения универсальных компетенций, 
однако в представленном исследовании выделены проблемы их 
оценивания. Проведенный сравнительный анализ отечественного 
и международного опыта оценивания универсальных компетен-
ций показал, что результаты индивидуальных исследователь-
ских проектов, а также мнения работодателей и экспертов 
являются источником информации о их формировании. Это 
свидетельствует о различных подходах к оцениванию компе-
тенций. Для оценивания универсальных компетенций необхо-
димо их структурирование. Наше исследование основано на 
трехкомпонентной структуре универсальных компетенций 
будущих педагогов, состоящих из мотивационного, когнитивного 
и коммуникативно-деятельностного компонентов. Практи-
ческая значимость заключается в представлении оценивания 
коммуникативно-регулятивного компонента универсальных 
компетенций будущих педагогов с помощью оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации по изучаемым 
дисциплинам (модулям) и различных методик.

Ключевые слова: будущие педагоги, высшее образование, комму-
никативно-регулятивный компонент, оценивание, универсальные 
компетенции.

The purpose of the study. With the transition of higher education to 
modernized federal state educational standards of higher education, 
the concept of “universal competencies” was introduced in the theory 
of competency-based approach and in pedagogical practice. Later 
on, this notion was uniformly fixed by the levels of education for all 
areas of higher education in the Russian Federation. Federal state 
educational standards of higher education are focused on the norms 
of professional standards, and universal competencies supplement 

professional qualifications and reflect the peculiarities of educational 
training of future teachers. Today in Russia there is a stable social or-
der for professional educators and formation of universal competences 
imposes new requirements to the quality of their training. According to 
the requirements of the federal state educational standards of higher 
education, the result of training is not only a competent specialist 
who is able to perform certain operations within his/her professional 
business, but also a specialist with a set of universal competences. 
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However, the theory and practice of higher education currently 
lacks a unified approach to assessing the universal competencies of 
future teachers. The aim of the presented work is to identify modern 
approaches to the assessment of universal competencies in higher 
education institutions on the example of communicative and regulatory 
component of the universal competencies of future teachers.
Materials and methods of research. The presented study comprehen-
sively used such methods of research as study and analysis of scientific 
and pedagogical literature, normative and program documents of 
educational organizations of higher education, which form the basis 
of pedagogical activity, generalization of articles of major scientific 
and educational communities and their comparative analysis. The 
methodological basis of the study are integrated and activity-based 
approaches associated with the activity-based nature of the formation 
of universal competencies of future teachers.
Results. As a result of the study, the theoretical foundations of evalu-
ating universal competences are considered, the domestic and interna-
tional experience of evaluating universal competences is analyzed and 
the evaluation of universal competences of future teachers is proposed 
on the example of the communicative and regulatory component.

Conclusion. The federal state educational standards of higher 
education have a very detailed description of indicators of achiev-
ing universal competencies, but the present study highlights the 
problems of their assessment. The comparative analysis of domestic 
and international experience in assessing universal competencies 
showed that the results of individual research projects, as well as 
the opinions of employers and experts are a source of information 
on their formation. This indicates different approaches to assessing 
competencies.  In order to assess universal competencies it is neces-
sary to structure them. Our study is based on the three-component 
structure of universal competencies of future teachers, consisting 
of motivational, cognitive, communicative and activity-based 
components. The practical significance lies in the presentation of 
assessment of communicative and regulatory component of universal 
competencies of future teachers with the help of assessment tools 
for interim certification of the studied disciplines (modules) and 
various techniques.

Keywords: future teachers, higher education, communicative and 
regulatory component, assessment, universal competencies.

Введение

С переходом высшего об-
разования на модернизиро-
ванные федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты высшего образова-
ния (ФГОС ВО) в теорию ком-
петентностного подхода и в 
педагогическую практику было 
введено понятие «универсаль-
ные компетенции». В дальней-
шем это понятие единообразно 
закрепилось по уровням обра-
зования для всех областей выс-
шего образования в Россий-
ской Федерации. ФГОС ВО 
ориентирован на нормы про-
фессиональных стандартов, а 
универсальные компетенции 
дополняют профессиональную 
квалификацию и отражают 
особенности образовательной 
подготовки будущих педаго-
гов [1]. На сегодняшний день в 
России сложился устойчивый 
социальный заказ на педаго-
гов-профессионалов и форми-
рование универсальных ком-
петенций предъявляет новые 
требования к их качеству под-
готовки. Согласно требовани-
ям ФГОС ВО итогом обучения 
является не только компетент-
ный специалист, способный 
выполнять определенные опе-
рации в рамках своего про-
фессионального дела, а специ-
алист, обладающий набором 
универсальных компетенций, 
способный адекватно действо-
вать в различных ситуациях 

профессиональной деятель-
ности. Каждая учебная дис-
циплина и рабочая програм-
ма ее преподавания согласно 
требованиям ФГОС ВО долж-
ны быть компетентностно-о-
риентированными. В связи с 
этим образовательный процесс 
наполняется определенным 
ценностным содержанием, от-
ражающим социальные ожида-
ния и требования к личности 
обучающегося. 

Процесс формирования 
универсальных компетенций 
в образовательных организа-
циях высшего образования 
освящался в статьях А.В. Ря-
бова, Е.М. Теремкова [2], 
О.И. Башлаковой [3], однако 
авторы не раскрыли способы 
оценивания данных компетен-
ций. Проблемы формирования 
универсальных компетенций 
у аспирантов рассматривались 
в исследованиях Н.В. Шестак 
[4], а универсальные компе-
тенции как средство подго-
товки инновационных кадров 
для инновационной экономи-
ки анализировались в иссле-
дованиях Е.И. Казаковой и 
И.Ю. Тархановой [5]. 

Н.В. Литвинова, Л.Н.  Меняй-
ло, Л.В. Кузнецова, Л.М. Осин- 
цева занималась технологиями 
обучения оценивания универ-
сальных компетенций в системе 
высшего образования у будущих 
офицеров полиции в образова-
тельных организациях МВД Рос-
сии [6, 7]. Такие ученые как Г.Б. 

Глазкова, О.В. Мамонова, М.Н. 
Пуховская, В.Ю. Салов выявили 
особенности формирования и 
оценивания универсальных ком-
петенций по физической культу-
ре и спорту у студентов специ-
альной медицинской группы 
[8], а И.В. Подорожко [9], И.Н. 
Медведева, О.И. Мартынюк, 
С.В. Панькова, И.О. Соловье-
ва – при изучении дисциплин 
гуманитарного цикла [10]. Часть 
исследований посвящено фор-
мированию универсальных ком-
петенций обучающихся в про-
цессе иноязычного образования 
[11, 12], а также при обучении 
иностранному языку в бакалав-
риате неязыкового или языково-
го университетов [13, 14].

Данные исследования не 
затрагивают проблемы форми-
рования и оценивания универ-
сальных компетенций будущих 
педагогов в системе высшего 
образования. Для реализации 
требований ФГОС ВО к каче-
ству подготовки выпускника 
университета в виде комплекса 
универсальных компетенций в 
педагогическом процессе тре-
буется надлежащая конструк-
ция для оценивания уровня 
сформированности компетен-
ций обучающихся. В настоящее 
время в нашей стране ведется 
огромная деятельность по по-
ниманию универсальных ком-
петенций, предпринимаются 
попытки их разбивки и пере-
стройке программ для создания 
условий формирования, разра-



Educational Environment

Open education  V. 27. № 2. 2023  29

ботки набора инструментов для 
оценивания условий форми-
рования и сформированности 
универсальных компетенций. 
Однако, в теории и практике 
высшего образования на се-
годняшний день отсутствует 
единый подход оценивания 
универсальных компетенций 
будущих педагогов [15]. 

Поэтому целью представлен-
ной работы является выявление 
современных подходов оцени-
вания универсальных компетен-
ций в образовательных органи-
зациях высшего образования на 
примере коммуникативно-регу-
лятивного компонента универ-
сальных компетенций будущих 
педагогов. Перед нами стояла 
задача рассмотреть теоретиче-
ские основы оценивания уни-
версальных компетенций, про-
анализировать отечественный и 
международный опыт оценива-
ния универсальных компетен-
ций и предложить оценивание 
универсальных компетенций 
будущих педагогов на примере 
коммуникативно-регулятивного 
компонента.

В представленном исследо-
вании комплексно использо-
вались такие методы исследо-
вания как изучение и анализ 
научно-педагогической лите-
ратуры, нормативных и про-
граммных документов образова-
тельных организаций высшего 
образования, составляющих 
основу педагогической деятель-
ности, обобщение материалов 
статей крупных научных и об-
разовательных сообществ и их 
сравнительный анализ. Методо-
логической базой исследования 
выступили комплексный и де-
ятельностный подходы, связан-
ные с деятельностной природой 
формирования универсальных 
компетенций студентов.

Основная часть

Теоретические основы 
оценивания универсальных 
компетенций

Как показал анализ иссле-
дований, изучающих вопросы 
реализации компетентностно-

го подхода и проблемы оцени-
вания универсальных компе-
тенций, нет четкого ответа на 
вопрос о способах оценивания 
результатов подготовки буду-
щих педагогов, отсутствуют 
методы оценивания компетен-
ций в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВО, нет единого 
мнения о создании учебно-из-
мерительных материалов для 
оценивания компетенций в 
рамках требований ФГОС ВО, 
нет единой технологии оцени-
вания результатов образова-
тельной деятельности на осно-
ве компетентностного подхода, 
нет модели, отслеживающей 
процесс формирования компе-
тенций и определяющей уро-
вень их сформированности [1]. 
Научному и образовательному 
сообществу не хватает единой 
общепринятой теоретической 
основы, которая содержала 
бы список измеримых пока-
зателей формирования уни-
версальных компетенций при 
разработке примерных учеб-
ных планов, стандартов и про-
цедур оценивания. Научное 
осмысление данной проблемы, 
по мнению Е.И. Казаковой 
и И.Ю. Тархановой остается 
современной темой образова-
тельной теории и практики. 
Оценивание формирования 
универсальных компетенций 
вызывает подавляющее боль-
шинство трудностей. Процесс 
формирования компетенций 
связан с качеством образова-
ния, а создание методов орга-
низации образования на осно-
ве компетентностного подхода 
является важнейшей задачей 
для совершенствования выс-
шего образования, при этом 
перспективы данного процесса 
очевидны и в то же время не-
достаточно разработаны [5].

С точки зрения оценивания, 
универсальные компетенции 
представляют собой сложную 
скрытую конструкцию. Ком-
петенцию нельзя трактовать 
как набор специализирован-
ных знаний и навыков. Точ-
нее, речь идет о совершенство-
вании существующих и новых 

навыков, приобретенных в 
процессе обучения, знаний, 
умений и навыков с полным 
набором присущих им харак-
теристик качества образова-
ния, включая способность ис-
пользовать полученные знания 
и навыки для межотраслевого 
решения прикладных задач в 
дальнейшей профессиональ-
ной деятельности после окон-
чания учебного заведения [15]. 
Для оценивания универсаль-
ных компетенций необходимо 
провести наблюдение за тем, 
как обучающиеся ведут себя в 
реальной жизни, как прини-
мают решения и действуют в 
сложных ситуациях.

Так, в компетенции крити-
ческое мышление чаще все-
го фиксируются на анализе и 
синтезе информации, выделе-
нии причинно-следственных 
связей. Каждая из составля-
ющих далее в свою очередь 
делиться и имеет свои этапы 
работы с информацией [16]. 
Универсальные компетенции 
не являются предметными и 
представляют собой структу-
ру, проявляющуюся на раз-
ных уровнях, поэтому объек-
ты, подлежащие оцениванию, 
включают множество перемен-
ных самого разного характера. 
Крайне сложно разработать 
инструменты, которые оце-
нивают эти переменные, учи-
тывая все их взаимосвязи, и 
представляют доказательства 
того, что оценивается именно 
то, что изначально предпо-
лагалось оценить [5]. Кроме 
того, возникает вопрос о том, 
какие выводы можно сделать 
из результатов оценивания, 
поскольку универсальные 
компетенции не привязаны к 
какой-либо конкретной акаде-
мической дисциплине. 

Оценивая наполнение ком-
петенции системное и крити-
ческое мышление, например, 
из педагогической сферы, 
нельзя сказать, как исследуе-
мый будет проявлять данную 
компетенцию в других обла-
стях. В силу этих причин стан-
дартные инструменты оцени-
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вания, например, вопросы с 
несколькими вариантами от-
ветов, не подходят для таких 
сложных объектов. Универ-
сальные компетенции луч-
ше исследовать при помощи 
инструментов другого типа, 
где модель задания описывает 
непрерывные действия макси-
мально приближенно к реаль-
ной жизни. 

Овладение определенны-
ми компетенциями в процессе 
обучения может быть оценено 
как следствие решения про-
блемной ситуации согласно 
заранее определенным крите-
риям успешного достижения 
указанных результатов, так и 
в ходе их использования, при-
менения, опираясь на опреде-
ленные критерии. И в том, и 
в другом случае речь идет об 
экспертных оценках деятель-
ности обучающегося, его ре-
зультатов, когда по известным 
критериям эксперты оцени-
вают степень овладения ком-
петенцией. Конечно, педагог 
должен в первую очередь быть 
таким экспертом, в противном 
случае ему не удастся сформи-
ровать эти компетенции [17].

Р.Н. Азарова и Н.М. Золо-
тарева в своих методических 
рекомендациях для специа-
листов и педагогов образова-
тельных организаций высшего 
образования обобщают резуль-
таты поисковых исследований 
в области внедрения компе-
тентностного подхода и реко-
мендуют использовать паспорт 
компетенций. По их мнению, 
необходимо использовать на-
звание компетенции, кодовый 
номер, описание ее содержания 
и поведенческих индикаторов. 
Оценивание компетенции при 
этом основано на присвоении 
уровня развития компетенции, 
таких как пороговый, продви-
нутый, продвинутый, превос-
ходный и высокий. Пороговый 
уровень формирования компе-
тенции устанавливается уни-
верситетом как определенный 
минимум для всех выпускни-
ков основной образователь-
ной программы. Дальнейшие 

уровни устанавливаются отно-
сительно порогового и могут 
отличаться на порядок по од-
ному основному признаку или 
нескольким [18].

Отечественный и 
международный опыт 
оценивания универсальных 
компетенций 

В России независимое оце-
нивание сформированных 
компетенций в высшем обра-
зовании не получило широко-
го распространения – ведущую 
роль в оценке качества выс-
шего образования выполня-
ет государство. Современные 
методы оценивания качества 
образования сводятся к ак-
кредитации, лицензированию, 
государственному контролю 
и надзору. Дополнительными 
механизмами являются рей-
тинги вузов, общественная и 
профессиональная аккредита-
ция, независимая оценка каче-
ства образования, мониторинг 
эффективности деятельности 
университетов [3]. К тому же, 
текущее оценивание качества 
образования носят общий ха-
рактер и в основном сосредо-
точены не на результатах, а на 
качестве ресурсов. Действую-
щий в настоящее время фонд 
оценочных средств с типовы-
ми инструментами оценива-
ния (контрольная работа, тест, 
научно-исследовательская ра-
бота студентов, курсовая рабо-
та и т.д.) должен быть обеспе-
чен современными способами 
контекстного характера. 

Для применения компе-
тентностного подхода необхо-
дима поддержка международ-
ного опыта, адаптированная 
к российским особенностям 
и традициям. Один из самых 
известных международных 
проектов в области оценива-
ния результатов высшего об-
разования является проект 
AHELO, основной целью ко-
торого стало оценивание спо-
собностей студентов высших 
учебных заведений применять 
полученные в ходе обучения 
знания и навыки для решения 

реальных проблем, связанных 
с их будущей профессиональ-
ной деятельностью [19]. Этот 
проект направлен на измере-
ние результатов высшего обра-
зования, включая универсаль-
ные компетенции. В проекте 
AHELO приняло участие сем-
надцать образовательных си-
стем из 250 университетов та-
ких стран как Россия, США, 
Япония и Австралия. Исследо-
вание охватило 23 000 студен-
тов последнего курса бакалав-
риата и 5 000 преподавателей 
[20].

Основной проблемой этого 
проекта была невозможность 
создания надежных инстру-
ментов, учитывающих языко-
вые, межкультурные и межву-
зовские различия студентов. В 
результате проект не был пол-
ностью реализован. Однако 
популярность проекта AHELO 
во многих странах отражает 
растущее стремление к форми-
рованию международных стан-
дартов оценивания компетен-
ций студентов бакалавриата, 
особенно это касается универ-
сальных компетенций. 

В рамках немецкой про-
граммы КоКоНs были изме-
рены компетентности более 
350000 студентов из более 320 
университетов с начала обу-
чения, в середине и в конце 
обучения. В ходе масштабно-
го исследования оценивались 
профессиональные и универ-
сальные компетенции в обла-
сти педагогики, экономики, 
социальных наук и инженер-
ного образования. Модель 
универсальных компетенций 
включала в себя способность 
к саморегуляции и исследова-
тельскую компетенцию. Всего 
в рамках проекта были разра-
ботаны около сорока различ-
ных моделей компетентностей 
и более ста измерительных ин-
струментов. Благодаря тому, 
что компетенции студентов 
оценивались трижды в ходе об-
учения, появилась объективная 
информация о прогрессе обу-
чающихся. Было доказано, что 
различные практики препода-
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вания в области универсаль-
ных компетенций являются 
важным фактором, связанным 
с отсевом студентов. По ито-
гам проекта был сделан вывод, 
что основная сложность в кон-
це обучения связана с перехо-
дом из образовательной среды 
в профессиональную [21].

Многие ученые отмечают 
проблему оценивания универ-
сальных компетенций в силу 
их многофункциональности, 
многофакторности и распро-
страненности во всех сферах 
жизни [22]. Следует отметить, 
что разработчики современной 
документации (директив, ре-
гламентов, разработок и т.д.) 
рекомендуют в контексте ре-
ализации образовательного 
процесса оценивать компетен-
ции в зависимости от целей, 
уровней или видов образова-
тельных программ на разных 
уровнях сложности [15]. 

Оценивание универсальных 
компетенций будущих 
педагогов на примере 
коммуникативно-
регулятивного компонента

Большинство современ-
ных разработок по проблеме 
формирования универсаль-
ных компетенций утверждает, 
что структура компонентов 
универсальных компетенций 
определяет набор критериев 
оценивания для определения 
их сформированности. Пред-
ставленное исследование ос-
новано на трехкомпонентной 
структуре универсальных ком-
петенций будущих педагогов, 
которая включает мотиваци-
онный, когнитивный и комму-
никативно-регулятивный ком-
поненты [15].

Рассмотрим оценивание 
универсальных компетенций 
на примере коммуникатив-
но-регулятивного компонента, 
необходимого для оценивания 
готовности будущих педагогов 
эффективно использовать зна-
ния, умения и навыки профес-
сиональной направленности 
для решении проблем в педа-
гогической деятельности. Этот 

компонент включает в себя 
понимание правовых и норма-
тивных документов, связанных 
с педагогической деятельно-
стью, позитивное отношение 
к правилам и нормам педаго-
гической деятельности, повы-
шение собственной организа-
ционной культуры педагога и 
умение влиять на поведение 
участников образовательного 
процесса [15]. 

Коммуникативно-регу-
лятивный компонент – это 
фундаментальный элемент 
педагогической реальности, 
который во многом обуслав-
ливает качественный уровень 
профессиональной подготов-
ки будущего педагога, т.к. ох-
ватывает все аспекты взаимо-
действия и отношений между 
людьми [5]. Он заключается 
в налаживании и расширении 
связей и взаимодействий меж-
ду субъектами образователь-
ной деятельности и включает 
в себе взаимное восприятие 
и взаимоотношение, а также 
обмен информацией [23]. Вы-
ражается данный компонент 
не только в умении работать 
в коллективе, но и в умении 
работать с информацией, ис-
пользуя информационно-ком-
муникационные технологии в 
своей профессиональной де-
ятельности, обосновывая пе-
дагогическую деятельность на 
основе положения правовых 
документов и с ориентацией 
на цели профессиональной 
деятельности. Коммуникатив-
но-регулятивный компонент 
заключается в умении ставить 
цель своей профессиональной 
деятельности в соответствии с 
новыми стандартами, плани-
ровать свою педагогическую 
деятельность, управляя време-
нем, контролируя и оценивая 
результаты своей деятельно-
сти. Он содержит профессио-
нальные действия и позволяет 
оценить деятельность будущего 
педагога с точки зрения нор-
мативных документов и иных 
программных документам, со-
ставляющим основу педагоги-
ческой деятельности.

Необходимо признать, что 
основной целью образователь-
ного процесса в образователь-
ных организациях высшего 
образования является развитие 
навыков, знаний и умений, 
требующихся для професси-
ональной деятельности педа-
гога, тогда как знание основ 
коммуникативного взаимодей-
ствия отодвигается на второй 
план. Значимость и важность 
формирования коммуникатив-
но-регулятивного компонента 
универсальных компетенций 
будущих педагогов состоит из 
теоретических академических 
дисциплин, раскрывающих 
содержание и специфику ком-
муникативной деятельности 
и педагогического общения, 
а также из прикладных меро-
приятий, позволяющих обуча-
ющимся овладеть техникой и 
технологией педагогического 
общения [17]. Формирование 
коммуникативно-регулятивно-
го компонента универсальных 
компетенций является необхо-
димой предпосылкой эффек-
тивной профессиональной 
подготовки будущего педагога, 
отправной точкой образования 
и дальнейшего развития.

Коммуникативно-регуля-
тивный компонент универ-
сальных компетенций прояв-
ляется такими показателями, 
как способность осуществлять 
конструктивное социальное 
взаимодействие и адаптиро-
ваться к требованиям педаго-
гической среды, готовность 
соответствовать нормативным 
требованиям общества к по-
ведению и личностным каче-
ствам будущего педагога [15]. 

При организации образова-
тельного процесса необходимо 
учесть, что желаемому резуль-
тату предшествуют определен-
ные требования к нему и разра-
ботка критериев и показателей 
для его контроля и оценивания. 
Это может быть традиционное 
обучение, усовершенствован-
ное в русле компетентностного 
подхода (лекционные и прак-
тические занятия, семинары, 
дискуссии), нацеленное на 
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трансляцию установленного 
объема знаний, становление 
навыков и умений выполнять 
практическую работу [21]. 
Формирование коммуникатив-
но-регулятивного компонента 
универсальных компетенций 
может быть оценено с помо-
щью традиционных для выс-
шего образования методов, 
а именно оценочных средств 
для проведения промежуточ-
ной аттестации по изучаемым 
дисциплинам (модулям) [15]. 
Однако, знания не позволя-
ют охарактеризовать особен-
ности реализации потенциала 
человека в профессиональной 
деятельности, а лишь отража-
ют осведомленность лично-
сти в конкретных областях и 
очерчивают этот потенциал, 
сформированный на основе 
осведомленности в конкрет-
ной содержательной области. 
Таким образом, традиционно 
используемый в процессе об-
учения экзамен или тест по 
оценке знаний не дает надеж-
ного ответа на вопрос о том, 
как эти знания будут приме-
няться обучающимся в реаль-
ной профессиональной дея-
тельности. 

Ценность такого элемента 
компетенции как навыки за-
ключена в потребности отраба-
тывать определенные действия 
в практике профессиональной 
деятельности в процессе обу-
чения для решения наиболее 
распространенных професси-
ональных задач. Оценивание 
применения приобретенных 
знаний, навыков и умений в 
будущей профессиональной 
деятельности происходит с ис-
пользованием комплексных 
средств, адаптированных для 
применения в педагогической 
практике [24]. Коммуникатив-
но-регулятивный компонент 
универсальных компетенций в 
нашем исследовании предлага-
ется оценивать, как с помощью 
традиционного для высшего об-
разования метода – оценочных 
средств для проведения проме-
жуточной аттестации по изуча-
емым дисциплинам (модулям) 

Таблица (Table)

Уровни, показатели и критерии формирования коммуникативно-регуля-
тивного компонента универсальных компетенций будущих педагогов
Levels, indexes and criteria for the formation of the communicative and 

regulatory component of universal competencies of future teachers

Уровни Показатели Критерии

П
ор

ог
ов

ы
й

−  способность вести частично продуктивную 
учебную и коммуникативную деятельность;
−  присутствие знаний учебного материала про-
граммы, без существенных ошибок в ответах на 
поставленные вопросы;
−  – умение правильно решать проблемы при ис-
пользовании вопросов наводящего характера;
−  неуверенность в применении дополнительно-
го инвентаря и оборудования в зависимости от 
компетенции.

Отсутствие или 
фрагментарное ис-
пользование зна-
ний, умений и 
навыков как эле-
ментов конкретной 
компетенции в дея-
тельности

П
ро

дв
и
н
ут

ы
й

−  способность вести продуктивную учебную 
и коммуникативную деятельность на хорошем 
уровне;
−  присутствие прочных знаний программного 
материала, не допускающих серьезных ошибок в 
ответах на поставленные вопросы;
−  умение разумно и профессионально использо-
вать приобретенные знания при решении прак-
тических задач; 
−  владение инвентарем и оборудованием с уче-
том специфики компетенции.

Успешное, но бес-
системное или ин-
дивидуально не-
полное применение 
соответствующих 
знаний, навыков и 
умений в деятель-
ности.

П
ов

ы
ш

ен
н
ы

й

−  способность максимально продуктивно осу-
ществлять учебную, научно-исследовательскую и 
коммуникационную деятельность;
−  присутствие основательных и систематизиро-
ванных знаний учебного материла программы;
−  наличие значимых профессиональных навыков 
и способность их компетентного применения в 
предстоящей профессиональной деятельности;
−  уверенность в применении дополнительного 
инвентаря и оборудования не зависимо от ком-
петенции.

Успешность, ини-
циативность и си-
стематичность при-
менения знаний, 
умений и навыков, 
подготовленных и 
активно применя-
емых в деятельно-
сти.

[15], так и с помощью методик 
по проведению самооценки 
педагогических работников в 
процессе аттестации. Опре-
деление коммуникативных и 
организаторских склонностей 
будущих педагогов предлагает-
ся оценивать методикой Б.А. 
Федоришина, а социальный 
компонент профессиональной 
деятельности – методикой В.Ф. 
Ряховского «Общий уровень 
общительности». 

Обобщенный опыт оцени-
вания универсальных компе-
тенций, дает возможность в 
нашем исследовании исполь-
зовать показатели и критерии 
оценивания в соответствии с 
тремя основными уровнями 
сформированности компетен-
ции: превосходного, продви-
нутого и порогового, которые 
были выделены на основе 
методических рекомендаци-
ях для профессионально-пре-

подавательских коллективов 
образовательных организаций 
высшего образования и про-
фессионального стандарта пе-
дагога [18]. Схематично уров-
ни, показатели и критерии 
формирования коммуникатив-
но-регулятивного компонента 
универсальных компетенций 
будущих педагогов представле-
ны в таблице. 

Формирование универсаль-
ных компетенций будущих 
педагогов в образовательном 
процессе осуществляется на 
разных стадиях обучения с эта-
па первоначального ознаком-
ления с учебным материалом 
и до этапа окончания универ-
ситета. Универсальные компе-
тенции в структуре личности 
будущих педагогов способны 
изменятся, развиваться, а мо-
гут стагнировать [15], поэтому 
рекомендуется оценивать уни-
версальные компетенции по 
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этапам образовательного про-
цесса.

Заключение 

Прогнозируемый результат 
образования и, следовательно, 
формирование универсальных 
компетенций, необходимых 
для ведения профессиональ-
ной деятельности, как главных 
показателей при оценивания 
качества подготовки будущих 
педагогов, являются основной 
целью педагогического процес-
са в условиях ФГОС ВО. Хотя 
стандарты имеют весьма под-
робное описание индикаторов 

достижения данных компетен-
ций, в представленном иссле-
довании выделены проблемы 
их оценивания. Проведенный 
сравнительный анализ отече-
ственного и международного 
опыта оценивания универсаль-
ных компетенций показал, что 
результаты индивидуальных 
исследовательских проектов, а 
также мнения работодателей и 
экспертов являются источни-
ком информации о их форми-
ровании. Это свидетельствует 
о различных подходах к оце-
ниванию компетенций. Для 
оценивания универсальных 
компетенций необходимо их 

структурирование. Наше иссле-
дование основано на трехком-
понентной структуре универ-
сальных компетенций будущих 
педагогов, состоящих из моти-
вационного, когнитивного и 
коммуникативно-деятельност-
ного компонентов. Практиче-
ская значимость заключается 
в представлении оценивания 
коммуникативно-регулятивно-
го компонента универсальных 
компетенций будущих педа-
гогов с помощью оценочных 
средств для проведения проме-
жуточной аттестации по изуча-
емым дисциплинам (модулям) 
и различных методик.
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Генеративный искусственный интеллект 
в образовании: дискуссии и прогнозы
Целью работы является прогнозирование возможных трен-
дов влияния генеративного искусственного интеллекта, в 
частности технологий ChatGPT, на образование. Прогнозные 
оценки формируются на основе анализа экспертных дискуссий 
об использовании данных цифровых технологий в образовании, 
ведущихся в настоящее время в публичном пространстве и в 
научном сообществе. Выделяются и сопоставляются основные 
группы экспертных мнений и научных подходов, что позволяет 
представить перспективное видение процессов интеграции ге-
неративного искусственного интеллекта в образование. Анализ 
и прогноз в большей степени осуществляется на примере прак-
тик использования генеративного искусственного интеллекта 
в высшем образовании, однако основные положения и выводы 
могут быть экстраполированы и на другие уровни образования.
Материалы и методы. В ходе проведенного исследования 
использовались методы качественного анализа экспертных 
мнений, представленных в публичном пространстве (в СМИ, 
в социальных сетях, на сайтах образовательных организаций 
и аналитических агентств, в публичных выступлениях), а 
также методы содержательного анализа научных публикаций. 
Осуществлялась группировка и классификация экспертных 
мнений и научных подходов. При осуществлении анализа также 
использовались результаты социологического исследования, 
проведенного методом онлайн-опроса студентов Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова на выборке 
более 3 тыс. человек. Для формирования прогнозных оценок 
использовались методы социального прогнозирования.
Результаты. Проведенный анализ позволил заключить, что 
публичный дискурс по вопросу использования генеративного 
искусственного интеллекта в образовании является противо-
речивым. Было выявлено пять групп экспертных мнений отно-
сительно влияния генеративного искусственного интеллекта 
на образование, которые отличаются разными взглядами на 
необходимость его использования в образовательных организа-

циях и на глубину образовательных трансформаций, которые 
могут произойти под его воздействием. 
Анализ научных дискуссий показал, что научным сообществом 
окончательно не определены последствия влияния технологий 
генеративного искусственного интеллекта на сферу обра-
зования, при этом выявляются возможные перспективные 
направления и проблемные зоны его использования, а также 
его потенциал к инициированию новых реформ в образовании. 
Спрогнозированы следующие возможные тренды интеграции 
генеративного искусственного интеллекта в образование: 
постепенная смена парадигмы образования в направлении 
творчески ориентированного образования; увеличение доли и 
расширение сферы использования технологий искусственного 
интеллекта в образовании; формирование новых правовых и 
этических норм, регулирующих использование генеративного 
искусственного интеллекта в образовании; повышение значи-
мости и изменение роли преподавателя.
Заключение. Генеративный искусственный интеллект об-
ладает высоким потенциалом для решения перспективных 
задач развития образования. Однако быстрое технологическое 
развитие ввиду неполной изученности неизбежно сопряжено с 
многочисленными рисками, что требует создания методологии 
использования генеративного искусственного интеллекта в 
образовании, совершенствования нормативно-правовой базы 
и решения этических задач. Будущее видится за новым ка-
чественным уровнем интеграции человека и искусственного 
интеллекта в образовательной сфере, способствующей повы-
шению качества человеческого капитала, соответствующего 
стремительно развивающимся технологиям Индустриальной 
революции 5.0.

Ключевые слова: цифровые технологии в образовании, ис-
кусственный интеллект в образовании, генеративный искус-
ственный интеллект, ChatGPT, трансформации образования.

The purpose of the study is to predict possible trends in the impact of 
generative artificial intelligence, in particular ChatGPT technologies, 
on education. Predictive estimates are formed on the basis of expert 
discussions of the consequences of using these digital technologies in 
education, which are currently going on in the public space and in 
the scientific community. The main groups of expert opinions and 
scientific approaches are being identified and compared, which 
makes it possible to present a perspective vision of the processes of 
integrating generative artificial intelligence into education. Analysis 
and forecasting are mostly carried out on the example of the practice 
by using generative artificial intelligence in higher education, however, 
the main provisions and conclusions can be extrapolated to other 
levels of education.
Materials and methods. In the course of the study, methods of 
qualitative analysis of expert opinions presented in the public space 

(in the media, social networks, on the websites of educational 
organizations and analytical agencies, in public speeches), as well 
as methods of meaningful analysis of scientific publications, were 
used. Grouping and classification of expert opinions and scientific 
approaches were carried out. The analysis also used the results of a 
sociological study conducted by means of online survey of students 
from the Plekhanov Russian University of Economics on a sample 
of more than 3 thousand people. Methods of social forecasting were 
used to form predictive estimates.
Results. The analysis made it possible to conclude that public discourse 
on employing generative artificial intelligence in education is contro-
versial. Five groups of expert opinions were identified regarding the 
impact of generative artificial intelligence on education, which differ 
as to the need for its use in educational organizations and the scope 
of educational transformations that can occur under its influence.

Generative Artificial Intelligence in Education: 
Discussions and Forecasts
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The analysis of scientific discussions showed that scientific community 
has not finally determined the consequences of the practical impact of 
generative artificial intelligence on the field of education. At the same 
time, possible promising areas and problem areas of its use are being 
identified, as well as its potential to initiate new reforms in education.
The following possible trends in the integration of generative artificial 
intelligence into education are predicted: gradual change in the par-
adigm of education towards creativity-oriented education; increase 
of the share and scope of using artificial intelligence technologies in 
education; formation of new legal and ethical standards governing 
the use of generative artificial intelligence in education; increasing 
the importance and changing the role of the lecturer.
Conclusions. Generative artificial intelligence has all the potential 

for solving long-term tasks of developing education. However, rapid 
technological development is inevitably associated with numerous 
risks, which require the creation of a methodology for using gener-
ative artificial intelligence in education, improvement of regulatory 
framework and solution of ethical problems. A new qualitative level 
of integration of a human being and artificial intelligence in the 
educational sphere is the thing of the future. Such integration will 
contribute to improving the quality of human capital in line with 
rapidly developing technologies of 5.0 Industrial Revolution.

Keywords: digital technologies in education, artificial intelligence in 
education, generative artificial intelligence, ChatGPT, transforma-
tions of education. 

Введение

Комплексное развитие ком-
пьютерных и интеллектуальных 
информационных технологий 
позволило приблизиться к соз-
данию сильного искусственно-
го интеллекта (ИИ) в рамках 
реализации технологии GPT-3, 
обработка информации кото-
рым и формирование запраши-
ваемого контента по качеству 
приближается к текстам, соз-
даваемым человеком, а иногда 
и превосходит их. Появился 
термин «генеративный искус-
ственный интеллект», который 
отражает важный шаг процесса 
создания интеллекта, подоб-
ного интеллекту человека на 
шкале «силы» ИИ. Генератив-
ный ИИ определяют как тех-
нологию, которая использует 
модели глубокого обучения 
для создания оригинальных 
информационных материалов 
(текст, изображения, видео и 
пр.) в ответ на запрос человека 
[1] и рассматривают как новый, 
значительно более совершен-
ный интеллектуальный цифро-
вой инструмент для работы с 
информацией, который может 
оказать значительное влияние 
на развитие общества в бли-
жайшие пять-десять лет [2].

В ноябре 2022 года ком-
пания OpenAI презентовала 
бесплатный чат-бот ChatGPT 
на базе более совершенной 
версии алгоритма (GPT-3.5), 
который представляет со-
бой третье поколение алго-
ритмов обработки текстов на 
естественном языке Natural 
Language Processing (NLP) [3]. 
ChatGPT-3 и его возможности 

вызвали огромный интерес у 
широкого круга пользователей, 
в том числе в сфере образова-
ния. Его стали использовать 
для генерации новых текстов 
разных форматов – эссе, сти-
хов, научных статей, а также 
письменных и квалификаци-
онных работ обучающихся. 
Эксперименты, проводимые в 
разных странах, по написанию 
школьных сочинений, рефе-
ратов, курсовых и дипломных 
работ, сдачи квалификаци-
онных экзаменов и тестов с 
использованием ChatGPT-3 
демонстрируют возможности 
прохождения оценочных про-
цедур на удовлетворительном 
уровне. Данные факты озна-
меновали собой появление 
нового вызова для традици-
онного образования, который 
может привести к необходимо-
сти переосмысления сущности 
образовательного процесса и 
оценки его результатов. Акту-
альность приобрел вопрос, как 
развитие генеративного искус-
ственного интеллекта может 
повлиять на сферу образова-
ния? Произойдет ли, в связи 
с этим кардинальный сдвиг 
парадигмы образования или 
это будет только новый техно-
логический режим, позволяю-
щий на ином уровне опериро-
вать различным контентом в 
глобальном информационном 
пространстве? Появилась не-
обходимость оценить возмож-
ности и риски использования 
генеративного искусственного 
интеллекта в высшем образо-
вании и определить возмож-
ные пути его интеграции в об-
разовательный процесс. 

В марте 2023 года техноло-
гические гиганты, такие как 
Google, Microsoft, OpenAI, ста-
ли наперебой заявлять о раз-
работке обновленной и более 
совершенной версии GPT-4, 
что в еще большей степени ак-
туализировало указанную про-
блему. 

В статье представлены ре-
зультаты анализа дискуссий на 
данную тему, идущих в публич-
ном пространстве и на страни-
цах научных изданий, которые 
позволили спрогнозировать 
возможные тренды интеграции 
генеративного искусственного 
интеллекта в образование.

 Осуществленный анализ 
и прогноз в большей степени 
связан с практиками исполь-
зования генеративного искус-
ственного интеллекта в выс-
шем образовании, как сфере 
его наибольшего распростра-
нения, хотя основные поло-
жения и выводы, сделанные в 
статье, могут быть экстрапо-
лированы и на другие уровни 
образования.

Основная часть 

1. Генеративный 
искусственный интеллект 
в образовании: анализ 
публичного дискурса

По мере развития техноло-
гии ИИ находят все более ши-
рокое применение в образова-
тельной деятельности. Растет 
популярность цифровой учеб-
ной аналитики с использовани-
ем технологий искусственно-
го интеллекта, включающей в 
себя формирование цифровых 
следов, цифровых профилей 
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обучающихся, аналитику по 
учебным курсам и программам 
и пр., что создает возможно-
сти для упрощения процессов 
мониторинга и планирования 
образовательного процесса [4]. 
Развивающиеся практики при-
менения ИИ в образовании 
направлены на повышение 
эффективности организации 
образовательного процесса, на 
формирование удобных взаи-
мосвязей между обучающейся 
и образовательной средой. Они 
предоставляют возможность 
автоматизировать рутины, осу-
ществлять интеллектуальное 
генерирование заданий, фор-
мировать учебные группы на 
основе цифрового следа обу-
чающихся, получать обратную 
связь об удачных и неудачных 
элементах программы для сво-
евременного проведения ее 
редизайна, совершенствовать 
технологии привлечения аби-
туриентов и др. [5].

До недавнего времени 
применение технологий ис-
кусственного интеллекта в 
высшем образовании не расце-
нивалось в качестве угрозы для 
образовательного процесса, 
для традиционных оценочных 
процедур и не создавало ри-
ски замещения искусственным 
интеллектом учебной деятель-
ности обучающихся, особенно 
при выполнении оценочных 
заданий. Появление генера-
тивной модели ChatGPT-3 и 
активизация ее использования 
обучающимися для генериро-
вания контента при выпол-
нении заданий, существенно 
изменило данную ситуацию и 
поставило вопрос о будущем 
традиционного образования 
в условиях экспансии генера-
тивного ИИ.

Проведенный анализ суж-
дений экспертов, реакции 
руководства вузов, а также 
действий заинтересованных 
участников, отраженных в пу-
бличном пространстве, в част-
ности, в СМИ, в социальных 
сетях, на сайтах образователь-
ных организаций и аналити-
ческих агентств, в публичных 

выступлениях, позволил вы-
явить спектр существующих 
мнений по данному вопросу 
и классифицировать их на не-
сколько основных групп, отли-
чающихся разными взглядами 
на необходимость использова-
ния генеративного ИИ в об-
разовательном процессе и на 
степень глубины образователь-
ных трансформаций, которые 
могут произойти под его воз-
действием.

Первая группа мнений кон-
центрируется вокруг требо-
вания о запрете использова-
ния обучающими технологий 
ChatGPT при выполнении за-
даний. Такой запрет аргумен-
тируется нечестными фактами 
его применения, т.е. академи-
ческим мошенничеством. О 
целесообразности ограничить 
доступ к ChatGPT в образова-
тельных организациях заявила 
администрация Российского 
государственного гуманитарно-
го университета [6], Института 
политических исследований 
(Sciences Po) [7] и Страсбург-
ского университета во Франции 
[8]. Согласно сообщениям аме-
риканских СМИ, ChatGPT уже 
запрещен в некоторых государ-
ственных школах Нью-Йорка и 
Сиэтла [9].

Вторая группа мнений кон-
центрируется вокруг сужде-
ния о необходимости проти-
водействовать использованию 
ChatGPT в образовании через 
разработку и применение тех-
нологий распознавания тек-
стов, сгенерированных ИИ. 
Основная идея здесь заключа-
ется в том, что минимизация 
возможностей применения 
генеративного ИИ в подго-
товке студентами текстовых 
заданий может лежать в об-
ласти самих технологий ИИ, 
т.е. можно развивать умные 
системы, использующие ней-
росети для выявления уча-
стия ИИ в подготовке текста 
работ, а следовательно уста-
новить сгенерирован ли текст 
«машинным интеллектом» 
или «человеческим разумом». 
Примером такой проверяю-

щей технологии может служит, 
набирающий популярность у 
преподавателей из США, ряда 
европейский стран, цифровой 
сервис GPTZero [10]. Кро-
ме того, представители ком-
пании OpenAI отмечают, что 
при разработке ChatGPT у них 
отсутствовали устремления к 
созданию механизмов для мо-
шенничества в образователь-
ных учреждениях и заявляют 
о том, что компания начала 
работу над созданием средств 
диагностики признаков ма-
шинного текста в виде специ-
альных водяных знаков [11].

Третья группа мнений объ-
единяет заявления о необхо-
димости разработки новых 
подходов к оценке результа-
тов обучения. Основной тезис 
здесь заключается в том, что, 
инновациям нужно не сопро-
тивляться, а необходимо ис-
пользовать их в образователь-
ной практике, поэтому система 
образования должна подстро-
иться под новые технологии 
через изменение подходов к 
оценке письменных заданий. 
И не важным будет, кто имен-
но создал текст, важным ста-
нет, как студент его понимает 
и может рассуждать на задан-
ную тему. Именно это пред-
стоит подвергать оценке. По-
этому использование ChatGPT 
выдвигает на первый план не-
обходимость развития у сту-
дентов креативных умений и 
навыков критического анализа 
текстов, качественной редакту-
ры, общения с людьми и вы-
страивания с ними эффектив-
ных коммуникаций, участия в 
дискуссиях на профессиональ-
ные темы со специалистами и 
отстаивания своих позиций. 

Четвертая группа мнений 
концентрируется вокруг идеи 
о необходимости измене-
ния подходов к организации 
учебного процесса и парадиг-
мы образования в целом при 
возможности использования 
потенциала ChatGPT. Так 
предлагается сосредоточить 
написание письменных работ 
в аудиториях, оборудованных 
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специальными настройками 
браузеров для отслеживания 
и ограничений компьютер-
ной активности, сохранять 
черновые версии письменных 
работ документов, увеличить 
количество устных экзаменов 
и опросов студентов и т.п., а 
также организовывать занятия 
с использованием ChatGPT и 
предлагать студентам анализи-
ровать и оценивать его ответы. 
При этом одной из образова-
тельных целей должно стать 
обучение студентов новым 
инструментам искусственно-
го интеллекта. Важным в этой 
связи становится разработка 
в вузах соответствующих ре-
гламентов, этических кодек-
сов, политик академической 
честности, отражающих опре-
деления плагиата при исполь-
зовании генеративного ИИ. 
В целом, с учетом невозмож-
ности развития у обучающих-
ся бескомпромиссной добро-
совестности и в предыдущие 
периоды, заявляется, что по-
явление ChatGPT может зна-
меновать собой начало новой 
эпохи в образовании [12]. 

Пятая группа мнений объ-
единяет представления о воз-
можностях и рисках исполь-
зования генеративного ИИ в 
образовании. Противоречи-
вость ситуации определяется 
тем, что с одной стороны, ис-
пользование ChatGPT и подоб-
ных технологий в образовании 
дают возможности участникам 
образовательного процесса 
избавиться от рутинной дея-
тельности, обеспечить рост ка-
чества и скорости подготовки 
образовательных материалов, 
большей объективности при 
оценке результатов обучения. 
С другой стороны, появляются 
риски подмены «человеческого 
мышления» и «человеческого 
решения задач» на «машинное 
мышление» и «машинные от-
веты», что может привести к 
деградации человека и потери 
самого предназначения обра-
зовательной деятельности. 

В целом публичный дискурс 
по вопросу использования ге-

неративного ИИ в образова-
нии остается противоречивым. 
Формирование консенсусных 
позиций требует более глубо-
кой научной проработки дан-
ного вопроса.

2. Векторы научной 
дискуссии о генеративном 
искусственном интеллекте в 
образовании

Несмотря на то, что иссле-
дования проблем использова-
ния ИИ в образовании осу-
ществляются на протяжении 
последних лет [13; 14; 15; 16], 
научное осмысление примене-
ния технологий генеративного 
ИИ, в частности ChatGPT, в 
образовательной деятельно-
сти еще только начинается. В 
ряде недавно вышедших отече-
ственных и зарубежных науч-
ных публикациях отмечается, 
что ChatGPT и другие генера-
торы контента на основе ИИ, 
несомненно, повлияют на об-
разование, причем, как поло-
жительно, так и отрицательно. 

 Указывается, что с одной 
стороны, данные инструменты 
ведут к риску подрыва акаде-
мической честности [17] и к 
распространению новых спо-
собов мошенничества среди 
обучающихся при сдачи он-
лайн-экзаменов и выполне-
ния онлайн-заданий [18], к 
дальнейшему росту цифрового 
неравенства и большей зависи-
мости обучающихся и препо-
давателей от новых технологий 
[19], а также к росту опасений, 
что использование ИИ в об-
разовании способно нарушить 
его традиционные принципы 
[20].

С другой стороны, иссле-
дователями отмечается, что 
технологии генеративного ИИ 
могут иметь широкий диапа-
зон использования в образо-
вании, в частности: для гене-
рирования вспомогательного 
учебного контента, который 
повышает степень вовлеченно-
сти учащихся в образователь-
ный процесс, а следовательно 
обеспечивает больший эффект 
от обучения [21]; для создания 

высокоэффективной образова-
тельной среды взаимодействия 
студентов и преподавателей, 
в том числе в сфере обучения 
инженерному делу [22]; для 
повышения продуктивности 
изучения иностранных языков 
[23]; для более объективной 
оценки обучающихся и реали-
зации функций репетиторства 
[24]; для улучшение поиска и 
систематизации информации, 
объемы которой растут в гео-
метрической прогрессии [25]; 
для развития сетевого высшего 
образовании [26]. Обсуждают-
ся возможности генеративного 
ИИ обеспечить масштабирова-
ние качественного образова-
ния за счет оптимизации учеб-
ного потенциала учащихся 
[27], в том числе за счет под-
бора наиболее удачной после-
довательности тем и заданий 
[28], а также за счет обогаще-
ния человеческого творчества 
[29] и роста у студентов твор-
ческой активности, а при пра-
вильно выстроенном образова-
тельном процессе и этическом 
воспитании – развития у обу-
чающихся критического мыш-
ления, качеств ответственных 
потребителей и способностей 
к созданию новых технологий 
[30].

При этом в ряде публика-
ций отмечается то, что в ус-
ловиях, когда генеративный 
искусственный интеллект ста-
новится частью образователь-
ной деятельности и инструмен-
том исследований, требуется 
регламентация его правомер-
ного применения преподавате-
лями, сотрудниками и студен-
тами вузов [17]. Есть авторы, 
которые отводят генератив-
ному ИИ роль катализатора 
трансформации образования 
для всех заинтересованных 
сторон — от обучающихся до 
министерств образования [31], 
делают акцент на необходимо-
сти новой реформы образова-
ния и разработки для этого но-
вой философии образования, а 
также на необходимости раз-
работки специальных учебных 
программ для повышения ква-
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лификации преподавателей и 
студентов в работе с текущим 
и будущими версиями чат-бо-
тов [32].

В целом отмечается, что при 
росте количества экспертных 
мнений о тенденциях разви-
тия ИИ, последствия его прак-
тического влияния на сферу 
образования окончательно не 
определены, особенно с уче-
том перспектив развития но-
вых технологий [33; 34], а так-
же проблем взаимодействия 
ИИ и человека [35], при кото-
ром машина фактически ока-
зывается способной выполнять 
роль преподавателя, генерируя 
и поясняя образовательный 
материал и задания, оценивая 
их выполнение, конструируя 
дизайн образовательного про-
цесса [36]. 

Таким образом, можно 
заключить, что в научном 
пространстве определяются 
возможные перспективные на-
правления и проблемные зоны 
использования генеративного 
ИИ в образовании. 

Проведенный анализ дис-
куссий, идущих в публичной 
и в научной сфере, а также 
авторский экспертный взгляд 
на данные процессы позволя-
ет сформировать некоторые 
прогнозные оценки развития 
ситуации, связанной с инте-
грацией генеративного ИИ в 
образование.

3. Прогноз возможных 
трендов интеграции 
генеративного 
искусственного интеллекта в 
образование

В настоящее время делают-
ся различные прогнозы отно-
сительно возможного влияния 
генеративного ИИ на образова-
ние: от предсказаний «смерти 
традиционного образования» 
и революционных изменений 
в подходах к образовательной 
деятельности до утверждения, 
что генеративный ИИ, скорее 
всего, окажется за рамками 
институционализированных 
образовательных процессов и 
станет очередной новой техно-

логической «игрушкой» в не-
формальном и информальном 
образовании. 

Представляется, что реаль-
ная траектория окажется где-
то посередине. Интеграция ге-
неративного ИИ в образование 
будет происходить эволюцион-
ным путем, сообразно разви-
тию техники, информацион-
ных технологий и изменениям, 
происходящим в системах под-
готовки кадров. Можно спро-
гнозировать несколько основ-
ных трендов такой интеграции.

3.1 Постепенная смена 
парадигмы образования

Под влиянием генератив-
ного ИИ будет осуществлять-
ся постепенная трансформа-
ция парадигмы образования 
от компетентностного подхода 
как основного, который ори-
ентирует образовательную си-
стему на подготовку грамот-
ных потребителей, к творчески 
ориентированному подходу 
как основному, в основе ко-
торого лежит формирование 
творческой/креативной лич-
ности, способной к созданию 
нового в различных профес-
сиональных сферах. При этом 
скорость трансформации будет 
определяться как технологиче-
скими факторами, так и пози-
цией регулятора.

Процесс трансформации 
парадигмы образования, ско-
рее всего, начнется с формиро-
вания оценочных средств (за-
даний) и инструментов оценки 
иной природы, которые разде-
лятся на два основах типа:

– задания и инструменты 
оценки, в основе которых будут 
лежать задачи генерирования 
информации с помощью ИИ, 
ее критического и нестандарт-
ного переосмысления и пре-
образования до возможности 
прикладного использования 
(технологические, социальные 
и иные проекты, стартапы);

– задания и инструменты 
оценки, не связанные с каки-
ми-либо цифровыми техно-
логиями (например, личные 
интервью, блиц-опросы, пись-

менные задания в аудитории 
и т.п.), нацеленные на выяв-
ление соответствия истинных 
способностей обучающихся их 
письменным работам и оцен-
кам, полученным при выпол-
нении тестов.

Развитие технологий ге-
неративного ИИ, таких как 
ChatGTP, используемых для 
компиляции и генерации «уни-
кальных» текстов, позволяю-
щих в автоматизированном ре-
жиме выполнить формальные 
требования, предъявляемые к 
письменным работам, будут 
все в большей степени дис-
кредитировать роль письмен-
ных работ в образовательном 
процессе как средств оценки 
знаний. Поэтому подходы к 
организации подготовки вы-
пускных квалификационных 
работ и к их оценке будут сме-
щаться в сторону практиче-
ской значимости полученного 
результата. При этом приори-
тетным в оценке станет не сам 
текст работы, а способность 
автора творчески оперировать 
материалом, в том числе на 
эксклюзивных (полученных 
без использования ИИ и Ин-
тернета) данных, а также вести 
дискуссию. Авторство от про-
изводства контента будет сме-
щаться в сторону постановки 
задач для ИИ, а уникальность 
текстов будет связываться с 
уникальностью поставленной 
задачи перед ИИ по его про-
изводству. 

Изменение типов оценоч-
ных заданий и инструментов 
оценки потребует изменения 
целевых моделей, содержания 
и технологий образования в 
целом и его большей привязки 
к практике. 

В связи с тем, что при ис-
пользовании генеративного 
ИИ в образовании повышает-
ся риск смещения творческих 
приоритетов от человека к ма-
шине, что является критичным 
для образования как процесса 
развития творческого потен-
циала личности, потребуется 
обновление подходов к опре-
делению «нового знания» в 
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образовании. Скорее всего они 
будут формироваться в кон-
цептуальных рамках представ-
ления о приоритете возможно-
стей человеческого интеллекта 
и исходить из того, что созда-
ние поистине нового знания 
должно оставаться за челове-
ком. По этой причине необ-
ходимой станет регламентация 
использования генеративного 
ИИ в образовании исключи-
тельно в качестве вспомога-
тельного инструмента, задача 
которого заключается в ис-
пользовании алгоритмов при 
решении рутинных, сложных 
и сверхсложных практически 
значимых задач.

3.2 Увеличение доли 
и расширение сферы 
использования технологий ИИ в 
образовании

Открывающийся широкий 
диапазон возможностей ис-
пользования генеративного 
ИИ будет способствовать сни-
жению доли рутинной работы 
для обучающихся, препода-
вателей, административного 
и учебно-вспомогательного 
персонала, а также позволит 
повысить эффективность ор-
ганизации образовательного 
процесса. Областями потен-
циального использования тех-
нологий генеративного ИИ в 
организации образовательного 
процесса могут стать:

– Построение индивидуаль-
ной образовательной траекто-
рии: адаптация образовательной 
программы под способности 
отдельных обучающихся; адап-
тация содержания программ 
под имеющиеся навыки об-
учающихся или определение 
генеративного ИИ в качестве 
вспомогательного инструмента 
в связи с ограниченными воз-
можностями и особенностями 
психофизического развития 
обучающихся; внесение изме-
нений в образовательную тра-
екторию в процессе освоения 
программы для максимизации 
эффективности образователь-
ного результата. Указанный 
тезис можно подтвердить ре-

зультатами опроса студентов о 
потенциальном использовании 
ИИ для формирования инди-
видуальной образовательной 
траектории (рисунок). Иссле-
дование проводилось в 2022 
году на выборке из более чем 
3 тыс. обучающихся Россий-
ского экономического универ-
ситета имени Г.В. Плеханова 
(бакалавриат, специалитет, ма-
гистратура).

– Совершенствование ар-
хитектуры образовательной 
программы: разработка и ор-
ганизация материалов курса, 
включая синхронизацию учеб-
ных планов с действующими 
стандартами; создание вирту-
альной среды на основе тема-
тического контента образова-
тельной программы, создание 
образовательных симуляторов 
и интерактивных курсов. По-
ложительными примерами 
внедрения генеративного ИИ 

можно считать создание об-
разовательных лабораторных 
онлайн симуляторов, а так-
же специализированных про-
грамм 3D моделирования и 
методов обработки данных с 
использованием ИИ [37; 38]. 
Доступность подобных реше-
ний существенна для перено-
са практикумов, используемых 
при реализации образователь-
ных программ в области есте-
ственных и медицинских наук, 
что стало ощутимым при по-
пытке переноса подобных про-
грамм в дистанционный фор-
мат в связи с ограничениями 
во время пандемии COVID-19.

– Создание образовательно-
го контента, т.е. новых учеб-
ных, оценочных материалов, 
упражнений, дополнений к 
основным материалам курса; 
сбор кратких тематических ре-
зюме, скриптов для видеолек-
ций и подкастов, оптимиза-

Рис. Результаты анкетирования обучающихся РЭУ  
им. Г.В. Плеханова, 2022

Fig. Results of the students’ survey of the Plekhanov Russian University of 
Economics, 2022
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ция онлайн курсов, генерация 
изображений с необходимыми 
модификациями. При этом, 
в диалоговом режиме можно 
будет формировать выборку 
образовательного контента с 
тем уровнем, который досту-
пен обучающемуся, а по мере 
его освоения осуществлять 
корректировку такой выборки 
по спектру и глубине знаний, 
что позволит создавать непре-
рывные траектории развития 
предметно ориентированного 
междисциплинарного знания, 
выстраиваемого по опреде-
ленному профилю. Например, 
проект «NOLEJ» предлагает 
платформу генеративного ИИ, 
которая способная за три ми-
нуты сформировать интерак-
тивное видео, глоссарий, прак-
тические задания и резюме по 
заданной теме [39]. ChatGPT-3 
уже используют для отработ-
ки грамматических навыков 
при обучении иностранным 
языкам. Также технологии ге-
неративного ИИ имеют значи-
тельный положительный эф-
фект при генерации учебных 
заданий в программировании 
и сборе данных для последую-
щего анализа [40].

– Тьюторство и репетитор-
ство: поддержка обучающих-
ся, в том числе не имеющих 
постоянной возможности для 
очного обучения, круглосуточ-
ная поддержка обучающихся 
и родителей, отслеживание 
образовательного результата, 
автоматическая генерация ма-
териалов для отработки выяв-
ленных пробелов, идентифи-
кация личности – прокторинг. 
Генеративный ИИ может вы-
полнять роль цифрового тью-
тора, обеспечивая навигацию 
в непрерывно развивающемся 
пространстве информации.

– Защита конфиденциально-
сти данных, т.е. использование 
специализированных масок 
[41] и синтетических данных 
[42], обеспечивающих аноним-
ность и защиту персональных 
данных обучающихся.

– Коррекция качества нец-
ифровых учебных материалов: 

обработка и улучшение каче-
ства книг (в том числе не име-
ющих электронного образа – 
изданных в XX веке и ранее), 
фильмов, документов для ис-
пользования в образователь-
ной деятельности [43].

3.3 Формирование новых 
правовых и этических нормы, 
регулирующих использования 
генеративного ИИ в 
образовании

Использование генератив-
ного ИИ для создания вы-
пускных квалификационных 
работ, курсовых работ, ста-
тей, эссе, решения тестовых 
заданий и пр. будут вынуж-
дать институциональных ре-
гуляторов и образовательные 
организации разрабатывать 
нормативно-правовые и мето-
дические ограничения с целью 
исключения квазисамостоя-
тельной подготовки любых 
работ, которые относятся к 
видам оцениваемых результа-
тов. Однако учитывая, что тех-
нологии развиваются быстрее, 
чем устанавливаемые запреты 
регулирующих органов [44], 
потребуется серьезное осмыс-
ление и предварительная апро-
бация устанавливаемых огра-
ничительных барьеров. 

Решение вопроса потребу-
ет формирования как новой 
этики применения ИИ, так 
и этики процессов обучения, 
так как фокус регулирования 
будет постепенно переносит-
ся с запретов на преференции 
за следование рекомендациям. 
Поэтому в большей степени 
регулирующие воздействие на 
использование генеративного 
ИИ в образовании окажется 
в этическом поле. В связи с 
этим потребуется проведение 
комплексных исследований 
этических аспектов исполь-
зования генеративного ИИ с 
целью обоснования ограниче-
ний, которые могут лечь в ос-
нову методических указаний, 
специализированных прото-
колов, этических кодексов и 
иных подобных документов. 
Попытка обнаружить академи-

ческое письмо, созданное ис-
кусственным интеллектом, по 
сравнению с поиском плагиата 
представляет собой совершен-
но новую проблему: нет исход-
ного документа для проверки, 
невозможно дать объективную 
оценку. Поэтому будут разви-
ваться представления о том, 
что обучающиеся должны до-
бровольно заявлять об исполь-
зовании технологий генера-
тивного ИИ в образовательной 
деятельности. По мере выра-
ботки новых этических норм 
будут создаваться предпосыл-
ки для формирования куль-
туры и легитимности исполь-
зования ИИ в образовании 
взамен развития исключитель-
но технических решений по 
обнаружению неправомерных 
заимствований. Одновременно 
будут вноситься дополнения и 
изменения в образовательные 
стандарты и программы, на-
правленные на формирование 
у обучающихся навыков рабо-
ты с генеративным ИИ.

Другой аспект этических ре-
шений будет связан с вопроса-
ми соотношения естественного 
и искусственного интеллекта в 
образовании. Этическое обо-
снование будет концентриро-
ваться вокруг представления 
о том, что в контексте расши-
ряющихся возможностей гене-
ративного ИИ в производстве 
нового контента само сопо-
ставление интеллекта человека 
и технических возможностей 
машины (которые стали назы-
вать «интеллектом») не долж-
но представляться возможным 
ввиду различной природы че-
ловека и машины, психофизи-
ческих особенностей человека, 
риска дегуманизации знаний и 
прямой зависимости функцио-
нального аппарата машины от 
интеллектуальных способно-
стей человека.

3.4 Повышение значимости и 
изменение роли преподавателя 
под влиянием активно 
развивающихся технологии ИИ

Переход к творчески ори-
ентированному образованию, 
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перенос на генеративный ИИ 
функций формирования обра-
зовательного контента, будет 
приводить к тому, что роль 
преподавателя из компонов-
щика и транслятора учебного 
материала начнет трансфор-
мироваться в сторону органи-
затора творческого процесса 
его использования. А так как 
наряду с положительным вли-
янием генеративного ИИ в 
образовании может обнаружи-
ваться и отрицательное, свя-
занное с уменьшением объема 
знаний, силы навыков и уме-
ний обучающихся, отсутстви-
ем мотивации к проведению 
рутинных учебных операций, 
общему снижению их когни-
тивных способностей, будет 
повышаться востребованность 
индивидуальной педагогиче-
ской работы на основе непо-
средственных коммуникации 
преподавателя и студента, что 
может существенно повысить 
значимость педагогическо-
го труда. При этом скорость 
развития технологий ИИ, их 
доступность и многообразие 
потребуют постоянной непре-
рывной подготовки и пере-
подготовки преподавателей к 
использованию указанных тех-
нологий на практике в новой 
парадигме творчески ориенти-
рованного образования. 

Заключение

Публичный и научный 
дискурс сходятся в том, что 
генеративный ИИ облада-
ет высоким потенциалом для 
решения текущих и перспек-
тивных задач развития обра-
зования, в том числе внедре-

ния инновационных методов, 
качественной трансформации 
целей и содержания образова-
ния, что будет содействовать 
технологическому прогрессу и 
даже достижению целей устой-
чивого развития [45]. Однако 
быстрое технологическое раз-
витие ввиду неполной изучен-
ности неизбежно сопряжено с 
многочисленными рисками и 
проблемами, которые требуют 
создания методологии исполь-
зования генеративного ИИ в 
образовании, совершенство-
вания нормативно-правовой 
базы и решения этических за-
дач для защиты от возможного 
скоротечного неправомерного 
процесса развития генератив-
ного ИИ. 

 Прогнозируя развитие си-
туации, следует предположить, 
что интеграция генеративного 
ИИ в образовательный про-
цесс будет носить эволюцион-
ный характер и происходить 
с разной скоростью по мере 
формирования потребностей в 
реформах для достижения кон-
курентоспособности системы 
образования, технологическо-
го освоения ИИ, наполнения 
стратегий цифровизации обра-
зования и выработки этических 
норм. Постепенно будут фор-
мироваться предпосылки для 
существенных преобразований 
основных целей, содержания, 
технологий образовательной 
деятельности и оценочных 
средств в направлении твор-
чески ориентированного обра-
зования. Использование гене-
ративного ИИ в образовании 
будет оформляться рамками 
принимаемых этических норм 
и нормативных правовых ак-

тов. Появится необходимость 
подготовки и переподготовки 
педагогических работников, 
способных работать с генера-
тивным ИИ в учебном процес-
се и выполнять новые образо-
вательные роли.

Открывающиеся технологи-
ческие горизонты будут требо-
вать подготовки специалистов, 
которые должны обладать ши-
рокими знаниями для прове-
дения экспертизы и принятия 
решений. Поэтому действия 
образовательного сообщества 
все больше будут трансфор-
мироваться в направлении 
подготовки специалистов, 
способных ставить задачи, со-
ответствующие потребностям 
высокотехнологичной цифро-
вой экономики, и достигать 
их решения с использованием 
средств ИИ, в том числе гене-
ративного.

В целом, будущее видится 
за новым качественным уров-
нем интеграции человека и 
искусственного интеллекта в 
образовательной сфере, ког-
да основные формируемые 
навыки будут концентриро-
ваться вокруг способностей 
использовать возможности 
генеративного ИИ для реше-
ния различного рода учебных 
и творческих задач с крити-
ческим осмыслением и при-
кладным использованием ге-
нерируемой информации. А 
увеличение использования 
технологий ИИ в образовании 
будет способствовать повыше-
нию качества человеческого 
капитала, соответствующего 
стремительно развивающимся 
технологиям Индустриальной 
революции 5.0.
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Институциональная ловушка 
воспроизводства интеллектуального 
капитала
Цель исследования. Неспособность избежать цифровой се-
грегации в доступности к образовательным технологиям и 
контенту на уровне индивидуумов, семей, общин и государств 
ввергает целые нации и народы институциональную ловушку 
(lock-in effect) воспроизводства интеллектуального капитала. 
Для осознания степени погружения в такую институциональную 
ловушку необходим поиск соответствующих индикаторов и 
разработка на их основе нового индекса, который бы повысил 
способность Индекса человеческого развития ООН отображать 
уровень развития общества с учетом реалий Четвертой тех-
нологически революции.
Материалы и методы. Одной из важнейших частей Индекса 
человеческого развития является составной индекс «Образо-
вание в интересах всеобщего развития», включающий такие 
количественные показатели как средняя продолжительность 
обучения и ожидаемая продолжительность обучения населения. 
К сожалению, данные показатели не дают представления о ка-
честве предоставляемого образования: о доступности современ-
ных образовательных технологий, о доступности к новейшему 
образовательному контенту, о способности интерактивного 
изменения национального образовательного контента, о воз-
можности использования информационно-коммуникационных 
технологий для образования и другом. Предлагаемый авторами 
индекс «Цифровая сегрегация доступности образования» имеет 
тесную связь с индексом «Образование в интересах всеобщего 
развития» (Education for All Development Index) и расширяет 
его рамки за счет включения в сферу наблюдений индивидуумов, 
имеющих высшее образование и способных в будущем составить 
исследовательское ядро конкретной страны. 
Результаты. Незначительный факт беспрепятственной ми-
грации индивидуума, как носителя некоей атомарной частицы 
национального интеллектуального капитала порождает про-
блему значительно системнее, чем простая «утечка мозгов» 
(brain drain). Страны, из которых происходит утечка мозгов, 

теряют не только конкретных одаренных индивидуумов и 
связанный с ними индивидуальный (частный, атомарный) 
интеллектуальный капитал, но и теряют возможность вос-
производить внутри страны общий интеллектуальный капитал 
нации. В условиях открытых границ и всеобщей глобализации 
существуют односторонние воронки, которые позволяют носи-
телю индивидуального интеллектуального капитала покинуть 
страну-донора и без всяких препятствий быть интегрированным 
в научно-производственную структуру и в общий националь-
ный капитал страны-реципиента. В то же время, обратное 
движение интеллектуального капитала, как правило, невоз-
можно. Авторы описывают механизм односторонней воронки 
при миграции интеллектуального капитала (индивидуального и 
национального), который запускает обратную положительную 
связь, препятствующую стране-донору наращивать националь-
ный интеллектуальный капитал, и формирующую институцио-
нальную ловушку воспроизводства интеллектуального капитала.
Заключение. Авторы продолжают работу по оптимизации и 
дополнению множества индикаторов для включения их в состав-
ной индекс «Цифровая сегрегация доступности образования», 
а также работа по установлению весомости индикаторов в 
составе индекса. Открытыми вопросами являются следующие: 
поиск множества индикаторов, формирование необходимого и 
достаточного множества индикаторов, выявление корреля-
ционных зависимостей и установлении тесноты связи между 
индикаторами, проработка гипотезы о неравноважности 
индикаторов, экспертная оценка установления весомости 
индикаторов в составе индекса, определение способа агрегации 
множества индикаторов в индекс.

Ключевые слова: утечка мозгов, цифровые кочевники, инсти-
туциональная ловушка, цифровая сегрегация доступности об-
разования, Индекс человеческого развития, индекс Образование 
в интересах всеобщего развития

Purpose of the study. The inability to avoid digital segregation in 
access to educational technologies and content at the level of indi-
viduals, families, communities, and states plunges entire nations and 
peoples into an institutional trap (lock-in effect) of the reproduction 
of intellectual capital. To understand the degree of immersion in 
such an institutional trap, it is necessary to search for appropriate 
indicators and develop a new index based on them, which would 
increase the ability of the UN Human Development Index to reflect 
the level of development of society, considering the realities of the 
fourth technological revolution.
Materials and methods. One of the essential parts of the Human 
Development Index is the composite index “Education for universal 
development”, which includes such quantitative indexes as the average 
duration of education and the expected duration of education of the 
population. Unfortunately, these indexes do not give an idea of the 

quality of the education provided: the availability of modern educa-
tional technologies, the accessibility to the latest educational content, 
the ability to interactively change national educational content, the 
possibility of using information and communication technologies for 
education, and more. The “Digital segregation of access to education” 
index, proposed by the authors, is closely related to the “Education 
for all development index” and expands its scope by including indi-
viduals with higher education who can form the core of research in 
the future specific country.
Results. The insignificant fact of uncontrolled migration of an individual 
as a carrier of some particle of national intellectual capital creates a 
problem much more systemic than a simple “brain drain”. The coun-
tries from which the brain drain occurs not only lose specific gifted 
individuals and the individual intellectual capital associated with them 
but also lose the ability to reproduce the joint intellectual capital of the 
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nation within the country. In the conditions of open borders and general 
globalization, there are one-sided transfer funnels that allow the holder 
of individual intellectual capital to leave the donor country and be 
integrated into the scientific and production structure and the general 
national capital of the recipient country without any obstacles. At the 
same time, the reverse movement of intellectual capital, as a rule, is 
impossible. The authors describe the mechanism of a one-sided funnel 
during the migration of intellectual capital (individual and national), 
which triggers positive feedback that prevents the donor country from 
increasing national intellectual capital and forms an institutional trap 
for the reproduction of intellectual capital.
Conclusion. The authors continue to work on optimizing and sup-
plementing a set of indicators for inclusion in the composite index 

“Digital segregation of access to education” and establish the weight 
of indicators in the index. The open questions are as follows: the 
search for a set of indicators, the formation of a necessary and suffi-
cient set of indicators, the identification of correlation dependencies 
and the establishment of a close relationship between indicators, 
the development of a hypothesis about the unevenness of indicators, 
an expert assessment of establishing the weight of indicators in the 
index, determining the method for aggregating a set of indicators 
into an index.

Keywords: brain drain, digital nomads, institutional trap, digital 
segregation of access to education, Human development index, Ed-
ucation for universal development index.

Введение

Нет основания оспаривать 
тот факт, что разные страны 
имеет разную величину нако-
пленного интеллектуального 
капитала. Воспроизводство 
национального интеллекту-
ального капитала строится 
на использовании как соб-
ственного капитала, так и на 
привлечении такого капитала 
со стороны. При всеобщих 
процессах глобализации, при 
упрощении условий мигра-
ции, при тенденции Европы 
к объединению, казалось бы, 
величина национального ин-
теллектуального капитала не 
должна зависеть от государ-
ственных границ, и год за го-
дом понятие «национальный 
интеллектуальный капитал» 
должно исчезать, вливаясь 
общечеловеческий капитал 
и растворяясь в нем, попол-
няя собой планетарную но-
осферу. Однако неравенство 
капиталов становится всё за-
метнее, четко вырисовывают-
ся интеллектуальные гиганты 
западного мира и ещё четче 
вырисовываются аутсайдеры 
интеллектуальной гонки – 
страны Африки, Ближнего и 
Среднего Востока, страны по-
стсоветской формации [1].

Рост неравенства обусла-
вливается тем, что интеллек-
туальный капитал становится 
строительной основой четвер-
того (ноу-хау) и пятого (новые 
технологические принципы) 
уровня технологической пира-
миды [2]. В 90-х годах самые 
квалифицированные и актив-
ные научные и производствен-

ные кадры массово уезжали из 
России по экономическим мо-
тивам, и вся создаваемая ими 
интеллектуальная продукция 
становились собственностью 
в странах их новой локализа-
ции [3]. Один из ярких при-
меров – создание процессоров 
серии Pentium фирмы Intel  
[4, 5]. К концу 80-х годов раз-
витие элементной базы достиг-
ло своего технологического 
потолка, и повышение про-
изводительности процессоров 
становилось невозможно за 
счет повышения тактовой ча-
стоты. Требовалось изменение 
парадигмы построения всей 
архитектуры процессоров, то 
есть было необходимо задей-
ствовать возможности пято-
го уровня технологической 
пирамиды. На тот момент 
существовала параллельная 
глобальная технологическая 
пирамида, составлявшая ос-
нову технологической мощи 
СССР. В рамках этой пирами-
ды на пятом уровне разрабаты-
вались концепции суперЭВМ 
серии Эльбрус и микропро-
цессоров Эль-90. Эмиграция 
носителя интеллектуальных 
ноу-хау В.М. Пентковского – 
выпускника факультета ФРТК 
МФТИ, доктора технических 
наук, лауреата Государствен-
ной премии СССР – позволи-
ла фирме Intel решить задачу 
по коренному изменению па-
радигмы построения массовых 
микропроцессоров, и одно-
временно практически полно-
стью разрушить надежды на 
построение конкурентоспо-
собного процессора на пост-
советском пространстве.

Этот пример ярко пока-
зывает вполне сложившуюся 
и стабильную ситуацию (ин-
ституциональную ловушку 
[6, 7]): страна-донор готовит 
высококлассных специали-
стов, тратит собственные ма-
териальные и нематериаль-
ные ресурсы на приобретение 
высоких технологий у стра-
ны-реципиента, формирует 
таким образом индивидуаль-
ный интеллектуальный капи-
тал как часть общественного, 
после чего носитель интеллек-
туального капитала отправ-
ляется в страну-реципиент, 
где и вливается в общий ин-
теллектуальный капитал стра-
ны-реципиента. Страна-донор 
при этом не только теряет 
собственные интеллектуаль-
ные и материальные ресурсы, 
но вынуждена снова готовить 
за свой счет высококлассных 
специалистов, покупая у стра-
ны-реципиента собственные 
по сути технологии. При этом 
страна-донор естественным 
образом беднеет, а страна-ре-
ципиент повышает общий 
жизненный уровень, что на 
индивидуальном уровне спо-
собствует процессу оттока 
интеллектуального капитала 
из стран-доноров. Образует-
ся устойчивая институция, 
описываемая положительной 
обратной связью: чем выше 
интеллектуальный капитал 
страны-реципиента, тем выше 
скорость притока интеллекту-
ального капитала из стран-до-
норов. И обратно: чем ниже 
интеллектуальный капитал 
страны-донора, тем быстрее 
он будет убывать.
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Неравенство в величине и 
скорости воспроизводства ин-
теллектуального капитала име-
ет вполне определенный базис: 
утечка мозгов (brain drain) [8], 
экономическая, социальная, 
культурная, политическая и 
военная миграции, падение 
тоталитарных режимов и «же-
лезных занавесов» [9], гло-
бализация производства [10], 
интернационализация нау-
ки и образования, появление 
цифровых технологии достав-
ки интеллектуального и обра-
зовательного контентов [11], 
появление на рынке труда фе-
номена цифровых кочевников 
(digital nomad) [12].

Элементы указанного ба-
зиса как правило исследуются 
не системно, а по отдельно-
сти. Проблема «утечки мозгов» 
рассматривается в основном с 
точки зрения нанесения ущер-
ба интеллектуальному капи-
талу стран-доноров [13], без 
указания способов прекра-
щения «утечки», причем эти 
проблемы касаются не только 
России и стран постсоветско-
го пространства [14–16]. При 
этом некоторые авторы не 
видят в этом проблему, а рас-
суждают о некой мобильности 
или просто активной «цирку-
ляции» интеллектуальной ра-
бочей силы [17]. Большинство 
авторов, подходя несистемно, 
разделяют понятия «утечки 
мозгов» и «цифровое кочев-
ничество» [18]. Если в первом 
случае носитель интеллекту-
ального капитала, как прави-
ло, физически перемещается 
в страну локализации, которая 
и становится страной-реципи-
ентом, то в случае «цифрового 
кочевника» физическое распо-
ложение индивидуума никак 
не привязано к стране-реци-
пиенту, но интеллектуальный 
капитал все равно перестает 
принадлежать стране-доно-
ру просто в силу самого фак-
та цифрового кочевничества, 
поскольку кочевник является 
наемным работником, а ор-

ганизация-наниматель, как 
правило, имеет вполне четкую 
государственную принадлеж-
ность. Исследователи «цифро-
вого номадизма» делают упор 
на социальные, культурные и 
технологические проблемы, не 
касаясь как правило проблем, 
связанных с интеллектуальной 
собственностью [19].

В данный момент просле-
живается тенденция исследо-
вания частей вышеописанного 
базиса поэлементно, посколь-
ку эти элементы имеют яркое 
проявление с четко проявлен-
ными имманентными свой-
ствами. Но системный взгляд 
на наличие институциональ-
ной ловушки воспроизводства 
интеллектуального капитала 
указывает на то, что хотя эти 
элементы сами по себе могут 
иметь положительное действие 
на общество, но, взаимодей-
ствуя и накладываясь друг на 
друга, начинают негативно 
влиять на способность госу-
дарства воспроизводить интел-
лектуальный капитал. 

Основная часть

Простое и естественное 
право на смену страны про-
живания возникшее из-за па-
дения тоталитарных режимов 
помноженное на возможность 
получать универсальное (кон-
вертируемое в результаты труда 
в любой стране) образование 
при определенных условиях 
может ввергнуть целые страны 
и народы в институциональ-
ную ловушку, которая будет 
работать как положительная 
обратная связь, полностью 
блокирующую возможности 
отдельных государств воспро-
изводить национальный ин-
теллектуальный капитал.

Незначительный факт бес-
препятственной миграции 
индивидуума, как носителя 
некоей атомарной частицы 
национального интеллектуаль-
ного капитала порождает про-
блему значительно системнее, 
чем простая «утечка мозгов» 
(brain drain). Страны, из кото-

рых происходит утечка мозгов, 
теряют не только конкретных 
одаренных индивидуумов и 
связанный с ними индивиду-
альный (частный, атомарный) 
интеллектуальный капитал, но 
и теряют возможность воспро-
изводить внутри страны общий 
интеллектуальный капитал 
нации (ИК) [20]. В условиях 
открытых границ и всеобщей 
глобализации существуют од-
носторонние воронки или 
клапаны, которые позволяют 
носителю индивидуального 
интеллектуального капитала 
покинуть страну-донора и без 
всяких препятствий быть ин-
тегрированным в научно-про-
изводственную структуру и в 
общий национальный капи-
тал страны-реципиента. В то 
же время, обратное движение 
интеллектуального капита-
ла, как правило, невозможно: 
эмигрировавший специалист 
с большой долей вероятно-
сти не будет возвращаться в 
страну-донора с увеличенным 
индивидуальным ИК, произ-
веденный им ИК будет рабо-
тать в составе национального 
ИК на рост экономического 
потенциала страны-реципиен-
та, и увеличенный эмигрантом 
индивидуальный ИК как часть 
национального ИК будет пред-
ложен к покупке стране-доно-
ру как интеллектуальный про-
дукт страны-реципиента.

 Описанный механизм 
односторонней воронки при 
миграции ИК (индивидуаль-
ного и национального) запу-
скает обратную положитель-
ную связь, препятствующую 
стране-донору наращивать 
национальный интеллектуаль-
ный капитал, и формирующую 
институциональную ловушку 
воспроизводства интеллекту-
ального капитала.

Постулаты, которые описы-
вают механизм возникновения 
такой ловушки, весьма просты:

1. Гуманистические пред-
ставления о всеобщем равен-
стве, приверженцами которых 
является Россия и ЮНЕСКО, 
подразумевают, что каждый 
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житель планеты Земля не дол-
жен иметь никаких ограниче-
ний на доступ к общечелове-
ческим ресурсам, важнейшим 
из которых стала информация. 

2. Носителями и создателя-
ми интеллектуального капи-
тала являются вполне опреде-
ленные индивидуумы. 

3. Интеллектуальный капи-
тал нации формируется за счет 
суммы интеллектуальных ка-
питалов граждан. 

4. Международные и на-
циональные законы охраняют 
право на результаты интеллек-
туального труда. Обосновыва-
ется это правом собственности 
на результаты интеллектуаль-
ного труда. 

5. В разных странах суще-
ствуют разные условия доступа 
к информации и образованию, 
следовательно, нарушается 
принцип равенства представи-
телей человечества.

6. В разных странах суще-
ствуют разные экономические 
условия, в том числе край-
не неблагоприятные, что вы-
нуждает индивидуумов мигри-
ровать из неблагополучных с 
точки зрения экономики стран 
в более развитые.

7. Страны, из которых про-
исходит миграция интеллекту-
ального капитала, попадают в 
институциональную ловушку 
(trap, lock-in effect) воспроиз-
водства интеллектуального ка-
питала.

Ловушка работает следую-
щим образом:

а) Страна-донор создает и 
тратит ресурсы на подержание 
жизни индивидуума, создание 
образовательной инфраструк-
туры и инфраструктуры по до-
ступу к информации, а также 
тратит национальный ресурс 
на закупку интеллектуальных 
ресурсов (патенты, техноло-
гии, алгоритмы, образователь-
ные курсы и прочее);

б) Потребив ресурс, инди-
видуум мигрирует из неблаго-
получной страны;

в) Прибыв в более благо-
получную страну, индивидуум 
начинает работать на благо 

страны-реципиента, производя 
материальные ресурсы и фор-
мируя национальный интел-
лектуальный капитал;

г) Страна-реципиент на-
ращивает свой собственный 
национальный интеллектуаль-
ный капитал, защищая ин-
теллектуальный продукт па-
тентами, которые вынуждена 
покупать страна-донор, чтоб 
обеспечить право своих граж-
дан на свободный доступ к ин-
формации;

д) Страна-реципиент по-
лучает приращение интеллек-
туального капитала и матери-
альных ресурсов, без затрат на 
подготовку иммигранта; 

е) Страна-донор вынужден-
но перемещается на ещё более 
худшую позицию: 

потеряны ресурсы инфор-
мационные (интеллектуаль-
ный капитал индивидуума-э-
мигранта), 

потеряны ресурсы на ви-
тальные потребности такого 
индивидуума, 

страна-донор вынуждена 
закупать в целом свой соб-
ственный интеллектуальный 
продукт у страны-реципиента. 

Этот цикл будет работать 
вплоть до полного экономи-
ческого и интеллектуального 
истощения страны-реципиен-
та.

На сегодняшний момент у 
стран-реципиентов есть только 
два способа вырваться из ло-
вушки:

а) Запрет на миграцию, что 
практиковалось до определен-
ного времени в тоталитарных 
режимах;

б) Нелегитимное заимство-
вание технологий.

Запрет на миграцию частно-
го ИК в СССР вызвал к жизни 
феномен создания второй па-
раллельной технологической 
пирамиды, конкурирующей с 
оставшейся единственной в 
наше время западной техно-
логической парадигмой. Во 
многом эти технологические 
пирамиды повторяли друг дру-
га, непроизводительно тратя 
материальные и нематериаль-

ные ресурсы, но во многом 
были просто разными. Приве-
дённый выше пример с супер-
компьютерами серии Эльбрус 
говорит не только о различии 
между технологиями на уров-
не ноу-хау (первый уровень 
пирамиды), но и глобальных 
системных различиях на ну-
левом уровне мета-технологий 
[21]. В данном примере, сама 
западная парадигма органи-
зации бытовых вычислений 
строилась на использовании 
маломощных, дешёвых, но 
массовых персональных ЭВМ, 
в советской парадигме – вы-
числения задумывались как 
результат централизованной 
пакетной обработки данных на 
штучных супер-ЭВМ.

Ярким примером выхода из 
ловушки путем нелегитимного 
заимствования технологий яв-
ляется Китай. В 1978 г. ком-
пания General Motors пред-
ложила создать совместное 
предприятие в Китае. Целью 
General Motors было снижение 
издержек производства за счет 
дешевизны местной рабочей 
силы. Дэн Сяопин согласил-
ся на предложение американ-
цев, но потребовал передачи 
некоторых технологий. Такие 
же соглашения были впослед-
ствии подписаны с General 
Electric, Advanced Micro 
Devices, Huntsman, DuPont и 
многими другими.

К сожалению, оба подхо-
да по избеганию ловушки не 
могут быть положительно вос-
приняты мировым капиталом 
и транснациональными кор-
порациями. Противостояние 
между странами-донорами и 
странами-реципиентами при-
вели к Холодной войне Запа-
да с СССР, а после окончания 
Холодной войны мы наблюда-
ем набирающие обороты тор-
говые войны между США и 
Китаем. Безусловно, не только 
описанная институциональ-
ная ловушка была причиной 
глобального противостояния 
стран, ловушка воспроизвод-
ства интеллектуального капи-
тала – лишь одна из наблю-
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даемых в современном мире 
устойчивых институций. Разру-
шить устойчивую институцию 
без существенного разрушения 
или хотя бы революционного 
изменения глобальных инсти-
туций невозможно, но возмож-
но смягчить последствия попа-
дания в ловушку, или хотя бы 
ввести некоторые индикаторы, 
которые бы сигнализировали о 
возможном попадании в такую 
ловушку.

Поэтому в полном соот-
ветствии с целями и уставом 
ЮНЕСКО и гуманистически-
ми устремлениями человече-
ства авторами вносится пред-
ложение:

а) разработать механизм 
признания отдельных создава-
емых информационных техно-
логий «общечеловеческими», с 
целью сделать их экономиче-
ски доступными (бесплатными 
или с минимальными роялти) 
всем странам планеты и в тоже 
время обеспечить их создате-
лей достаточными ресурсами 
для продолжения НИР, НИО-
КР и возможной капитализа-
ции;

в) разработать механизм 
признания отдельных создава-
емых образовательных техно-
логий и ресурсов «общечелове-
ческими», с целью сделать их 
экономически и инфраструк-
турно доступными (бесплат-
ными или с минимальными 
роялти) всем странам планеты.

Очевидно, что для решения 
столь значимой и масштаб-
ной задачи усилий одного ав-
торского коллектива и даже 
целого университета недоста-
точно – следует инициировать 
подобные работы на уровне 
международных институтов 
UNESCO и UN.

В качестве одного из по-
казателей институциональной 
ловушки воспроизводства ин-
теллектуального капитала ав-
торами предложена концепция 
оценки цифровой сегрегации 
доступности образования. Для 
осознания степени удаления от 
или погружения в такую ин-
ституциональную ловушку не-

обходим поиск соответствую-
щих индикаторов и разработка 
на их основе нового индекса, 
который бы повысил способ-
ность ИЧР отображать уровень 
развития общества с учетом 
реалий четвертой технологиче-
ски революции.

Долгое время уровень раз-
вития общества в конкретной 
стране было принято оцени-
вать исходя из расчета дохо-
да на душу населения. В 1990 
году Махбубом-уль-Хаком 
(Mahbub ul Haq) и Амартия 
Кумар Сеном (Amartya Kumar 
Se) было предложено ранжи-
ровать страны по показателям 
в области здоровья и образо-
вания, был создан и обнаро-
дован Индекс человеческого 
развития (Human Development 
Index – HDI, ИЧР) (до 2013 
года «Индекс развития чело-
веческого потенциала»). При 
серьезном концептуальном 
анализе можно заключить, что 
расчётной основой этого ин-
декса уже на протяжении три-
дцати лет является способность 
конкретной страны к воспро-
изводству, преобразованию, 
распределению и потреблению 
материальных ресурсов и услуг 
[22]. Это прямые предпосылки 
к увеличению таких составных 
частей ИЧР как Индекс ожи-
даемой продолжительности 
жизни (Life Expectancy Index – 
LEI) и Индекс дохода (Income 
Index – II). Индекс ожидае-
мой продолжительности жиз-
ни приведен к нормальному 
значению в 65 лет. Если сред-
няя продолжительность жизни 
меньше – индекс становится 
меньше единицы, если сред-
няя продолжительность жизни 
больше 65 лет – больше. Оче-
видно, что индекс нивелирует 
такие важные показатели как 
детская смертность, разница 
в продолжительности женщин 
и мужчин, не учитывает ген-
дерную дифференциацию ко-
личества населения и другие 
важные демографические по-
казатели. Индекс дохода рас-
считывается через отношение 
валового национального дохо-

да к некоей базовой константе 
дохода через промежуточные 
расчеты паритета покупатель-
ной способности. То есть два 
основных индекса отража-
ют обеспечение витальных 
потребностей индивидуума. 
Анализ поведения Индексов 
ожидаемой продолжительно-
сти жизни и дохода потребовал 
введения трех новых индика-
торов, отображающих спра-
ведливость распределения благ 
внутри страны (ИЧР, скоррек-
тированный с учетом соци-
ально-экономического нера-
венства), Индекс гендерного 
неравенства, отражающий уро-
вень поражения в базовых пра-
вах женщин и девочек, и раз-
личные многомерные индексы 
бедности (Multidimensional 
Poverty Indices), отражающие 
неравенство доходов по мно-
жеству показателей.

Однако, становится совер-
шенно неоспоримым тот факт, 
что Третья промышленная ре-
волюция (Digital Revolution), 
которая серьезно изменила 
экономический базис и к на-
чалу 2010-х годов породила 
Четвертую промышленную ре-
волюцию (Industry 4.0), внесла 
фундаментальные изменения 
в структуру ресурсов, потре-
бляемых человечеством. Всё 
большее значение приобретает 
новый нематериальный ресурс 
– информация. Наиболее про-
двинутые в этих технологиях 
страны переходят к новой ин-
дустрии – индустрии, связан-
ной с созданием, хранением, 
передачей и преобразовани-
ем информации [23]. Главной 
производительной силой, си-
лой, создающей новый уни-
кальный контент, в этой инду-
стрии становятся не машины, 
как это было во времена Пер-
вой и Второй индустриальной 
революции, а конкретный че-
ловек или же обособленная 
исследовательская группа. Для 
потребления, воспроизводства 
и генерации новой информа-
ции также требуются только 
и исключительно интеллекту-
альные ресурсы высокообра-
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зованных индивидуумов. Эту 
особенность современного 
развития человечества пыта-
ются отразить в Индексе че-
ловеческого развития через 
добавление мультипликатив-
ного компонента – Индекса 
образования (Education Index 
– EI). Он рассчитывается как 
среднее арифметическое ве-
личин отклонений от средней 
продолжительности перио-
да образования индивидуума, 
приравненной к 15 годам (10 
лет базового образования и 5 
лет высшего образования) и 
отклонения от ожидаемой ве-
личины образования (18 лет) 
включающей ещё и возмож-
ное получение ученой степе-
ни (postgraduate education). 
Способ агрегации индексов в 
общий Индекс человеческого 
развития таков, что одна треть 
суммарного «веса» индекса 
составляет именно Индекс 
образования. К сожалению, 
элементы индекса не имеют 
«веса» и являются равноваж-
ными, что требует введения 
различных новых показателей, 
позволяющих учитывать реа-
лии нового информационного 
общества.

Одна из таких реалий – вы-
сокая скорость генерации и 
изменения научных данных, 
достигаемая за счет совре-
менных цифровых техноло-
гий, таких как программное 
обеспечение для математи-
ческого моделирования, для 
поиска и интеллектуальной 
фильтрации данных, а также 
высокая доступность быст-
родействующего аппаратного 
обеспечения для производства 
большого объема вычислений, 
что в свою очередь, порожда-
ет огромные информационные 
массивы. Особенностью этих 
массивов является высокая 
скорость устаревания инфор-
мации. Следовательно, нацио-
нальные системы образования 
должны быть способны к опе-
ративной адаптации и преодо-
лению вызовов, порождаемых 
современным EdTech [24]. До 
широкого внедрения цифро-

вых технологий у человече-
ства был только один способ 
работы с информационными 
массивами – физические бу-
мажные носители. Основным 
недостатком которых являлась 
невозможность передачи ин-
формации без пространствен-
ного перемещения носителя, 
что отчасти решалось с появ-
лением телеграфного сообще-
ния. Главным же и неустрани-
мым недостатком физических 
бумажных носителей (включая 
микрофильмы, механические, 
магнитные и оптические но-
сители) была принципиальная 
невозможность автоматизации 
поиска, сортировки, фильтра-
ции и сегментирования ин-
формации, что серьезным об-
разом ограничивало скорость 
генерации новых научных 
знаний. Цифровые технологии 
устранили эти недостатки фи-
зических носителей информа-
ции и породили новую пробле-
му – значимой информации 
стало катастрофически много. 
Несмотря на бурное развитие 
технологий искусственного 
интеллекта на сегодняшний 
момент генерировать новые 
знания, принимать на их ос-
нове стратегические решения 
и нести ответственность за 
принятие таких решений мо-
жет только конкретный высо-
кообразованный индивидуум, 
обособленная интеллектуаль-
ная единица – каждый отдель-
ный представитель рода Homo 
Sapiens Sapiens. 

Для успешного существо-
вания в условиях Четвертой 
промышленной революции 
данная обособленная интел-
лектуальная единица должна 
уметь решать две ключевые 
задачи: первая – осознавать 
и вычленять нужное подмно-
жество данных из массива и 
вторая – оперативно получать 
доступ к массиву информации, 
что зачастую осложнено ещё и 
языковыми барьерами [25].

Первая задача связана, пре-
жде всего, с развитием ког-
нитивных способностей ин-
дивидуума, что достигается 

получением высшего образо-
вания на основе изучения но-
вейших достижений науки и 
последующим постоянным по-
вышением квалификации.

Вторая задача связана с 
доступностью индивидууму 
высокоскоростных цифровых 
технологий передачи инфор-
мации. 

Отсюда возникает важная 
проблема цифровой сегрега-
ции доступности образования. 
Неспособность избежать циф-
ровой сегрегации в доступно-
сти к образовательным техно-
логиям и контенту на уровне 
индивидуумов, семей, общин 
и государств ввергает целые 
нации и народы институцио-
нальную ловушку (trap, lock-in 
effect) воспроизводства интел-
лектуального капитала.

Для осознания степени 
удаления от или погружения 
в такую институциональную 
ловушку необходим поиск со-
ответствующих индикаторов и 
разработка на их основе нового 
индекса, который бы повысил 
способность ИЧР отображать 
уровень развития общества с 
учетом реалий четвертой тех-
нологически революции.

Как уже отмечалось, одной 
из важнейших частей ИЧР яв-
ляется составной индекс обра-
зования (EI) [26], включающий 
такие строгие количествен-
ные показатели как средняя 
продолжительность обучения 
населения в годах (MYS) и 
ожидаемая продолжительность 
обучения населения, ещё по-
лучающего образование, в 
годах (EYS). К сожалению, 
данные показатели не дают 
представления о качестве пре-
доставляемого образования, 
о доступности современных 
образовательных технологий, 
о доступности к новейшему 
образовательному контенту, 
о способности интерактивно-
го изменения национального 
образовательного контента, 
об уровне компетенций про-
фессорско-преподавательского 
состава, о возможности инди-
видуального повышения об-
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разовательного уровня путем 
доступа к мировым образова-
тельным ресурсам, о потен-
циальной возможности инте-
грации национальных кадров 
в ведущие мировые научные 
центры, о возможности ис-
пользования информацион-
но-коммуникационных техно-
логий для образования.

Прилагаемый авторами 
индекс «Цифровая сегрега-
ция доступности образова-
ния» (Digital Segregation of 
Educational Accessibility Index – 
DSEAI) имеет тесную связь с 
индексом EDI (Education for 
All Development Index), кото-
рый показывает доступность 
базового начального и средне-
го образования, и расширяет 
его рамки за счет включения в 
сферу наблюдений индивидуу-
мов, имеющих высшее образо-
вание и способных в будущем 
составить исследовательское 
ядро конкретной страны. Ин-
декс должен учитывать ряд лег-
ко верифицируемых и доступ-
ных статистике индикаторов, 
часть из которых приведена в 
таблице. Источниками вери-
фицируемых статистических 
данных могут послужить наци-
ональные министерства науки 
и образования, статистические 
службы, службы патентования, 
службы учета миграции, а так-
же данные, аккумулируемые 
The UNESCO Institute for Sta-
tistics, Education and training, 
Eurostat (European Statistical 
Office), United Nations Popula-
tion Fund (UNFPA), Science, 
technology and innovation (Total 
R&D personnel). 

Под цифровой сегрега-
цией авторы понимают пре-
жде всего отсутствие доступа 
граждан исследуемой страны 
к цифровому представлению 
информации и к самим вы-
сокоскоростным цифровым 
технологиям передачи инфор-
мации, как основе Четвертой 
промышленной революции, 
что в свою очередь, ведет к 
желанию граждан покинуть 
страну по «технологическим» 
причинам. Безусловно, сущ-

ность институциональной 
ловушки, описанной выше, 
несколько шире, чем просто 
безбарьерный доступ к ин-
формации. Но стратегической 
задачей общих исследований, 
на которых сосредоточились 
авторы, является построение 
общества знаний как таково-
го, а также причины, не по-
зволяющие тому или иному 
обществу становиться в пол-
ной мере «информационным». 
Индекс «Цифровая сегрегация 
доступности образования» со-
держит следующие основные 
группы показателей: образова-
тельные, технологические, де-
мографические, структурные, 
финансовые. При этом тех-
нологические и структурные 
группы показателей в данном 
индексе имеют самые большие 
веса и относятся к наиболее 
референтным показателям ин-
декса. «Образовательные» по-
казатели в данном случае бу-
дут служить набором базовых 
числовых значений, к которым 
будут приводиться остальные 
показатели. 

Образовательные показа-
тели должны показывать ми-
грационное сальдо (чистую 
миграцию) носителей интел-
лектуального капитала. На-
пример, ярким показателем 
попадания в воронку является 
отрицательная разница в раз-
ности «Количество иммигран-
тов с высшим образованием» 
– «Количество эмигрантов с 
высшим образованием», тот 
же показатель характерен для 
пары «Количество иммигран-
тов со степенью PhD (и при-
равненных к ним)» и «Количе-
ство эмигрантов со степенью 
PhD (и приравненных к ним)». 
В то же время, отношение 
показателя «Количество ино-
странных студентов» к пока-
зателю «Количество студентов 
вузов в стране» близкое к еди-
нице с одной стороны, говорит 
о высоком уровне высшего об-
разования в стране-доноре, с 
другой, что из страны-донора 
вывозится интеллектуальный 
капитал студентами, закончив-

шими образовывание. Такая 
ситуация характерна для ин-
дийских студентов-медиков, 
которые обучаются в США и 
отправляются к себе на роди-
ну, поскольку не могут найти 
работу в США. В то же время, 
образованные медики из Ин-
дии, получив на родине сте-
пень MD, стремятся въехать 
обратно в США, поскольку 
уровень заработной платы там 
несоизмеримо выше, чем кли-
никах Индии.

Важным демографическим 
показателем является отно-
шение количества граждан, 
имеющих базовое, начальное 
и средне-специальное обра-
зование (и приравненных к 
ним) к общей численности 
населения. Напомним, что в 
Индексе человеческого раз-
вития образованию отводится 
треть от общего веса. Важным 
отличием предлагаемой мето-
дики является учет количества 
образованных людей в стране 
с распределением по уровню 
образования. Понятно, что в 
стране, где сто процентов на-
селения имеет только базовое 
школьное образование, уро-
вень генерации интеллекту-
ального капитала будет значи-
тельно ниже, чем в стране, где 
треть населения будет иметь 
ученые степени, треть базовое 
образование, а треть не иметь 
образования вообще.

Технологическое развитие 
общества дает синергетический 
эффект при использовании 
интеллектуального капитала – 
чем больше технологических 
возможностей генерации зна-
ний, тем выше скорость уве-
личения интеллектуального 
капитала, использование кото-
рого, в свою очередь позволяет 
осуществлять технологические 
прорывы. Поэтому показате-
ли «Количество супер-ЭВМ в 
стране», «Количество универ-
ситетов в стране» и «Количе-
ство университетов, имеющих 
доступ к супер-ЭВМ» могут 
служить значимыми индика-
торами, описывающими «рас-
стояние» до односторонней 
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воронки при миграции интел-
лектуального капитала (инди-
видуального и национального). 
Привязка наличия супер-ЭВМ 
к количеству университетов, 
имеющих доступ к супер-Э-
ВМ важна за счет того, что, 
как правило, несмотря на воз-
можный интернациональный 
характер исследовательских 
групп, результаты исследова-
ний юридически буду принад-
лежать конкретному универ-
ситету, а значит и стране, где 
этот университет расположен. 

Кроме того, технологии, ис-
пользуемые при построении 
супер-ЭВМ, обычно являются 
закрытыми и защищаются на-
циональными патентами.

Отсюда важными показа-
телями являются значения, 
которые мы отнесли к группе 
структурных индикаторов, а 
именно «Количество патентов» 
(отражающими результат соз-
дания интеллектуального ка-
питала на территории страны 
и зарегистрированных нацио-
нальными патентными служ-

бами) и «Количество патентов 
в области AI и IT» (отражаю-
щими осуществление наибо-
лее высокотехнологичных ис-
следований). К структурным 
индикаторам также отнесены 
показатели, численно описы-
вающие количество пригла-
шенных иностранных профес-
соров, количество публикаций 
граждан на английском языке, 
количество публикаций граж-
дан на официальных языках 
страны. Кажущийся неожи-
данным с первого взгляда «Ин-

Таблица (Table)

Индикаторы и источники верифицируемых данных
Indicators and sources of verified data

Индикатор Источник верифицируемых данных
Образовательные

Количество студентов вузов в стране Science, technology and innovation (Total R&D personnel), The 
UNESCO Institute for Statistics, Национальные министерства 
науки и образования

Количество лиц, имеющих степень PhD (и приравненных 
к ним)
Количество эмигрантов с высшим образованием Национальные службы учета миграции населения
Количество иммигрантов с высшим образованием
Количество иммигрантов со степенью PhD (и приравненных 
к ним) 
Количество эмигрантов со степенью PhD (и приравненных 
к ним)
Количество иностранных студентов Education and training, Eurostat (European Statistical Office),

Национальные статистические службы
Демографические

Численность населения Демографические показатели, United Nations Population 
Fund (UNFPA)Количество граждан, имеющих базовое, начальное и средне-

специальное образование (и приравненных к ним)
Технологические

Количество супер-ЭВМ в стране Национальные министерства науки и образования
Количество университетов
Количество университетов, имеющих доступ к супер-ЭВМ

Структурные
Индекс восприятия коррупции Corruption Perceptions Index, Transparency International
Количество патентов Национальные службы патентования
Количество патентов в области AI и IT
Количество приглашенных иностранных профессоров Национальные министерства науки и образования
Количество публикаций граждан на английском языке
Количество публикаций граждан на официальных языках 
страны

Финансовые
Сумма (в пересчете на долл. США) полученных денег за 
образование (экспорт образовательных услуг)

Национальные правительства

Процент от ВВП, направляемых страной на поддержку и 
развитие высшего образования
Процент от ВВП, направляемых страной на поддержку и 
развитие научных исследований
Процент от ВВП, направляемых страной на развитие 
информационной инфраструктуры
Процент от ВВП, получаемых страной от экспорта 
высокотехнологичной продукции

Main Science and Technology Indicators, Organisation for 
Economic Co-operation and Development

Доля экспорта наукоемких услуг в ВВП
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декс восприятия коррупции» 
(Corruption Perceptions Index, 
CPI) на самом деле также яв-
ляется значимым индикатором 
структурного совершенства 
общества, поскольку отражает 
возможность получения фаль-
шивых по своей сути дипло-
мов о высшем образовании, 
ученых степенях и званиях, а 
также различных коррупци-
онных схем перенаправления 
финансовых потоков через не-
эффективные «номинальные» 
образовательные и научные 
структуры. Следует отметить, 
что социологические иссле-
дования, которые ежегодно 
проводит неправительственная 
международная организация 
Transparency International и 
публикует под названием «Ба-
рометр мировой коррупции» 
(Global Corruption Barometer), 
являются весьма и весьма 
субъективными, поскольку ос-
новываются на никак не ве-
рифицируемых «ощущениях» 
респондентов, а кроме того, 
методика составления индекса 
меняется (с 2012 года оценки 
ведутся по 100-бальной шка-
ле), меняется так же и коли-
чество стран, участвующих в 
исследовании, то есть отсут-
ствует четкая прогностиче-
ская составляющая индекса. 

Нельзя не указать на то, что 
сама организация Transparency 
International зарекомендовала 
себя как крайне политически 
ангажированная. И Индекс 
восприятия коррупции в Рос-
сии регулярно выставлялся 
неведомыми «экспертами» на 
уровне Албании, Нигера, Гам-
бии и Свазиленда. 

Финансовые показатели 
отражают эффективность ис-
пользования интеллектуаль-
ного капитала нации и воз-
можность конвертации его в 
материальные блага. Наиболее 
ярким и понятными индикато-
рами будут доля экспорта нау-
коемких услуг в ВВП страны, 
количество денег, получаемых 
страной от экспорта высоко-
технологичной продукции (в 
процентах от ВВП), и сумма 
полученных денег за образо-
вание или величина экспор-
та образовательных услуг в 
пересчете на какую-нибудь 
мировую валюту. Осознание 
значимости воспроизводства 
интеллектуального капитала 
нации можно определять в де-
нежном выражении через про-
центы от ВВП затрат, направ-
ляемых страной на поддержку 
и развитие высшего образо-
вания, на поддержку и раз-
витие научных исследований, 

на развитие информационной 
инфраструктуры.

Заключение

На сегодняшний момент 
идет работа по формированию 
достаточного множества инди-
каторов, по выявлению кор-
реляционных зависимостей и 
установлении тесноты связи 
между индикаторами для вклю-
чения их в составной индекс 
«Цифровая сегрегация доступ-
ности образования», а также 
работа по установлению весо-
мости индикаторов в составе 
индекса. Предполагается, что 
индикаторы в индексе не будут 
равноважными. Открытыми во-
просам, над которыми работа-
ют ученые кафедры ЮНЕСКО 
«Социально-правовые и этиче-
ские основы общества знаний» 
Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеха-
нова являются следующие: по-
иск множества индикаторов, 
формирование необходимого и 
достаточного множества инди-
каторов, проработка гипотезы о 
неравноважности индикаторов, 
экспертная оценка установле-
ния весомости индикаторов в 
составе индекса, определение 
способа агрегации множества 
индикаторов в индекс.
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