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Общекультурная компетенция будущего 
педагога в меняющемся мире
Цель исследования. Статья посвящена анализу содержания 
понятия «общекультурная компетенция будущего педагога» 
и его диалектического развития в меняющемся мире под 
воздействием таких факторов, как новый технологический 
уклад, сложность и разнообразие различных социальных сред 
и пространств, риски экологических, энергетических и эпи-
демических кризисов, появление искусственного интеллекта и 
обучаемых нейронных сетей, большие последствия малых (на 
первый взгляд) событий в общественной жизни. Обозначена 
неразрывная связь общекультурной компетенции будущего пе-
дагога с общей культурой человеческого общества. При этом 
культура труда (профессиональная деятельность) педагога 
рассматривается как интеллектуальная, социально ориен-
тированная творческая деятельность в сфере образования, 
имеющая духовную основу и ценностный смысл, включающая 
императивы личностного и профессионального развития, по-
знания нового, мотивацию к соучастию в жизни и воспитании 
субъектов своего труда – обучающихся. Актуализируется 
тенденция прагматизма в разработке образовательных про-
грамм высшей школы, недооценки гуманистической функции 
педагогических университетов и необходимости формиро-
вания лонгитюдных профессиональных и жизненных целей 
выпускников.
Материалы и методы. Использованы научные публикации в 
области компетентностного, культурологического и личност-
но-ориентированного подходов в педагогике. Применен метод 
компаративного сравнения содержания публикаций и частот-
ного анализа употребления терминов в них с помощью онлайн 
сервиса «Семантический анализ текста онлайн, seo-анализ 
текста».
Результаты исследования. Показано, что феномен культуры 
возникает в процессе коэволюции человека. Предложен образ 

структуры и содержания феномена в виде сферы с тремя по-
люсами (религия, искусство, наука), которые в процессе исто-
рического увеличения объема сферы культуры могли изменять 
взаимные расстояния и оказывать превалирующее влияние на 
объем сферы культуры. Проведен анализ категориального ряда 
«культ – культура – общекультурная компетенция будущего 
педагога». В контексте компетентностного подхода приведен 
анализ содержания понятия «общекультурная компетенция 
будущего педагога». Выдвинуто предположение, что лидерская 
компетенция может рассматриваться в составе общекуль-
турной компетенции будущего педагога, обуславливая умение 
самостоятельно выстраивать собственную профессиональную и 
жизненную траекторию с позиции лидера, создавая атмосферу 
сотрудничества в педагогическом, проектном или исследо-
вательском процессе. Авторы отмечают, что мировоззрение 
лидера является неотъемлемой частью общей культуры чело-
века, реализуясь в нормативной (регулятивной) и оценочной 
(аксиологической) функциях культуры, а также в функции 
социализации с непрерывным стремлением к самосовершенство-
ванию в профессии и жизни.
Заключение. Сделан вывод, что педагогу, как носителю и субъ-
екту культуры, необходимо развивать свою общекультурную 
компетенцию для ориентации и адаптации в меняющемся мире. 
Авторы выражают надежду, что приведенные компетенции, 
важные для современных условий, прямым или косвенным об-
разом будут введены в будущий федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования Российской 
Федерации.

Ключевые слова: культ, культура, компетентностный под-
ход, общекультурная компетенция, лидерская компетенция, 
будущий педагог.

The purpose of the study. The paper analyzes the content оf the 
concept of “general cultural competence of a future teacher” and 
its dialectical development in a changing world under the influence 
of various factors: the new technological order; the complexity and 
diversity of various social environments; the risks of environmental, 
energy and epidemic crises; the emergence of artificial intelligence 
and learning neural networks; and the large consequences of small 
(at first glance) events in public life. The authors of this paper 
identified the inseparable connection of the general cultural compe-
tence of a future teacher with the general culture of human society. 
The work culture (professional activity) of a teacher is understood 
as an intellectual, socially oriented creative activity in the field of 
education, which has a spiritual ground and value sense. Such pro-
fessional activity includes imperatives of personal and professional 
development, learning new things, motivation to participate in the life 
and upbringing of the subjects of their work – students. The trend 
of pragmatism in the development of educational programs of higher 
education, underestimation of the humanistic function of pedagogical 
universities and the need to form longitudinal professional and life 
goals of graduates is actualized. 

Materials and methods. The study is based on the analysis of scien-
tific publications in the field of competence-based, culturological and 
learner-centered approaches in pedagogy. The content of publications 
was compared, and the frequency of key terms in these publications 
was analyzed using the online service “Semantic text analysis online, 
seo text analysis”.
The results of the study. The results prove that the phenomenon of 
culture arises in the process of human coevolution. In this study, the 
structure and content of culture is seen as a sphere with three poles 
(religion, art, science). In the process of historical increase in the 
volume of culture, these poles could have changed mutual distances, 
demonstrating a prevailing influence of each pole on the volume of 
the culture sphere. Furthermore, the series of categories of “cult – 
culture – general cultural competence of a future teacher” was ana-
lyzed. In the context of the competency-based approach, an analysis 
of the content of the concept “general cultural competence of a future 
teacher” is considered. It has been suggested that leadership compe-
tence can be considered as part of the general cultural competence 
of a future teacher, determining the ability to independently organize 
his or her own professional and life trajectory from the position of 
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a leader, creating an atmosphere of cooperation in the pedagogical, 
design or research process. The leader's worldview is seen to be an 
integral part of the general culture of a person, being realized in 
the normative (regulatory) and evaluative (axiological) functions 
of the culture, as well as in the socialization function together with 
a continuous desire for self-improvement in the profession and life.
Conclusion. The findings of the study demonstrate that teachers, 
as carriers and subjects of culture, need to develop their general 

cultural competence to navigate in and adapt to a changing world. 
The considered competences are crucial in the modern conditions 
and should be directly or indirectly introduced into the future 
Federal State Educational Standards of Higher Education in the 
Russian Federation.
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Введение

Эволюция внешних есте-
ственных и созданных чело-
веком условий приводит к 
изменениям мировоззрения, 
культуры труда и соответству-
ющих компетенций. В экзи-
стенциальном аспекте совре-
менный мир характеризуется 
как «расщепленный, ужасный, 
невообразимый, беспощад-
ный, возрождающийся» 
(SHIVA-world: Split, Horrible, 
Inconceivable, Vicious, Arising). 
Сегодня концепт SHIVA пе-
реформатирует прежние кон-
цепты VUCA (изменчивый, 
неопределенный, сложный и 
двусмысленный) и BANI-world 
(хрупкий, беспокойный, не-
линейный, непостижимый), 
не отменяя их. Данная харак-
теристика описывает измен-
чивый мир, на который воз-
действуют многие факторы: 
новый технологический уклад, 
сложность и разнообразие раз-
личных социальных сред и 
пространств, риски экологиче-
ских, энергетических и эпиде-
мических кризисов, появление 
искусственного интеллекта и 
обучаемых нейронных сетей, 
большие последствия малых 
(на первый взгляд) событий в 
общественной жизни. В этих 
условиях проявляется опреде-
ленная атомизация субъектов 
социальных и образовательных 
отношений, тенденция праг-
матизма в содержании общих 
образовательных программ, 
недооценка гуманистической 
функции университетов и не-
обходимости формирования 
лонгитюдных жизненных це-
лей выпускников [1]. 

Вслед за позицией П. С. Со-
рокина и А. В. Зыковой считаем 
актуальным вопрос: «Действи-
тельно ли высшее образование 

отвечает скорее на культурный 
запрос глобального мира, чем 
на структурный запрос на-
ционального рынка труда?» 
[2]. При этом, разделяя мне-
ние ряда авторов (Bromley P., 
Meyer J.W., Ramirez F.O.), счи-
таем формирование ценностей, 
установок и картины мира од-
ним из значимых эффектов 
образования с точки зрения 
вклада в социально-экономи-
ческую динамику общества 
[3]. Таким образом наблюда-
ется коллизия двух подходов в 
стратегии образования – тех-
нократизма и гуманизма. В 
применении к нашей системе 
образования – это соотноше-
ние общекультурных и про-
фессиональных компетенций 
в образовательных программах 
подготовки педагогических ка-
дров и, соответственно, соот-
ношения профессиональных и 
общекультурных компетенций 
будущих педагогов. 

Общекультурная компетен-
ция будущего педагога, как ос-
нова его личностной культуры, 
неразрывно связана с общей 
культурой человеческого об-
щества так, что в содержании 
и структуре компетенции опо-
средованно отражены содер-
жание и функции феномена 
культуры. 

Целью работы является 
определение содержания по-
нятия «общекультурная ком-
петенция будущего педагога» 
и его диалектического разви-
тия в меняющемся мире. Это 
требует обращения к истории 
становления феномена культу-
ры и обсуждения его составля-
ющих. 

Исходными материалами 
стали научные публикации в 
области компетентностного, 
культурологического и лич-
ностно-ориентированного 

подходов в педагогике, фило-
софских и других трактовок 
феномена культуры и его ге-
незиса. В работе использованы 
культурологический подход в 
оценке компетенций педагога, 
а также методы компаративно-
го сравнения содержания пу-
бликаций и частотно-семанти-
ческого анализа употребления 
терминов в них с помощью 
онлайн сервиса. 

Генезис ключевых понятий 

Исторически понятие 
«культура» возникает в де-
ятельности человека по об-
работке земли, ухода за ней, 
затем в совершенствовании 
объекта или субъекта деятель-
ности, включая воспитание 
и образование человека [4]. 
С облагораживания внешней 
среды обитания начинается 
перенос смыслового значения 
на культуру мышления, язы-
кового общения, физическую 
культуру, культуру поведения, 
политическую, художествен-
ную и т.д. 

Как отмечал Н. А. Бердяев, 
культура генетически связана 
с культом (от лат. Cult – по-
клонение, почитание, забота), 
что она «есть результат диф-
ференциации культа, разво-
рачивания его содержания в 
разные стороны». Он пишет: 
«Культура связана с культом 
предков, с преданием и тра-
дицией. Она полна священной 
символики, в ней даны знаки 
и подобия иной, духовной дей-
ствительности» [5, с. 255]. Ис-
следователь Г. В. Драч в работе 
использует сходный образ. Он 
констатирует, что «культура» – 
это поклонение, почитание, 
почет, культ. И прежде всего 
религиозный культ» [6, с. 14]. 
В культе предков многих на-
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родов базовыми понятиями 
являются: уважение, почита-
ние предков, уход за их мо-
гилами, ритуалы обращения к 
ним и подношений, прощания 
с умершими, их возведения 
до высших существ, обладаю-
щих магическими и защитны-
ми свойствами, недоступными 
для потомков. Выделяются 
служители культа, атрибуты, 
локации, формируются тради-
ции, нормы и табу. Появляют-
ся символические заместители 
объектов поклонения – то-
темы, скульптурные фигуры, 
храмы. Многие из этих черт 
культа мы можем проследить в 
современной культуре. 

В процессе трансформации 
культа в культуру реализуется 
более широкий спектр отно-
шений не только с предками, 
но и с современниками, вы-
рабатываются и закрепляются 
ритуалы коммуникаций, они 
становятся общепринятыми 
нормами поведения и деятель-
ности. Вводятся новые прави-
ла и табу в питании, обиходе, 
образе жизни. Культура вы-
деляется в совокупность пат-
тернов, определяющих соци-
альное положение индивида в 
социуме, признаком (элемен-
том) культуры становится ценз 
образованности, включающий 
научные знания, формирует-
ся отражение материального 
и духовного мира в искусстве 
(музыке, лицедействе, живо-
писи, скульптуре и др.). В об-
ществе выделяются професси-
ональные служители культуры 
(поэты, писатели, артисты, 
художники, дизайнеры и дру-
гие представители). При этом 
культ остается как деформация 
культуры (культ личности, де-
нег, потребления, превосход-
ства над окружающими и др.).

В процессе рассматриваемо-
го перехода формируются три 
основных ипостаси или полю-
са содержания культуры: Ре-
лигия (преобразованный культ 
духовности) – Наука (основа 
рационального восприятия 
окружающего мира) – Искус-
ство (аффективное, эмоцио-

нальное отражение действи-
тельности). Отношения между 
полюсами определяют глав-
ные функции культуры. Так 
отношения между религией и 
наукой определяют познава-
тельную (гносеологическую) и 
мировоззренческую функции 
культуры (в которой есть ме-
сто суевериям и эзотерике как 
остатков культа неведомых че-
ловеку сил), отношения между 
религией и искусством форми-
руют духовно-нравственную, 
этическую функцию, между 
наукой и искусством – ин-
теллектуальную и творческую 
(креативную) функцию куль-
туры, используемую для разви-
тия технологической базы об-
щества, для конструирования 
искусственной среды жизнеде-
ятельности человека. Согласо-
ванное влияние полюсов опре-
деляет ценностное отношение 
человека к материальным и 
духовным продуктам культуры.

В различные исторические 
периоды отдельные полюса 
играли превалирующую, опре-
деляющую роль в развитии 
культуры. В средние века веду-
щая роль была реализована ре-
лигией, затем наука выходит из 
монастырей и становится дви-
жущей силой процесса обще-
ственного развития. Искусство 
не только сопровождает эти 
процессы, но и оказывает на 
них воздействие. Конструктив-
ная роль полюсов прослежива-
ется также в экзистенциальной 
(жизненно важной), норматив-
ной (регулятивной), оценочной 
(аксиологической), коммуни-
кативной (интерактивной), 
трансляционно-информатив-
ной, знаково-символической 
и социально-адаптационной 
функциях культуры. В этом мы 
видим определенную аналогию 
с системой цифровой цветопе-
редачи: красный-зеленый-си-
ний (RGB), когда вся палитра 
цветов и оттенков передает-
ся сочетанием трех основных 
цветов-компонентов в различ-
ных пропорциях.

Изменения в культуре воз-
никают благодаря творчеству 

отдельных личностей, если их 
достижения отвечают актуаль-
ным потребностям общества 
(социума). Такие личности, 
обладающие индивидуальным 
видением возможностей окру-
жающего мира, спонтанно или 
осознано стремятся к новому, 
становятся катализаторами как 
позитивных, так и негатив-
ных изменений в духовной и 
материальной основах обще-
ственной жизни. В ряде слу-
чаев творческие достижения 
отдельных ученых, художни-
ков и других представителей 
творческих профессий стано-
вятся культурными ценностя-
ми много позднее времени их 
творения.

Исходя из этого, можно ус-
ловно представить феномен 
культуры в виде сферы с тремя 
полюсами (религия, искусство, 
наука), которые в процес-
се исторического увеличения 
объема сферы культуры могли 
изменять взаимные расстоя-
ния и оказывать превалирую-
щее влияние на объем сферы 
культуры. Нами приведена 
проекция сферы на плоскость 
с условно равными расстояни-
ями между полюсами (рис. 1). 
Сфера центрирована на чело-
веке, он является ее творцом и 
движущей силой развития. 

Рис.1. Условный образ сферы 
культуры

Fig. 1. Conditional image of the 
sphere of culture

При этом новые поколения 
человека испытывают управ-
ляющее влияния культуры 
предшествующих поколений. 
Поэтому эволюция общей 
культуры определяет становле-
ние личной культуры педагога 
и её составляющей – обще-
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культурной компетенции. Де-
композицию сферы культуры 
производят по разным клас-
сификациям на области духов-
ной и материальной деятель-
ности человека, теоретической 
и практической готовности к 
сосуществованию в обществе 
на научную, производствен-
ную, художественную, культу-
ру труда, культуру общества и 
культуру личности. Приведен-
ные обстоятельства объясняют 
факт существования множе-
ства определений феномена 
культуры, который будем рас-
сматривать как то, чему каж-
дый индивид научился сам и 
чему его научили (образовали 
и воспитали). 

По данному вопросу в сло-
варной литературе приведено 
более 50 определений и трак-
товок термина культура [7]. 
Проведенный нами семан-
тический анализ этих опре-
делений с помощью серви-
са https://advego.com/text/seo 
позволил определить частоту 
употребления в заданном тек-
сте как отдельных слов, так и 
набора семантических единиц 
(связанных смысловых соче-
таний). Из общего количества 
слов в определениях (899) зна-
чимыми определены 214 слов. 
Из них термины общество, че-
ловеческий, ценность встрече-
ны в 16 случаях, духовная и со-
циальная – 14, развитие – 10, 
духовная ценность – 9, творче-
ский и смысл – 8, поведение и 
жизнедеятельность – 7, образ и 
отношение – 6, код, личность, 
способ организации – 4, опре-
деленный уровень развития – 
3, главные ориентиры, инди-
видуальное поведение и видов 
творческой деятельности – 2.

Данные ключевые слова по-
зволяют дать определение куль-
туры труда (профессиональной 
деятельности) педагога как 
интеллектуальной, социально 
ориентированной творческой 
деятельности в сфере обра-
зования, имеющей духовную 
основу и ценностный смысл, 
включающей императивы лич-
ностного и профессионально-

го развития, познания ново-
го, мотивацию к соучастию в 
жизни и воспитании субъектов 
своего труда – обучающихся. 
Педагог безусловно является 
субъектом и носителем куль-
туры труда, и общекультурная 
компетенция педагога объек-
тивно должна иметь характер 
поликультурной деятельности, 
сочетать интегративно культу-
ры мышления, мировоззрения, 
межличностных отношений, 
этических нормативов, само-
регуляции и саморазвития, 
содержать императивы творче-
ства, освоения нового, соуча-
стия в жизни других. 

В этом контексте необходи-
мо обсудить требования к об-
щей культуре педагога со сто-
роны общества и государства, 
а также содержание и структу-
ру этой компетенции в меняю-
щемся мире.

Эволюция поколений 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
высшего образования: 
акценты и смыслы

В процессе эволюции поко-
лений федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта Российской Федера-
ции произошла замена терми-
на «общекультурная компетен-
ция» (далее по тексту – ОК) на 
«универсальные компетенции» 
(далее по тексту – УК) в обра-
зовательных программах выс-
шей школы [8]. В частности, в 
федеральном государственном 
образовательном стандарте 
высшего образования (далее 
по тексту – ФГОС ВО) 3++ 
по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое обра-
зование (уровень бакалавриа-
та) текст ОК-1 «Формирование 
мировоззренческой позиции 
на основе философских зна-
ний» уступил место формули-
ровке «Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, приме-
нять системный подход для 
решения поставленных задач» 

(УК-1). Аналогичная замена: 
«Способность анализировать 
основные этапы и закономер-
ности исторического развития 
для формирования патриотиз-
ма и гражданской позиции» 
(ОК-2) на «Способен опреде-
лять круг задач в рамках по-
ставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их ре-
шения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющих-
ся ресурсов и ограничений» 
(УК-2). ОК-3 «Способность 
использовать естественнонауч-
ные и математические знания 
для ориентирования в раз-
личных сферах жизнедеятель-
ности» трансформируется в 
УК-3 «Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-
манде» [9]. 

Приведенные примеры по-
казывают перенос акцентов в 
ФГОС ВО 3++ с культурологи-
ческого смысла деятельности 
выпускников педагогических 
вузов на прагматичные, раци-
онально-целевые ориентации, 
функционально-ролевое вос-
приятие людьми друг друга.  
В целом, эти изменения согла-
суются с тенденцией практи-
ко-центрированного обучения 
в высшей школе [10]. 

Отметим, что в ряде публи-
каций рассматривается также 
«ключевые», «обобщенные», 
«метапрофессиональные» ком-
петенции». В работе Ю.Н. Зу-
баревой, М.А. Киселевой, 
Г.В. Ахметжановой на основе 
анализа видов компетенций в 
отечественной и зарубежной 
педагогике универсальные и 
общекультурные компетенции 
выделены в отдельные группы 
[11]. Какими будут номенкла-
тура универсальных компетен-
ций и их трактовка в ФГОС 
ВО четвертого поколения пока 
нет возможности предсказать, 
но авторы убеждены, что об-
щекультурные компетенции 
предшествующих поколений 
займут исходные позиции.

Профессиональный стан-
дарт педагога, введенный 
в действие 1 января 2017 г., 
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в явном виде не обозначает УК 
или ОК, ограничиваясь общими 
положениями. Однако в переч-
не трудовых функций работни-
ков образования можно выде-
лить функции, соотносящиеся с 
общекультурной компетенцией: 
готовность к переменам, к не-
стандартным трудовым действи-
ям, к расширению пространства 
педагогического творчества и 
ряд других.

В данной работе, обсуждая 
общую культуру педагога, мы 
считаем необходимым исполь-
зовать термин, более отвеча-
ющий культурологическому 
подходу в педагогике. В рамках 
этого подхода «образование 
выступает средством трансля-
ции культуры, овладевая кото-
рой человек не только адапти-
руется к условиям постоянно 
изменяющегося социума, но и 
становится способным к неа-
даптивной активности» [12]. 

Общие положения 
обсуждения проблемы 
исследования

По мнению Л.Г. Смышля-
евой, общекультурная компе-
тенция педагога одновременно 
является когнитивно-, цен-
ностно- и деятельностно-ори-
ентированной [13]. Г.А. Па-
путкова. и Т.Ф. Краснопевцева 
в структуре общекультурной 
компетентности выделяют ког-
нитивный, ценностно-мотива-
ционный, деятельностный и 
личностный компоненты [14].

О.С. Шапцева подчеркива-
ет, что «общекультурные ком-
петенции в отличие от дру-
гих компетенций носят более 
устойчивый и неугасаемый 
характер. Так, если професси-
ональные компетенции могут 
быть недолговечными (в силу 
нарастающей смены техноло-
гий деятельности, устаревания 
прикладных знаний и проч.), 
то базовые компетенции чело-
век проносит через всю жизнь, 
имея возможность каждый раз 
выстраивать на их основе свой 
новый профессиональный об-
лик» [15].

Я.В. Макарчук и М.Л Маль-
чевская. отмечают наличие 
корреляционной зависимости 
между сформированностью 
общекультурной компетент-
ности будущего педагога и 
его готовностью к профес-
сиональной деятельности в 
поликультурном образова-
тельном пространств [16]. На 
основе мнения Я.В. Макарчук, 
М.Л. Мальчевской и С.Л. Тро-
янской рассматриваем об-
щекультурную компетенцию 
будущего педагога как интегра-
тивную способность личности, 
обусловленную опытом освое-
ния культурного пространства, 
уровнем обученности, воспи-
танности и развития, ориен-
тированную на использование 
культурных эталонов как кри-
териев оценки при решении 
проблем познавательного, ми-
ровоззренческого, жизненно-
го, профессионального харак-
тера [17].

По мнению М.Г. Синяко-
вой, общекультурная компетен-
ция выступает «первообразной 
и фундаментальной составля-
ющей для таких образований, 
как профессиональная готов-
ность и компетентность, про-
фессионализм, мастерство, ин-
дивидуальное творчество и др.» 
[18]. В качестве содержания 
общекультурной компетенции 
М.Г. Синяковой рассмотрены 
более 20 составляющих, пере-
численных в ФГОСВО 3+ по 
направлению подготовки «Ме-
неджмент» с квалификацией 
(степенью) «бакалавр». Деком-
позиция включает в частности: 
способность находить органи-
зационно-управленческие ре-
шения и готовность нести за 
них ответственность (ОК-8), 
умение критически оценивать 
личные достоинства и недо-
статки (ОК-11), способность 
анализировать социально-зна-
чимые проблемы и процессы 
(ОК-13), владение методами 
количественного анализа и мо-
делирования, теоретического и 
экспериментального исследо-
вания (ОК-15). Эти составляю- 
щие являются важными для 

педагога и в современных ус-
ловиях. 

В ситуации функциональ-
но-смысловой неопределен-
ности SHIVA-мира человек 
теряется, затрудняются его 
профессионально-личностное 
самоопределение и ориента-
ция. Становится необходимой 
личностно-профессиональная 
устойчивость педагога, вклю-
чающая предвосхищающий, 
поглощающий, адаптивный 
и преобразующий потенциал. 
Предвосхищающий потенциал 
рассматривается как способ-
ность к опережению, уменьше-
нию или исключению воздей-
ствия потрясений благодаря 
предварительной подготовке, 
поглощающий потенциал – 
абсорбирующая способность 
поглощать, справляться и 
смягчать риски, адаптивный 
потенциал – способность 
адаптироваться к будущим по-
трясениям, преобразующий 
(трансформационный) потен-
циал – способность вносить 
индивидуальные и межлич-
ностные изменения для смяг-
чения глубинных причин кон-
фликтов.

В общекультурной компе-
тенции будущего педагога в 
определенной мере должны 
сочетаться качества и навы-
ки актера, литератора, сцена-
риста, режиссера, дирижера. 
В сеансах видео-коммуника-
ции с аудиторией педагогу не-
обходимы актерские навыки 
полнозвучия речи, смены ин-
тонации, использования же-
стов и мимики, проксемики. 
В печатных пособиях прояв-
лять качества литератора, го-
товить сценарии проведения 
занятий, в командной работе 
помогать участникам понять 
их роль и ответственность, в 
проведении внеурочных кол-
лективных мероприятий вы-
полнять функции дирижера 
совместной активности. Акту-
ализируется способность пе-
дагога переносить в образова-
тельную деятельность приемы 
и способы, развитые в разных 
областях искусства, использо-
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вать «языки» различных жан-
ров искусства. В ведении сво-
его предмета важно научиться 
использовать:

• композиционное постро-
ение слайдов презентаций и 
приемов инфографики в пред-
ставлении информации;

• метафоры и ассоциации в 
разъяснении трудных момен-
тов учебного материала той или 
иной образовательной области;

• целостность композиции в 
содержании предмета и общей 
образовательной программы;

• сюжетность модулей 
предмета;

• эмоциональность и об-
разность (экспрессионизм) в 
изложении контента предмета;

• драматизм развития 
(истории) предмета;

• смену аспектов понима-
ния контента предмета.

О.В. Калашникова важным 
критерием общекультурной 
компетенции считает речевую 
культуру, поскольку речевая 
деятельность человека состав-
ляет основу научной, образо-
вательной, производственной 
и другой активности. «Культу-
ра речи предполагает владение 
нормами литературного язы-
ка в его устной и письменной 
форме, культуру мышления, 
знание языка как родного, 
так и иностранного, а также 
правильность, точность, ло-
гичность, богатство, вырази-
тельность, уместность выска-
зываний» [19]. Она отмечает, 
что не только нормативный, 
но и бытовой, этикетный язык, 
богатство индивидуального 
словаря педагога повышают 
эффективность общения, уси-
ливают действенность устного 
слова. В этой связи вызывает 
беспокойство обеднение язы-
ка участников педагогических 
коммуникаций. 

Словарный запас, демон-
стрирующий знакомство педа-
гога с языками науки, искус-
ства, профессии может быть 
определен (диагностирован) в 
процедуре интернет-тестиро-
вания на сервисе myvocab.info/
ru. Процедура основана на со-

поставлении словарного запаса 
индивидуального испытуемого 
с массивом данных, получен-
ных на выборке более 430000 
испытуемых различных воз-
растных слоев. Нами приведе-
но графическое представление 
результатов (рис. 2). 

Как видно из представлен-
ной иллюстрации, общее для 
всей выборки зависимость ко-
личества респондентов, име-
ющих данный объем слов в 
запасе и использовании носит 
характер нормального стати-
стического распределения с 
небольшими отклонениями 
от него. Программное обе-
спечение сервиса позволяет 
определить весь пассивный 
словарный запас пользовате-
ля данного возраста и значе-
ние результата в сравнении с 
общей выборкой (показыва-
ет закрашенная часть общей 
площади распределения). Воз-
растная динамика изменения 
словарного запаса, приводи-
мая на сервисе, показывает 
рост словаря пользователя до 
35 лет, после чего рост замед-
ляется. Именно в этот пери-
од необходимо стимулировать 
обогащение словарного запаса 
молодежи

Стремление к новому и 
прогрессивному является им-
манентной характеристикой 
лидера в определенной об-
ласти социальных и других 
отношений. Это находит от-
ражение в действующих доку-

ментах высшей школы. Так, 
УК-3 «Способен осуществлять 
социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль в 
команде» в требованиях к ре-
зультатам освоения програм-
мы бакалавриата направления 
подготовки 44.03.01 Педагоги-
ческое образование относится 
к категории универсальных 
компетенций «Командная ра-
бота и лидерство» [20]. Отме-
тим, что данная категория в 
наименовании УК выпускника 
в настоящее время представле-
на спецификой командообра-
зования в виде социального 
взаимодействия и способности 
реализовывать определенную 
роль в команде. На наш взгляд, 
в ФГОС ВО 3++ необходимо 
уточнение УК-3, поскольку 
обозначенная категория под-
разумевает не только сотруд-
ничество, но и лидерство как 
личное, так командное. УК-3 
программы бакалавриата может 
рассматриваться в следующей 
интерпретации: «Способен осу-
ществлять командное взаимо-
действие, выбирать и реализо-
вывать позицию лидера». 

При этом важно сегодня 
концептуально переосмыслить 
содержание ФГОС ВО 3++ в 
вопросах развития лидерства, 
как результата обучения в вузе, 
выделяя лидерскую компетен-
цию современного выпускни-
ка педагогического вуза. Ли-
дерская компетенция может 
рассматриваться в составе ОК 

Рис.2. Результаты диагностики словарного запаса
Fig. 2. Results of vocabulary diagnostics
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будущего педагога, признаком 
получения которой будет яв-
ляться умение самостоятельно 
выстраивать собственную про-
фессиональную и жизненную 
траекторию, выбирая и реа-
лизуя позицию лидера, созда-
вать атмосферу сотрудничества 
в педагогическом, проектном 
или исследовательском про-
цессе.

В современной ситуации 
функционально-смысловой не-
определенности, переосмысле-
ния нового технологического 
уклада, разнообразия различ-
ных социальных сред и про-
странств, значимость формиро-
вания мировоззрения лидера с 
четкими ценностными и целе-
выми установками, понимани-
ем пути дальнейшего развития 
у будущих педагогов сложно 
переоценить. Личность педаго-
га-лидера способна оказывать 
сильное влияние на окружа-
ющих умением стратегически 
мыслить, брать ответственность 
на себя, самостоятельно удер-
живать мотивацию на выпол-
нение и успех общего дела и др. 

Отметим, что отсутствие 
соответствующей ситуации и/
или условий обуславливает 
возможность/невозможность 
проявления лидерского потен-
циала. В таких условиях пози-
ция педагога-лидера может так 
и не проявиться. Например, 
важными условиями, способ-
ствующими проявлению по-
зиции лидера, становится го-
товность человека к выходу из 
зоны комфорта, учет компле-
ментарности всех элементов 
образовательной системы и 
т.д. При этом задача высшей 
школы в том, чтобы вдумчиво 
подойти не только к формули-
рованию индикаторов дости-
жения лидерской компетен-
ции, но и к возможностям ее 
достижения. 

По нашему мнению, ми-
ровоззрение лидера является 
неотъемлемой частью общей 
культуры человека, реализуясь 
в нормативной (регулятивной) 
и оценочной (аксиологиче-
ской) функциях культуры, а 

также в функции социализации 
с непрерывным стремлением 
к самосовершенствованию в 
профессии и жизни. В целом, 
можно ожидать, что приведен-
ные компетенции, важные для 
современных условий, прямым 
или косвенным образом будут 
введены в будущий ФГОС ВО 4.

Показатели общекультурной 
компетенции будущего 
педагога 

Показатели общекультур-
ной компетенции педагога 
анализируются в ряде работ 
[15–17]. Некоторые исследо-
ватели предлагают оценивать 
её по трем критериям, вклю-
чающим общекультурную эру-
дицию, философские знания 
и предметно-педагогическую 
подготовленность к раскрытию 
гуманитарного содержания ос-
нов преподаваемого предмета 
(А. А. Петров). С. Л. Троянская 
предлагает для оценки освоен-
ного культурного пространства 
следующие признаки обще-
культурной компетентности: 
разнообразие, регулярность 
опыта освоения источников 
культурных ценностей; ис-
пользование средств, расши-
ряющих культурное простран-
ство личности; использование 
среды общения как источни-
ка информации о культурных 
ценностях; наличие ценност-
ных ориентиров в различных 
областях культуры [17].

К показателям общекуль-
турной компетенции О. С. 
Шапцева относит: умение ло-
гически верно, аргументиро-
вано и ясно строить устную 
и письменную речь; умение 
критически оценивать лич-
ные достоинства и недостатки; 
способность анализировать со-
циально-значимые проблемы 
и процессы; способность за-
нимать активную гражданскую 
позицию; стремление к лич-
ностному и профессионально-
му саморазвитию; осознание 
социальной значимости своей 
будущей профессии, облада-
ние высокой мотивацией к вы-

полнению профессиональной 
деятельности [15].

К этому перечню можно до-
бавить:

• понимание социальной 
роли педагога, потребляющего 
и передающего информацию;

• доброжелательность, то-
лерантность и эмпатию вза-
имодействий педагога с кол-
легами и обучающимися, 
родителями и другими стейк-
холдерами образования;

• понимание культурных и 
национальных различий обу-
чающихся, их культурных ко-
дов поведения;

• проявление актерских 
навыков (жест, мимика, ин-
тонация, проксемика и др.) в 
процессе трансляции знаний и 
принципов сосуществования в 
поликультурном мире; 

• использование образов и 
языка жанров культуры в аргу-
ментации;

• следование нормам автор-
ского права и действующим 
требованиям при использова-
нии материалов из интернета;

• знание молодежного 
сленга, используемого в интер-
нет-коммуникациях и повсед-
невном общении;

• количество и качество 
культурных мероприятий, по-
сещаемых педагогом на досуге.

Таким образом, широкий 
спектр составляющих обще-
культурной компетенции пе-
дагога определяет его как 
субъекта культуры, способ-
ного осваивать ее богатство, 
творчески применять дости-
жения культуры в своей про-
фессиональной деятельности. 
Обобщая сказанное, выделим 
основные, по нашему мнению, 
«мягкие навыки» общекуль-
турной компетенции педагога, 
способствующие осуществле-
нию его профессиональной 
деятельности в меняющемся 
мире.

В условиях сложности и 
нелинейности современного 
мира сохранять устойчивость 
мировоззренческой позиции в 
профессиональной и граждан-
ской активности.
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Развивать эмоциональный 
интеллект, применяя навыки 
психосоматической регуляции, 
сохранения самообладания и 
достоинства в конфликтных 
ситуациях, находить ценност-
но-смысловые пути решения 
профессиональных и социаль-
ных проблем.

Иметь широкий кругозор, 
выходящий за рамки прямых 
должностных функций в мир 
гуманитарной культуры, ис-
пользуя в воспитании субъек-
тов педагогического процесса 
систему нравственных и смыс-
ловых ориентиров различных 
жанров искусства.

Проявляя агентность, нахо-
дить и применять новые фор-
мы внеаудиторной коммуника-
ции, быть лидером инноваций 
в образовательном процессе 
и организации коллективного 
творчества.

Интегрировать возможно-
сти формального и неформаль-
ного образования, конструи-
руя открытое образовательное 
пространство, обладающее 
уникальным потенциалом [21].

Логически верно и эмоци-
онально образно артикули-
ровать содержание учебного 
предмета, выделять драмати-
ческие сюжеты в истории его 
становления и развития.

Демонстрировать крити-
ческое мышление, находя ба-
ланс между рациональным и 
интуитивным подходами, ма-
териальными и духовными по-
требностями, национальной и 
транснациональной культурой, 
требовательностью и толерант-

ностью в общении с коллегами 
и учениками. 

Отметим, что в педагогиче-
ской практике признаки низ-
кой общей культуры педагога 
проявляются в небольшом сло-
варном запасе, канцелярском 
стиле изложения содержания 
предмета (дисциплины), на-
личие слов-паразитов в устной 
коммуникации, запоздалой 
реакции на обращения коллег 
и обучающихся, опаздывании 
на занятия и отмене ранее на-
значенных консультаций, в 
неадекватном внешнем виде 
и манере поведения в учебных 
и внеаудиторных ситуациях, в 
слабой ориентировке в акту-
альных проблемах гражданско-
го общества. 

Заключение

Феномен культуры возни-
кает в процессе коэволюции 
человека разумного и природы 
Земли как планетарное явле-
ние. Переход от собирательства 
и охоты к земледелию сопро-
вождается отображением мира 
в наскальных рисунках и куль-
товых символах. Возникает по-
нятие культуры как свода пра-
вил облагораживания объектов 
природы, а затем и человека. 

Учитывая множество совре-
менных трактовок термина, 
предложен образ структуры и 
содержания феномена культу-
ры в виде сферы с тремя по-
люсами (религия, искусство, 
наука), которые в процессе 
исторического увеличения 
объема сферы культуры могли 

изменять взаимные расстоя-
ния и оказывать превалирую-
щее влияние на объем сферы 
культуры. 

Семантический анализ ряда 
определений культуры позво-
ляет выделить ключевые слова 
и дать определение культуры 
труда педагога. В контексте 
компетентностного подхода 
приведен анализ содержания 
понятия «общекультурная 
компетенция будущего педа-
гога» и его развития в совре-
менности.

Выдвинуто предположе-
ние, что лидерская компе-
тенция может рассматривать-
ся в составе общекультурной 
компетенции будущего педа-
гога, формируя умение само-
стоятельно выстраивать соб-
ственную профессиональную 
и жизненную траекторию с 
позиции лидера, создавая ат-
мосферу сотрудничества в пе-
дагогическом, проектном или 
исследовательском процессе.

Сделан вывод, что будуще-
му педагогу, как носителю и 
субъекту культуры, необхо-
димо развивать свою обще-
культурную компетенцию для 
ориентации и адаптации в 
меняющемся мире. Потенци-
ально, сфера культуры может 
стать смысловой основой но-
осферы (планетарной сферы 
разума) [22]. Перефразируя 
Ф.М. Достоевского, авторы 
выражают надежду, что в этом 
случае культура спасет наш 
«расщепленный, ужасный, не-
вообразимый, беспощадный, 
возрождающийся» мир.
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Аналитика дополнительного 
профессионального образования 
педагогов предпрофессиональных 
классов школ г. Москвы
Цель исследования. Проблема профессионального развития 
педагогов – ключевой вопрос в образовательной политике 
стран мира. Его решение актуально для педагогов пред-
профессиональных классов г. Москвы, поскольку именно 
предпрофессиональным классам отводится роль действенных 
инструментов выполнения задачи развития инновационной 
экономики города. Цель исследования – анализ данных о по-
вышении квалификации и профессиональной переподготовке 
педагогов предпрофессиональных классов школ г. Москвы для 
получения ответов на вопросы: 
– Какой процент педагогов охвачен дополнительным профес-
сиональным образованием? 
– Какова интенсивность и динамика освоения программ 
дополнительного профессионального образования педагогами? 
– Где получают дополнительное профессиональное образо-
вание педагоги?
– Оказывают ли влияние на дополнительное профессиональ-
ное образование педагогов численность педагогов в школе, 
место школы в рейтинге, общий стаж педагогов и стаж 
педагогов в данной организации?
Материалы и методы. В исследование были включены 
2 215 педагогов предпрофессиональных классов 30 школ 
Москвы. Для исследования осуществлены сбор открытых 
данных с сайтов школ, статистическая обработка данных, 
сопоставительный анализ показателей школ по выбранным 
параметрам.
Результаты исследования. 72,8% педагогов предпрофес-
сиональных классов проходили повышение квалификации, 
21,8% – профессиональную переподготовку за период своего 
стажа работы. 24% педагогов осуществляют повышение 
квалификации постоянно. Программы профессиональной 
переподготовки чаще всего проходят педагоги школ, зани-
мающих первые места в «Рейтинге вклада образовательных 
организаций в качественное образование московских школь-
ников». Чем больше в школе педагогов со стажем работы в 
данной организации менее 5 лет, тем больше они охвачены 

программами дополнительного профессионального образова-
ния. Высокий процент педагогов с большим стажем работы, 
численность работников в школе не оказывают влияние на 
масштабы дополнительного профессионального образования 
педагогов школы. 
Дополнительное профессиональное образование не ограничено 
ни формой собственности, ни территориальной привязкой, 
ни количеством образовательных организаций в регионе, а 
также влияет на положительную динамику в диверсифика-
ции педагогического образования, что представляет собой 
важный элемент современной образовательной политики, 
преимуществом которой является улучшение доступности 
образования. Данные исследования свидетельствуют, что 
педагоги прошли повышение квалификации и профессио-
нальную переподготовку в 622 организациях, из которых 
50,3% – государственные и 49,7% – частные организации. 
Педагоги проходили обучение в 67 регионах РФ, а также в 6 
государствах (Великобритания, Нидерланды, Приднестров-
ская Молдавская Республика, Швейцария, Украина, Эстония). 
В список регионов РФ с наибольшим количеством организа-
ций, в которых педагоги освоили программы дополнительного 
профессионального образования, входят: Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Красно-
дарский край, Республика Татарстан, Ставропольский край, 
Удмуртская Республика. 
Заключение. Полученные данные могут способствовать при-
нятию управленческих решений по формированию программ 
профессионального развития педагогов. Перспективой иссле-
дования является анализ данных о влиянии дополнительного 
профессионального образования педагогов на образовательные 
результаты учащихся.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образо-
вание, повышение квалификации, профессиональная перепод-
готовка, предпрофессиональные классы, профессиональное 
развитие педагогов, непрерывное образование.

Purpose of research. Teacher professional development (TPD) 
is a key issue of education policies globally. The solution of the 
issue is relevant for teachers of pre-professional classes in Moscow, 
since it is pre-professional classes that are assigned the role of 
effective tools for fulfilling the task of developing the innovative 
economy of the city.  
The objective of this study was to analyze the data on professional 
development and professional retraining of teachers in pre-profes-

sional classes in Moscow schools and find answers to the following 
questions: 
– What is the percentage of teachers engaged in additional profes-
sional education? 
– What is the intensity and dynamics of mastering programmes of 
additional professional education by teachers?
– Where do teachers receive additional professional education?
– Do the number of teachers in a school, the school’s place in the 
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ranking, the overall experience of teachers and the length of time of 
teachers in a given organization influence the additional professional 
education of teachers? 
Materials and methods. The study encompassed 2,215 teachers of 
pre-professional classes of 30 Moscow schools. The research methods 
included collection of data from the schools’ websites, processing data 
for statistical analysis, data analysis, and comparative analysis of 
different school indexes according to the selected parameters. 
Results. 72.8% of teachers of pre-professional classes were involved 
in professional development programmes, 21.8% of teachers – pro-
fessional retraining programmes during the period of their work at 
school. 24% of teachers are continuously engaged in professional 
development. Mostly engaged in TPD are teachers who work at 
schools top-rated by “The Ranking of schools’ contribution to the 
quality education of Moscow students”. In addition, teachers with 
professional experience of less than 5 years are very actively engaged 
in teacher professional development. The number of school staff and 
prevalence of teachers with long record of service do not influence 
the scale of TPD engagement at schools. 
Additional professional education is not limited by the form of 
ownership, territorial affiliation, or the number of educational or-
ganizations in the region, and affects the positive dynamics in the 

diversification of teacher education, which is an important element 
of modern educational policy, the advantage of which is to improve 
the accessibility of education. The data of this research state that 
teachers were engaged in professional development programmes at 
622 various organizations, of which 50.3% are state, and 49.7% - 
private organizations. Teachers were trained in 67 regions of Russia 
and 6 countries (the UK, the Netherlands, the Republic of Moldova, 
Switzerland, Ukraine, Estonia). The list of regions of the Russian 
Federation with the largest number of organizations in which teachers 
have mastered programs of additional professional education includes 
Moscow, the Moscow region, Saint Petersburg, Novosibirsk region, 
Krasnodar region, the Republic of Tatarstan, Stavropol region and 
the Udmurt Republic.
Conclusion. The data obtained can contribute to the adoption of 
management decisions on the formation of professional development 
programs for teachers. The prospect of the study is the analysis of 
data on the impact of additional professional education of teachers 
on the educational results of students. 

Keywords: additional professional education, professional devel-
opment, professional retraining, pre-professional classes, teacher 
professional development, lifelong learning.

Введение

Профессионализм педагога 
определяет образовательные 
результаты учащихся. В связи 
с этим проблема профессио-
нального развития педагогов 
признана ключевой в обра-
зовательной политике стран 
мира [1, С. 131; 2 С. 67)], яв-
ляется важной задачей москов-
ского образования1. Исследо-
вания показывают, что «те, кто 
имеют более высокий уровень 
образования, проще и быстрее 
адаптируются к новым техно-
логиям и более открыты для их 
применения на своих рабочих 
местах. Важным оказывается 
и то, что общества, в которых 
сложилась благоприятная сре-
да для сбора и передачи сто-
ронних знаний, поздно или 
рано приступают к самостоя-
тельной генерации новых зна-
ний и технологий. И это обе-
спечивает еще более высокий 
уровень экономического ро-
ста» [3 С. 233]. 

Это обстоятельство имеет 
особое значение относитель-
1 Государственная программа 
г. Москвы «Развитие образова-
ния города Москвы («Столичное 
образование»)» от 29 марта 2022 
№490 – ПП. – URL: https://www.
mos.ru/donm/documents/state-
program-metropolitan-education/
view/274340220/ (дата обращения 
27.09.2023)

но педагогов предпрофессио-
нальных классов школ г. Мо-
сква. Предпрофессиональные 
классы открыты в более чем 
400 школах г. Москвы и в них 
работает более 14 тысяч педа-
гогов2. Предпрофессионально-
му образованию в московских 
школах отводится роль дей-
ственных инструментов реше-
ния задачи развития иннова-
ционной экономики города. 

Изучение данных о допол-
нительном профессиональном 
образовании педагогов пред-
профессиональных классов 
школ г. Москвы может спо-
собствовать более глубокому 
пониманию:

– образовательного потен-
циала педагогических работни-
ков и динамики его развития;

– факторов, которые влия-
ют на дополнительное профес-
сиональное образование педа-
гогов; 

– структуры рынка повы-
шения квалификации и пере-
подготовки;

– влияния дополнительно-
го профессионального обра-
зования педагогов на качество 
2 Приказ Департамента образова-
ния и науки города Москвы №267 
от 8 апреля 2022 года «О развитии в 
государственных образовательных 
организациях, подведомственных 
Департаменту образования и нау-
ки города Москвы, предпрофесси-
онального образования» 

образовательных результатов 
учащихся и т.д.

Результаты анализа данных 
позволят принять управлен-
ческие решения по формиро-
ванию программ профессио-
нального развития педагогов с 
индивидуальными рекоменда-
циями. 

Обзор литературы

Первое международное ис-
следование учительского кор-
пуса по вопросам преподава-
ния и обучения TALIS3 было 
проведено в 2008 г. В нем были 
определены цели професси-
онального развития педаго-
гов. В их числе: актуализация 
предметных знаний, навыков, 
установок и подходов с уче-
том новых методик препода-
вания, изменений контекста 
образования, новых исследо-
вательских данных; обеспече-
ние возможностью применить 
на практике нововведения и 
новые стратегии в отношении 
учебной программы; обмен 
опытом и экспертизой между 
педагогами и представителями 
других областей; повышение 
профессионального уровня 

3 Международное исследование 
учительского корпуса по вопро-
сам преподавания и обучения 
(Teaching and Learning International 
Survey) (ОЭСР)
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менее сильных педагогов [4, 
р. 49].

После исследования TALIS 
профессиональное развитие 
учителей не раз становилось 
предметом научных исследо-
ваний. Эти исследования были 
посвящены вопросам: 

– образовательной полити-
ки, связанной со стратегиями 
профессионального развития 
педагогов [4], [5], [6];

– моделей профессиональ-
ного развития [7], [8] и непре-
рывной подготовки педагогов 
[9];

– профессиональных дефи-
цитов и потребностей учителей 
в профессиональном развитии 
[10], [11], [12];

– выбору учителями про-
грамм профессионального раз-
вития [13];

– степени удовлетворен-
ности учителей программами 
профессионального развития 
[4], [14], [15], [16];

– практикам и форматам 
профессионального развития 
[17], [18], [19], в том числе со-
бытийно-позиционных прак-
тик персонализированного 
дополнительного профессио-
нального образования педаго-
гов в условиях педагогического 
вуза [20], модульного подхода 
как инструмента индивидуали-
зации повышения квалифика-
ции учителей [21], инструмен-
тов фасилитации [22];

– эффективности программ 
профессионального развития 
[23], [24], [25], в том числе 
влияния на развитие профес-
сиональных компетенций [26], 
[27], [28], [29];

– оценки качества про-
грамм профессионального раз-
вития [30], [31];

– сравнения профессио-
нального развития учителей 
в России и в других странах 
мира [32], [33], [34], [35], [36].

В настоящее время нет чет-
кого консенсуса в отношении 
характеристик программ по-
вышения квалификации, кото-
рые предсказывают улучшение 
успеваемости учащихся. По 
данным доклада ОЭСР [5] по 

итогам исследования TALIS, 
80 % педагогов сообщают, что 
программы повышения квали-
фикации положительно ска-
зались на качестве их работы. 
При этом есть исследования, 
которые ставят под сомнение 
положительное влияние про-
фессионального развития на 
успехи учеников. К примеру, 
исследование на репрезента-
тивных для всех стран ОЭСР 
данных с 2003 по 2019 годы в 
рамках Международного ис-
следования математики и есте-
ственных наук (TIMSS) обна-
ружило дифференцированный 
эффект программ повышения 
квалификации на разные груп-
пы учащихся. Так учащиеся 
с низким социально-эконо-
мическим статусом получают 
меньшую пользу от обучения, 
которое включает в себя слож-
ные задачи и открытое реше-
ние проблем, поскольку такие 
задачи вызывают негативное 
отношение у слабоуспеваю-
щих учащихся. Положительное 
влияние на успеваемость уча-
щихся было обнаружено толь-
ко для учащихся со средней и 
высокой успеваемостью [37].

Хэтти Джон А. С. на мате-
риалах лонгитюдного исследо-
вания влияния различных фак-
торов на результаты обучения 
утверждает, что «профессио-
нальное развитие в большей 
мере влияет на образование 
педагога, но мало изменяет его 
поведение, отношение к про-
фессиональному развитию и 
еще меньше влияет на успехи 
учеников»1.

Цель исследования – ана-
лиз данных о повышении ква-
лификации и профессиональ-
ной переподготовке педагогов 
предпрофессиональных клас-
сов школ г. Москвы для полу-

1 Видимое обучение: синтез ре-
зультатов более 50 000 исследова-
ний с охватом более 86 миллионов 
школьников / Джон А.С. Хэт-
ти; под ред. В.К. Загвоздкина, 
Е.А. Хамраевой. - М. : Издатель-
ство «Национальное образова-
ние», 2017. 496 с. С.169

чения ответов на вопросы: 
– Какой процент педаго-

гов охвачен дополнительным 
профессиональным образова-
нием? 

– Какова интенсивность и 
динамика освоения программ 
дополнительного профессио-
нального образования педаго-
гами? 

– Где получают дополни-
тельное профессиональное об-
разование педагоги?

– Оказывают ли влияние 
на дополнительное професси-
ональное образование педа-
гогов численность педагогов 
в школе, место школы в рей-
тинге, общий стаж педагогов и 
стаж педагогов в данной орга-
низации?

Материалы и методы

В исследование были вклю-
чены 30 школ, в которых 
имеются предпрофессиональ-
ные классы и самая большая 
численность педагогов в них. 
Для исследования были взяты 
школы, которые различаются 
по месту в «Рейтинге вклада 
образовательных организаций 
в качественное образование 
московских школьников»2 (1-й 
степени – 5 школ, 2-й степе-
ни – 7 школ, 3-й степени – 6 
школ и 12 школ, не имеющих 
степени), среднему возрасту 
педагогов (диапазон значений 
показателя в школах от 52 до 
39 лет), доле педагогов с выс-
шим образованием (диапазон 
значений показателя в школах 
от 100 % до 89,5 %), наличию 
педагогического образования 
(диапазон значений показателя 
в школах от 80,5 % до 16,4 %) 
и высшей квалификационной 
категории (диапазон значений 
показателя в школах от 85,3 % 
до 48,5 %). Общая численность 

2 Рейтинг вклада образователь-
ных организаций в качествен-
ное образование московских 
школьников в 2022/2023 учебном 
году URL: https://www.mos.ru/
donm/documents/metodicheskie-
rekomendacii/view/291148220/ 
(дата обращения 25.09.2023)
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педагогов, данные которых 
были включены в исследова-
ние, – 2 215 человек.

Датасет о дополнительном 
профессиональном образова-
нии педагогов для анализа был 
собран с официальных сайтов 
школ, с веб-страниц «Руко-
водство. Педагогический (на-
учно-педагогический) состав»1 
и имел следующую структуру: 
наименование школы; занима-
емая должность; общий стаж 
работы; стаж работы в дан-
ной школе; квалификацион-
ная категория; наименование 
организации, в которой были 
пройдены программы допол-
нительного профессионально-
го образования; название про-
граммы; количество часов; год 
освоения программы. Данные 
были собраны с сайтов ручным 
способом.

Полученный датасет – на-
бор числовых и текстовых 
данных. Поскольку данные о 
дополнительном профессио-
нальном образовании педа-
гогов были внесены на сайты 
школ ручным способом, то их 
качество не соответствовало 
желаемому уровню. Для повы-
шения качества данных и их 
подготовки к статистической 
обработке были проведены: 
консультации с экспертами, 
форматирование столбцов та-
блицы данных, дифференци-
ация данных, категоризация 
данных и  экспертное ранжи-
рование повышения квалифи-
кации по часам и докумен-
там отчетности. Также была 
проведена подготовка списка 
корректных названий учебных 
заведений, в которых педаго-
гические работники проходи-
ли повышение квалификации 
и профессиональную пере-
подготовку, поскольку назва-
ния одного и того же учебно-
го заведения на разных сайтах 
отличались. Список учебных 

1 Пример веб-страницы школы 
«Руководство. Педагогический 
научно-педагогический состав» 
URL: https://sch2070.mskobr.ru/o-
nas/pedagogicheskii-sostav (дата об-
ращения 25.09.2023)

заведений был подготовлен с 
учетом произошедших реорга-
низаций и составил 622 наиме-
нования.

В ходе исследования были 
использованы методы стати-
стики, включая сравнительный 
анализ данных по школам. По-
лученные данные были обоб-
щены и интерпретированы. 

Результаты исследования

В предпрофессиональных 
классах рассматриваемых школ 
по первой должности «учи-
тель» работает 82% педагогов. 
К иным педагогическим ра-
ботникам (всего зафиксирова-
но 120 различных должностей) 
относятся 18%. 74,1% педаго-
гических работников имеет 
высшую квалификационную 
категорию. Это почти в 2 раза 
превышает значение данно-
го показателя относительно 
городских школ РФ (34,6%) 
и школ РФ (30,0%)2 в це-
лом. Средний возраст педаго-
гов – 46,9 лет. Это значение 
выше среднего возраста заня-
тых в образовании в 2021 году 
(44 года) и среднего возраста 
2 Сведения по форме федераль-
ного статистического наблюде-
ния № ОО-1 «Сведения об ор-
ганизации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам на-
чального общего, основного об-
щего, среднего общего образова-
ния» на начало 2022/23 учебного 
года (город+село) URL: https://
docs.edu.gov.ru/document/70ecc3b
178e0b8397d234697c42e0ad8/ (дата 
обращения 12.07.2023)

занятых в экономике (41,8 лет) 
[38, С. 268]. 97,2% педагогов 
предпрофессиональных клас-
сов имеют высшее образова-
ние. Это значение превышает 
общероссийский показатель 
2021–2022 года на 13,2% [38, 
С. 280].

Данные свидетельствуют о 
том, что 72,8% педагогов пред-
профессиональных классов 
проходили повышение ква-
лификации за период своего 
стажа работы, а 21,8% педаго-
гов – профессиональную пере-
подготовку. 

Распределение педагогов по 
количеству пройденных про-
грамм дополнительного про-
фессионального образования 
представлено в таблице 1. 

35,4% педагогов имеют толь-
ко одну программу повышения 
квалификации, а 81,2% – про-
грамму переподготовки. При 
этом встречаются случаи, когда 
педагоги проходили по 5 и по 
7 программ профессиональной 
переподготовки.

24% педагогов осуществля-
ют повышение квалифика-
ции постоянно. 40% педагогов 
прошли профессиональную 
переподготовку в период с 2016 
по 2020 год. Почти столько же 
педагогов (39,1%) прошли пе-
реподготовку до 2016 года (Та-
блица 2). 

В процессе работы с данны-
ми было выдвинуто несколько 
гипотез о том, что влияет на 
дополнительное профессио-
нальное развитие педагогов. 

Первая гипотеза: програм-
мы дополнительного про-

Таблица 1 (Table 1)

Количество пройденных программ дополнительного профессионального 
образования одним педагогом

Number of additional professional education programmes completed  
by one teacher

Повышение квалификации Профессиональная переподготовка
Количество 
программ % педагогов Количество 

программ % педагогов

1 35,4 % 1 81,2 %
2-3 20,8 % 2 14,9 %
4-6 19,6 % 3 2,7 %
7-10 14,5 % больше 3-х 1,2 %

больше 10 9,7 %
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фессионального образования 
чаще всего проходят педагоги 
школ, занимающих первые 
места в «Рейтинге вклада об-
разовательных организаций в 
качественное образование мо-
сковских школьников» (далее 
в тексте – Рейтинг). 

Сопоставительный анализ 
значений показателей по охва-
ту педагогических работников 
программами дополнительно-
го профессионального образо-
вания показал, что в школах, 
которые не имеют степени в 
Рейтинге, больше педагогов, 
осваивают программы повы-

шения квалификации, чем в 
школах с 1-3 степенью в Рей-
тинге (см. Таблицу 3). 

По программам професси-
ональной переподготовки за-
фиксирована иная ситуация. 
Здесь, наоборот, педагоги школ 
1-3 степени в Рейтинге больше 
уделяют внимания профессио-
нальной переподготовке. 

Вторая гипотеза: высокий 
процент педагогических ра-
ботников с большим стажем 
в школе отрицательно сказы-
вается на масштабах дополни-
тельного профессионального 
образования. 

Данная гипотеза не нашла 
своего подтверждения. В шко-
лах в среднем 45 % педагоги-
ческих работников составляют 
педагоги со стажем от 26 лет. 
При этом, школах, где педагоги 
со стажем от 26 лет составляют 
более 45 %, охват программа-
ми повышения квалификации 
и профессиональной перепод-
готовки выше, чем в школах, 
где педагоги со стажем от 26 
лет составляют менее 45 %. 
Важно заметить, что чем боль-
ше в составе школы педагогов, 
имеющих стаж работы от 26 
лет, тем чаще педагоги осва-
ивали программы повышения 
квалификации после 2016 года 
(см. Таблицу 4).

Третья гипотеза: чем больше 
в школе педагогических работ-
ников, имеющих стаж работы в 
данной школе менее 5 лет, тем 
больше они охвачены програм-
мами дополнительного профес-
сионального образования. 

Гипотеза подтверждает-
ся. В ходе исследования было 
выявлено, что 50 % педагогов 
работают в данных школах не 
более 5 лет. Возможно, такая 
ситуация обусловлена движе-
нием контингента педагогов 
школ Москвы и приходом в 
школы Москвы профильных 
специалистов (не педагогов), 
в связи с открытием пред-
профессиональных классов1. 

1 Приказ департамента Москвы 
2017 г. «О развитии в государствен-
ных образовательных организациях, 
подведомственных департаменту 
образования г. Москвы, предпро-
фессионального образования». 
URL: https://patriotsport.moscow/
wp-content/up loads/2020/08/
prikaz_dogm_ot_14_07_2017_561.
pdf  (дата обращения 13.07.2023); 
Приказ Департамента образова-
ния и науки города Москвы от 
08 апреля 2022 года № 267 «О 
развитии в государственных об-
разовательных организациях, 
подведомственных Департаменту 
образования и науки города Мо-
сквы, предпрофессионального об-
разования» URL: https://www.mos.
ru/donm/documents/normativnye-
pravovye-akty/view/267562220/ 
(дата обращения 13.07.2023)

Таблица 2 (Table 2)

Освоение программ дополнительного профессионального образования по 
годам

Mastering additional professional education programmes by years

Период Программы повышения 
квалификации (%)

Программы 
профессиональной 
переподготовки (%)

до 2016 г. 8,4 % 39,1 %
2016 - 2020 гг. 17 % 40 %
после 2020 г. 11,6 % 9,5 %
до 2026 и после 2020 г. 3,2 % 1,7 %
с 2016 г. по н.в. 19,4 % 2,9 %
до 2020 г. 16,4 % 6,4 %
во все указанные периоды 24 % 0,4 %

Таблица 3 (Table 3)

Охват педагогов программами дополнительного профессионального  
образования в школах разных групп Рейтинга

Engagement of teachers in additional professional education programmes  
in schools of different groups of the Rating

Место школы в Рейтинге

Доля педагогов, освоивших программы 
(среднее значение)

Повышения 
квалификации

Профессиональной 
переподготовки

Школы 1 степени (1-20 место) 78 % 22 %
Школы 2 степени (21-70 место) 72 % 21 %
Школы 3 степени (71 -170 место) 78 % 27 %
Школы без степени 85 % 19 %

Таблица 4 (Table 4)

Освоение программ дополнительного профессионального образования в 
зависимости от стажа работы педагогов от 26 лет

Mastering programs of additional professional education depending on the 
length of teachers’ service of 26 years or more

Доля педагогов в 
школах со стажем 
работы от 26 лет 

(%)

Доля педагогов, которые освоили программы (среднее 
значение)

повышения квалификации профессиональной 
переподготовки

всего с 2016 года  
по н.в. всего с 2016 года  

по н.в.
от 45 % и более 77 % 22 % 23 % 4 %
до 45 % 68 % 18 % 21 % 5 %
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чения дополнительного про-
фессионального образования 
педагогами предпрофессио-
нальных классов: место в Рей-
тинге; стаж работы в данной 
образовательной организации 
не более 5 лет. Выявлено, что 
высокий процент педагогов с 
большим стажем работы, чис-
ленность педагогов не явля-
ются факторами повышения 
охвата программами дополни-
тельного образования. 

Процесс прохождения про-
грамм дополнительного про-
фессионального образования 
педагогами предпрофессио-
нальных классов г. Москвы 
характеризуется отсутствием 
равномерной интенсивности 
и стабильной динамики, что 
выражается в полученных по-
казателях: педагоги проходят 
от 1 до 10 курсов повышения 
квалификации и от 1 до 7 
программ профессиональной 
переподготовки, при этом 
только четверть (24 %) посто-
янно осуществляют допол-
нительное профессиональное 
развитие.

В целом, наблюдается по-
ложительная тенденция в ди-
версификации педагогическо-
го образования, когда одной 
из основных тенденций раз-
вития современного образо-
вания становится переход в 
статус непрерывного образо-
вания.

География получения до-
полнительного профессио-
нального образования разноо-
бразна и не ограничена формой 
собственности (государствен-
ная / частная организация), 
территориальной привязкой 
(регион / страна проживания 
и расположение образователь-
ной организации), а также 
количеством образовательных 
организаций в регионе, кото-
рое дает возможность выбо-
ра и создает здоровую конку-
ренцию внутри организаций 
дополнительного профессио-
нального образования.

Таблица 5 (Table 5)

Освоение программ дополнительного профессионального образования в 
зависимости от стажа работы в данной школе

Mastering programmes of additional professional education depending on the 
length of service in school

Доля педагогов в школе 
со стажем в данной школе 

менее 5 лет

Доля педагогов, освоивших программы 
(среднее значение)

Повышения 
квалификации

Профессиональной 
переподготовки

от 50 % и выше 80 % 25 %
до 50 % 65 % 19 %

Таблица 6 (Table 6)

Освоение программ дополнительного профессионального образования в 
зависимости от численности педагогов в школе

Mastering programmes of additional professional education depending on the 
number of teachers in school

Численность педагогов  
в школе 

Доля педагогов, освоивших программы
 (среднее значение)

Повышения 
квалификации

Профессиональной 
переподготовки

76 чел. и больше 72 % 19 %
меньше 76 человек 75 % 23 %

Данные таблицы 5 свидетель-
ствуют, что в школах, где доля 
педагогов со стажем в данной 
школе менее 5 лет от 50 %, ох-
ват программами повышения 
квалификации и профессио-
нальной переподготовки пе-
дагогов больше, чем в школах, 
где доля педагогов со стажем 
в данной школе менее 5 лет 
меньше 50 %. 

Четвертая гипотеза: в боль-
ших школах педагоги больше 
охвачены программами допол-
нительного образования. 

Данная гипотеза не на-
шла своего подтверждения. 
Численность педагогов пред-
профессиональных классов 
рассматриваемых школ нахо-
дится в диапазоне от 34 до 145 
человек, среднее значение 76 
человек. Доля педагогов, ос-
воивших программы повыше-
ния квалификации и профес-
сиональной переподготовки, 
больше в школах, где числен-
ность педагогических работ-
ников предпрофессиональных 
классов меньше среднего зна-
чения (см. Таблицу 6). 

Полученные данные ис-
следования свидетельствуют, 

что педагоги предпрофессио- 
нальных классов прошли по-
вышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку 
в 622 организациях, из которых 
50,3 % – государственные и 
49,7 % – частные организации. 
Педагоги проходили обучение 
в 67 регионах РФ, а также в 6 
государствах (Великобритания, 
Нидерланды, Приднестров-
ская Молдавская Республика, 
Швейцария, Украина, Эсто-
ния). В список регионов РФ с 
наибольшим количеством ор-
ганизаций, в которых педагоги 
предпрофессиональных классах 
прошли программы повыше-
ния квалификации и/или пе-
реподготовки входят: Москва 
– 49,8 %, Московская область 
– 4,8 %, Санкт-Петербург – 
4,5 %, Новосибирская область 
– 1,9 %, Краснодарский край, 
Республика Татарстан – по 
1,7 %, Ставропольский край, 
Удмуртская Республика – по 
1,4 % организаций. 

Обсуждение и заключение 

Факторы, которые оказыва-
ют влияние на процесс полу-
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Единая система обработки 
неперсонифицированных данных
Цель исследования. Целью данной статьи является изучить 
вопрос возможности создания единого реестра неперсонифициро-
ванных данных, то есть данных, которые невозможно отнести 
к конкретному субъекту персональных данных.
Задачей исследования является проанализировать актуальные 
материалы по цели исследования, определить потребность в 
данной системе, определить возможные сферы применения си-
стемы, определить системы источники и данные, на которых 
может быть основана система.  
Объектом исследования является единая система обработки не-
персонифицированных данных, вопрос создания данной системы 
и возможности, которые открываются перед пользователем. 
Предметом исследования является вопрос данных, которые 
могут быть обработаны в данной системе, а также разрез, в 
котором данные могут быть интерпретированы. 
Методы исследования. В статье использованы следующие 
методы исследования: анализ открытых источников данных, 
моделирование целевого решения в виде концепта.
Результаты. В статье представлен пример реализации систе-
мы обработки неперсонифицированных данных. Представлены 
варианты систем, которые в настоящее время обладают 
набор данных, по субъектам персональных данных, и готовы 
проводить предварительный скоринговый анализ. Представлен 
возможный результат применения скоринга, на примере бан-
ковской отрасли. Проведен разбор текущего состояния систем 
обработки данных граждан. Результаты анализа показали, что 
в настоящее время нет единой системы, которая бы позволяла 
проводить скоринговый анализ, по субъекту персональных дан-
ных, агрегируя данные из различных источников государственных 
систем. Данных в открытых источниках, о ходе разработки 
системы, позволяющей проводить скоринговый анализ по непер-
сонифицированным данным, нет. В то же время, создание единой 

системы обработки неперсонифицированных данных может 
как положительно сказаться на экономических показателях 
подключенных к ней потребителей, так и способствовать 
реализации стратегических планов государства. 
Заключение. В ходе исследования был предложен к реализации 
проект по созданию единой системы обработки неперсонифици-
рованных данных. Предложен вариант данных, которые могут 
быть использованы для первичного скоринга. К преимуществам 
данной системы можно отнести положительный экономический 
эффект для организаций подключенных к системе, благодаря 
снижению денежных потерь, повышению качества продаж, 
повышение лояльности клиентов, для государства положитель-
ным эффектом может быть повышение прозрачности данных 
граждан и снижение количества экономических преступлений, 
для граждан положительная сторона система заключается в 
снижении информационного шума, благодаря снижению коли-
чества исследований от компаний, сокращение мошеннических 
действий, в отношении потребителей. К недостаткам системы 
можно отнести высокий риск утечки данных, как следствие 
рост количества преступлений, неверную интерпретацию 
данных скоринговой моделью, недоступность различных услуг 
для клиентов организаций, из-за отсутствия данных, риск 
использования данных не по назначению, со стороны оператора 
обработки персональных данных. Как итог, можно сделать 
вывод о том, что при должном уровне защиты данных пользо-
вателей и четких правилах работы с данным, данная система 
имеет хорошие перспективы, для достижения экономических 
целей как частных компаний, так и государства. 

Ключевые слова: поддержка клиентов, клиентоориентирован-
ность, цифровизация, цифровая экономика, стратегическое 
планирование. 

The purpose of the study. The purpose of this article is to study the 
possibility of creating a unified register of non-personalized data, that 
is, data that cannot be attributed to a specific subject of personal 
data. The objective of the study is to analyze relevant materials for 
the purpose of the study, to determine the need for this system, to 
determine possible areas of application of the system, to determine 
the system sources and data on which the system can be based. The 
object of the study is a unified system for processing non-personalized 
data, the issue of creating this system and the opportunities that open 
up to the user. 
The subject of the study is the question of the data that can be pro-
cessed in this system, as well as the section in which the data can 
be interpreted.
Research methods. The article uses the following research methods: 
analysis of open data sources, modeling of the target solution in the 
form of a concept.
Results. The article presents an example of the implementation of a 
system for processing non-personalized data. The variants of systems 
that currently have a set of data on personal data subjects and are 
ready to conduct a preliminary scoring analysis are presented. A 

possible result of the application of scoring is presented, using the 
example of the banking industry. An analysis of the current state of 
citizens' data processing systems was carried out. The results of the 
analysis showed that currently there is no single system that would 
allow for scoring analysis on the subject of personal data, aggregating 
data from various sources of state systems. There are no data in open 
sources on the progress of the development of a system that allows 
for scoring analysis based on non-personalized data. At the same 
time, the creation of a unified system for processing non-personalized 
data can both have a positive impact on the economic indexes of 
consumers connected to it, and contribute to the implementation of 
strategic plans of the state. 
Conclusion. During the study, a project was proposed for implemen-
tation to create a unified system for processing non-personalized data. 
A variant of data that can be used for primary scoring is proposed. 
The advantages of this system include a positive economic effect for 
organizations connected to the system, due to the reduction of monetary 
losses, improving the quality of sales, increasing customer loyalty, 
for the state, a positive effect can be an increase in the transparency 
of citizens' data and a decrease in the number of economic crimes, 
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for citizens, the positive side of the system is to reduce information 
noise, due to a decrease in the number of studies from the compa-
nies, reduction of fraudulent actions, in relation to consumers. The 
disadvantages of the system include a high risk of data leakage, as a 
result of an increase in the number of crimes, incorrect interpretation 
of data by the scoring model, unavailability of various services for 
clients of organizations due to lack of data, the risk of data misuse by 

the operator of personal data processing. As a result, we can conclude 
that with the proper level of user data protection and clear rules for 
working with data, this system has good prospects for achieving the 
economic goals of both private companies and the state.

Keywords: customer support, customer orientation, digitalization, 
digital economy, strategic planning.

Введение

Идеология клиентоориенти-
рованности получила распро-
странение среди отечественных 
и зарубежных исследований в 
области маркетинга, организа-
ционного поведения и психо-
логии с момента публикации 
первой версии Р. Саксе и Б. 
Вайца в 1982 г. [1].

С этого времени крупные 
организации стараются в своей 
деятельности ориентироваться 
на потребности клиентов, из-
учают мнение аудитории перед 
выводом продукта на рынок, 
собирают обратную связь, про-
водят exit-интервью, стараются 
находиться в постоянном кон-
такте с аудиторией.

Для организации этот про-
цесс выглядит естественным и 
органичным, к ней приходит 
новый потребитель, с которым 
она не знакома. В тоже время 
со стороны потребителя — это 
не первая и не единственная 
организация, с которой он ра-
ботает. Согласно современным 
трендам, каждая из организа-
ций будет стараться провести 
исследования с данным поль-
зователем, не обращая внима-
ния на то, что тем же самым 
могут заниматься ее коллеги/
конкуренты. Со стороны кли-
ента это выглядит как ин-
формационный шум и может 
вызывать усталость либо нега-
тивные эмоции.

Актуальность темы обуслов-
лена тем, что с каждым годом 
все больше компаний применя-
ет в своей работе современные 
методы исследования клиент-
ской базы, так, например ис-
следование [10] отмечает среди 
основных трендов 2023 года 
рост клиентоориентирован-
ности, что означает активное 
исследование своих клиентов 

компаниями. В статье предло-
жены способы получения ин-
формации о клиенте, не беспо-
коя конечного пользователя. 

Новизна статьи заключает-
ся в той же идее, так как боль-
шая часть методов изучения 
аудитории основана на прямом 
взаимодействии исследователя 
и исследуемого объекта, в ста-
тье же предлагается опериро-
вать данными, которыми уже 
владеет большое количество 
ведомств и организаций. 

В качестве альтернативной 
схемы работы предлагается 
рассмотреть создание единого 
пространства знаний о клиен-
те, данные из которого будут 
доступны для всех авторизо-
ванных структур и партнеров 
ведомства.

Благодаря реализации схе-
мы, у организаций будет воз-
можность вместе с новым кли-
ентом, параллельно, получать 
багаж знаний о нем, накоплен-
ный партнерами/конкурента-
ми отрасли.

Вопрос создания единого 
реестра данных о пользовате-
лях неоднократно поднимал-
ся в информационном поле, 
наиболее значимыми можно 
отметить следующие информа-
ционные сообщения: 

• Сбор персональных дан-
ных граждан, для нужд феде-
ральной налоговой службы, 
предлагали реализовать в 2016 
году. [3] Предлагалось собрать 
базовые сведения о физиче-
ских лицах-гражданах и сбор 
данных должен регулировать-
ся законопроектом о едином 
федеральном информацион-
ном регистре был разработан 
во исполнение Указа прези-
дента Российской Федерации 
от 15 января 2016 года № 13 
«О дополнительных мерах по 
укреплению платежной дис-

циплины при осуществлении 
расчетов с Пенсионным фон-
дом, Фондом социального 
страхования и Федеральным 
фондом обязательного меди-
цинского страхования». 

• В 2022 году поднялся во-
прос о едином реестре согла-
сий на обработку персональ-
ных данных [4]. Инициатором 
данного предложения высту-
пало министерство цифрово-
го развития, суть заключается 
в том, чтобы в едином рее-
стре собрать все подписанные 
гражданином согласия на об-
работку персональных данных. 

• Важным событием, в во-
просе создания единого реестра 
данных, стало заявление госу-
дарственной думы в 2020 году 
[5], в котором не просто было 
заявление о намерении созда-
нии единого реестра, но и поя-
вилась некоторая фактура, кон-
кретизирующая данный реестр. 
Основные особенности созда-
ния реестра были охарактеризо-
ваны как – Основные данные, 
собранные в реестре это кон-
кретные сведения о гражданине: 
Ф.И.О., дату и место рождения, 
пол, СНИЛС, ИНН, граждан-
ство и семейное положение.

– Государство не будет со-
бирать дополнительных дан-
ных, кроме тех которыми уже 
обладает

– Основными плюсами 
создания реестра подчерки-
ваются «Государство сможет 
более четко прогнозировать 
развитие страны, оперативно 
администрировать процессы. 
Для граждан в первую очередь 
это удобно, потому что им не 
потребуется по кругу носить 
документы в случае каких-ли-
бо изменений, скажем, смены 
паспорта.»

– На вопрос доступа к ре-
естру государство отвечало 
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следующим образом «Государ-
ственные органы, каждый — 
в части своей компетенции. 
Иными словами, если кто-то 
работает в системе образова-
ния, он не сможет посмотреть 
данные, связанные, скажем, с 
номером ОМС.»

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что государство не-
однократно поднимало вопрос 
о создании единого реестра 
данных о гражданах и выно-
сило этот вопрос в публичное 
поле. В тоже время создание 
этого реестра предполагало ис-
пользование данных граждан 
в формате «как есть» и только 
государственными органами.

Рассмотрим вопрос созда-
ния единого реестра данных о 
клиентах среди частных орга-
низаций: 

• Платформа «Знай сво-
его клиента» [6]. Наиболее 
близким инструментом к теме 
данной статьи можно счи-
тать платформу, внедренную 
Центральным банком России. 
Платформа «Знай своего кли-
ента» (Платформа ЗСК) — сер-
вис, с помощью которого кре-
дитные организации получают 
от Банка России информацию 
об уровне риска вовлеченно-
сти в проведение подозри-
тельных операций их клиентов 
(юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей). 
Информацию платформы бан-
ки могут использовать при ре-
ализации процедур «противо-
легализационного» контроля. 
Данная платформа предлагает 
предоставлять банкам скорин-
говую информацию по кли-
ентам юридическим лицам и 
позволяет банкам принимать 
решение по благонадежности 
заемщиков. 

• Общеизвестные платфор-
мы проверки контрагентов, 
юридических лиц рассмотрены 
в большом количестве статей, 
например в публикации «Би-
лайн»[7], в статье приводятся 
крупнейшие агрегаторы об-
щедоступной информации по 
юридическим лицам такие как 
СБИС[8], КонтурФокус[9] и 

СПАРК[10]. Данные системы 
являются агрегаторами пу-
блично информации и не име-
ют доступов к реестрам данных 
по физическим лицам 

Так же следует учитывать, 
что в данной статье рассмо-
трен только один сценарий 
использования реестра. Агре-
гация систематизация данных 
из разных источников может 
предложить организациям и 
потребителям очень широкий 
спектр возможностей, отдель-
но следует отметить возмож-
ности:

• снижение процента скры-
тых доходов физического или 
юридического лица

• снижение трудозатрат 
представителей власти при 
расследовании экономических 
преступлений 

• снижений процента мо-
шеннических операций с бан-
ковскими переводами

Рассмотрим принципиаль-
ную схему реестра и источни-
ков данных. 

Важно обозначить, что 
данные, находящиеся в си-
стемах-источниках, представ-
ляют собой персональные, 
особо чувствительные дан-
ные субъектов и конфиден-
циальную информацию, ко-
торая должна защищаться на 
уровне государства. В связи с 
этим прямая передача данных 
невозможна, но возможна 
обобщенная либо скоринго-
вая оценка, не позволяющая 
напрямую соотнести полу-
ченную информацию с субъ-
ектом персональных данных, 
но позволяющая выполнить 
сегментацию субъекта к той 
или иной группе.

На рисунке 3 указаны воз-
можные, минимально необхо-
димые данные, для передачи в 
реестр.

Рис. 1. Принципиальная схема источников данных
Fig. 1. Schematic diagram of data sources

Рис. 2. Уточненная схема источников данных
Fig. 2. Updated schema of data sources
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Данная реализация уже 
сможет определить субъекта к 
одной из групп, даже без под-
ключения потребителей.

Перед тем как рассмотреть 
примеры групп пользователей, 
рассмотрим один из многих 
сценариев использования дан-
ного реестра, чтобы понять 
концептуальные правила и 
возможности его применения.

Физическое лицо становит-
ся клиентом одного из банков, 
по одному из продуктов, пред-
усматривающего размещение 
на депозите денежных средств. 
После подписания договора и 
согласия на обработку персо-
нальных данных, банк запра-
шивает информацию из едино-
го реестра сведения по новому 
клиенту.

Запросив информацию по 
номеру телефона пользовате-

ля, банк получает ответ, что 
пользователь принадлежит к 
сегменту благонадёжных кли-
ентов, так как вовремя опла-
чивает все счета, не допускает 
просрочки по обязательным 
платежам, не состоит на уче-
те в Министерстве внутренних 
дел, Психоневрологическом 
диспансере, Наркодиспансере 
и прочих организациях, поль-
зователь не пользуется соци-
альными сетями, не является 
активным пользователем ин-
тернета. Так же банк получает 
информацию, что пользова-
тель находится в группе риска, 
так как принадлежит к опре-
деленной возрастной группе, 
часто обращается за помощью 
в техническую поддержку ор-
ганизаций.

Обладая данной информа-
цией, банк может предпринять 

меры по повышению уров-
ня безопасности денежных 
средств, размещенных у себя 
на депозите.

• Банк может предложить 
застраховать вклад.

• Банк может внести кли-
ента в список лиц, чьи тран-
закции необходимо перепрове-
рять.

• Банк может предложить 
ознакомиться клиенту со спи-
ском статей и видеоматериалов 
по цифровой безопасности.

• Банк может распорядить-
ся полученными данными на 
благо клиента, не упуская свои 
интересы.

Данный пример может нам 
показать, что использова-
ние единого реестра данных 
о пользователе может помочь 
как субъекту, чьи персональ-
ные данные были обработаны, 

Рис. 3. Пример данных, обрабатываемых реестром
Fig. 3. Example of data processed by the registry
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так и компании-пользователю, 
так как она может получить 
экономическую выгоду.

В случае если к реестру уже 
подключены дополнительные 
организации и у них есть опыт 
общения с данным клиентом, 
можно получить информацию 
по тому, как активно клиент 
использует продукты компа-
ний, каким продуктам отдает 
предпочтение, в каком ценовом 
сегменте предпочитает пользо-
ваться продуктами и услугами, 
то есть составить предполагае-
мый портрет пользователя.

Рассмотрим пример групп, 
по которым могут быть сег-
ментированы пользователи. 

Для этого нам необходимо 
определить системы, которые 
могут стать основой данного 
реестра. Изначально, самая 
большая библиотека данных 
о пользователе – ГИС (госу-
дарственные информационные 
системы) структур, с которыми 
граждане регулярно взаимо-
действуют, проживая в стране. 
Таким образом, перечень си-
стем выглядит так:

• ГИС ЕМИАС – фонд 
обязательного медицинского 
страхования, для получения 
данных по состоянию здоровья 
клиента 

• ГИС РР – Росреестр, в 
системе данного государствен-
ного органа можно получить 
информацию по принадлежа-
щим обьектам недвижимости 
и наложенным обременениям 
на них 

• ГИС ФНС – Федеральная 
налоговая служба, в системе 
данного государственного ор-
гана можно получить инфор-
мацию как по объектам круп-
ным объектам в собственности 
у клиента, так и по доходам/
расходам гражданина, в том 
числе по имеющимся задол-
женностям.

• ГИС ЖКХ – жилищ-
но-коммунальное хозяйство, в 
системе департамента жилищ-
но-коммунального  хозяйства 
можно провалидировать данные 
по собственности и получить 
сведения по задолженностям. 

• ГИС ФССП – автомати-
зированная информационная 
система

Федеральной службы су-
дебных приставов, из данного 
ведомства можно получать ин-
формацию по открытым делам 
взыскания или администра-
тивным правонарушениям. 

• ГИС ЕПГУ – единый 
портал государственных услуг, 
из данного ведомства можно 
получать информацию по от-
крытым заявлениям/запросам. 

• ГАС Законотворчество – 
система обеспечения законо-
дательства 

• ГАС Правосудие – систе-
ма судопроизводств, из дан-
ной информационной системы 
можно получать информацию 
по открытым делам в отноше-
нии клиента. 

• ИС Оператора связи, по 
данным информационным си-
стемам можно получать дан-
ные о регионе регистрации но-
мера телефона, корректности 
паспортных данных, но в боль-
шей степени информация ис-
пользуется как подтверждение 
личности в едином реестра, в 
модели принимается номер те-
лефона как уникальный иден-
тификатор. 

Данных систем, первона-
чально, должно хватить для 
формирования базового пор-
трета клиента, так как данные 
системы агрегируют в себе 
«базовую» информацию, но не 
являются достаточными, что-
бы охватить интересы всех об-
ластей бизнеса, как, например, 
банковского.

Для накопления более пол-
ных данных необходимо моти-
вировать организации подклю-
чаться к данной системе, а так 
же предоставлять данные по 
клиентам. В части способа мо-
тивации – это может быть как 
обоснованный экономический 
эффект, для организации под-
ключающейся к реестру, так и 
требование регулятора.

Перейдем к группам. 
1. Благонадежность. 
Благодаря доступам к на-

логовой базе, базе исполнения 

наказаний и страховой воз-
можно определить, на сколько 
безопасно взаимодействовать 
с данным клиентом. В данной 
группе может быть деление:

– Возможно, Благонадежен
– Возможно, Не благонаде-

жен
2. Финансовая стабиль-

ность. Благодаря доступу к 
порталу налоговых служб и 
Росреестру, по косвенным 
признакам, есть возможность 
определить, на какую пре-
дельную сумму можно предо-
ставить кредитный продукт 
клиенту. В Данной категории, 
групп может быть столько, 
сколько вариантов продуктов 
предоставляет организация, 
например:

– Возможно, Финансово 
стабилен

– Возможно,  Финансово 
не стабилен

– Возможно,  Финансово 
стабилен, для кредитного про-
дукта до 100 000 рублей

– Возможно,  Финансово 
стабилен, для кредитного про-
дукта до 100 000 000 рублей

– Возможно,  Финансово 
не стабилен, для кредитного 
продукта до 100 000 рублей

И так далее.
3. Состояние здоровья. 

Данная группа будет интерес-
на не только банковским ор-
ганизациям, но и страховым 
компаниям, при расчете кейса 
страховых продуктов. 

– Возможно,  Физически и 
ментально здоров

– Возможно, Есть сложно-
сти с физическим здоровьем

– Возможно, Есть ограни-
чения по способу распоряже-
ния имуществом

– Возможно, Есть предрас-
положенность к госпитализа-
циям

– Возможно, Есть предрас-
положенность к заболеваниям 
и больничным листам

Даже обладая знаниями 
о этих трех группах, можно 
представить определенные 
скоринговые модели.

Так как скоринговая модель 
будет отличаться в зависимо-
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сти от цели построения мы 
приведем пример модели для 
банковского продукта, то есть 
проверим благонадежность и 
вероятность дефолта.

Для этого первоначаль-
но нарисуем шкалу процента 
одобрения кредита, возьмем 
положительное решение от 80 
процентов.

80%

То есть, чтобы воспользо-
ваться услугой кредитования, 
мы должны получить 80 % и 
более по сумме весов групп.

Для данного продукта веса 
распределены:

1–40%
2–50%
3–10%
Внутри каждой группы по-

казатели могут формироваться 
при помощи общепринятых 
коэффициентов, как напри-
мер, используя анализ Gini [2]

Так же стоит вернуться к 
тем преимуществам, которые 
получит сам субъект, которые 
передает свои персональные 
данные в единый реестр.

Как было описано выше, он 
позволяет компаниям лучше 
заботится о себе, так как вы-
борка продуктов может быть 
специально сформирована под 
потребности.

Снижается уровень инфор-
мационного шума, так как 
компаниям в меньшей степени 
требуется проводить исследо-
вание своей клиентской базы. 
Обобщенные данные посту-
пают в уже сформированном 
формате из единого реестра.

Сокращение мошенниче-
ских действий, в отношении 
наименее защищенных групп, 
так как пользователи смогут 
получать наиболее квалифици-
рованную поддержку.

Дополнительно следует от-
метить, что основным инте-
ресантом создания единого 
реестра может выступать госу-
дарство, так как повышенная 
прозрачность и возможность 
работы со скоринговыми мо-
делями, в том числе обогащен-

ными данными из различных 
коммерческих организаций 
позволяет не только получать 
актуальную информацию о 
гражданах, но и строить мо-
дели прогноза поведения, что 
позволит предупреждать не же-
лательные действия. Особенно 
вопрос приобретает актуаль-
ность вовремя, когда граждане 
не готовы делится своими пер-
сональными данными, о чем 
говорит исследование Высшей 
школы экономики [12]. До-
полнительно вопрос осложня-
ется внедрением сбора био-
метрических данных, который 
может осуществляться факти-
чески без согласия субъекта 
персональных данных, данное 
решение вызвало большой ин-
формационный шум, который 
не стихает и по сегодняшний 
день [13]. Данный же способ 
позволит обойти информаци-
онный шум и беспокойство 
среди граждан, именно благо-
даря этой возможности могут 
быть подключены государ-
ственные сервисы в модель.

Одним из самых важных 
вопросов, при проработке дан-
ного реестра, остается вопрос 
по сохранности персональных 
данных. Данный вопрос осо-
бенно актуален в современных 
условиях, согласно статистике 
[14] за 2022 год, количество 
кибератак на государствен-
ные органы выросло в 2 раза, 
в сравнении с 2021 годом, а 
в первом полугодии 2023 этот 
показатель вырос еще на 25 
процентов[15]. Эти данные 
свидетельствуют о повышен-
ном риске сбора данных в од-
ном месте, одном хранилище. 
Государство применяет раз-
личные способы усиления за-
щиты данных в организациях, 
среди которых можно отметить 
указ о создании госсистемы 
обнаружения, предупрежде-
ния и ликвидации последствий 
компьютерных атак на ин-
формационные ресурсы РФ, 
выпущенный еще в 2013 году, 
указ  «О дополнительных ме-
рах по обеспечению информа-
ционной без опасности РФ» № 

250.», меры по импортозаме-
щению софтверных и хардвер-
ных решений. Но в настоящее 
время мы находимся только в 
начале данного пути, что вле-
чете за собой повышенные 
риски, которые должны быть 
проработаны с компетентными 
ведомствами и организациями, 
м целью недопущения утечек и 
компрометаций персональных 
данных пользователей.

Заключение

Подводя итог вышеизло-
женного, создание единой 
системы обработки непер-
сонифицированных данных, 
должно положительно сказать-
ся как на пользователях про-
дуктов и услуг организаций, так 
и на самих организациях. Для 
организаций будет достигнут 
значительный экономический 
эффект, так как они смогут 
предлагать целевые продукты 
целевому сегменту, снизятся 
расходы на исследование кли-
ентской базы, снизятся затра-
ты на оказание технической 
поддержки благодаря тому, что 
они понимают, кто является 
их клиентом, и сократят риски 
при работе с клиентом. Для по-
требителей продуктов и услуг 
снизится уровень информаци-
онного шума, повысится ка-
чество предоставляемого сер-
виса, возрастет безопасность 
капиталовложений.

Дополнительно, созданная 
система позволит решить сле-
дующие задачи стратегическо-
го планирования: 

Снижение уровня бедно-
сти в два раза по сравнению 
с показателем 2017 года. Спо-
собствовать решению данной 
задачи стратегического плани-
рования может снижение неза-
конного отъёма денег у населе-
ния и более «умных» вложений 
накоплений населения.

Увеличение доли массо-
вых социально значимых ус-
луг, доступных в электронном 
виде, до 95 процентов. Спо-
собствовать решению данной 
задачи стратегического пла-
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нирования может повышение 
уровня безопасности предо-
ставления тех или иных госу-
дарственных услуг, благодаря 
более точной проверке граж-
дан, обращающихся за их по-
лучением. 

Увеличение вложений в от-
ечественные решения в сфере 
информационных техноло-

гий в четыре раза по сравне-
нию с показателем 2019 год. 
Как следствие из предыдущего 
пункта, повышение количества 
предоставляемых услуг влечет 
повышение привлекательно-
сти сферы информационных 
технологий. В том числе созда-
ние данной системы должно 
привлечь большой обьем инве-

стиций от частных компаний, 
заинтересованных в создании 
данной системы.

Важно отметить, что в ста-
тье рассмотрен концепт систе-
мы, создание проекта единой 
системы обработки неперсо-
нифицированных данных не-
обходимо рассматривать в от-
дельном исследовании.
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Анализ нормативной базы, используемой 
в процессе информационного 
моделирования в строительной отрасли
Цель исследования. На основе анализа нормативной базы, 
применяемой в строительной отрасли, оценить возможности 
использования цифровых технологий виртуальной и дополненной 
реальности при подготовке инженеров-строителей с целью 
формирования профессиональной компетентности в области 
технологии реконструкции зданий и сооружений. 
Материалы и методы. В рамках исследования проведен тео-
ретический анализ положений педагогической науки по пробле-
мам строительной подготовки студентов, анализ Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению «Строительство», 
уровень подготовки «Бакалавриат», анализ учебной  программы 
и учебно-методических материалов для подготовки бакалавров 
в области «Технологии реконструкции зданий и сооружений», 
а также нормативной базы  строительной документации, 
связанной с BIM-проектированием объектов строительства 
и применением цифровых технологий в информационном мо-
делировании. 
Результаты. В результат проведенного исследования, связанного 
с подготовкой бакалавров для строительной отрасли на базе 
использования BIM-моделирования с элементами виртуальной 
и дополненной реальности, сформулировано содержательное 
наполнение профессиональной компетентности в области 
технологии реконструкции зданий и сооружений, под которой 
понимается совокупность: 

– знаний нормативной базы по технологии реконструкции 
зданий и сооружений;
– умений применять эти знания на практике при решении ре-
альных инженерных задач, связанных с проведением реконструк-
ции зданий и сооружений, разработке технических решений по 
усилению или замене конструкций, мониторинге технического 
состояния объектов;
– практического опыта решения практико-ориентированных 
учебных задач в сфере реконструкции зданий и сооружений, 
полученного в процессе вузовской подготовки с использованием 
ЭОР с элементами информационного моделирования.
Заключение. Реализация вышеописанных возможностей цифро-
вых технологий в процессе обучения студентов способствует 
интеллектуализации их информационной деятельности, фор-
мированию навыков уверенного владения инструментами моде-
лирования, восстановления изучаемых объектов капитального 
строительства, всестороннему представлению процессов, как 
реальных, так и виртуальных, а также навыков использования 
средств проектирования виртуальной модели в соответствии 
с требуемыми нормами.

Ключевые слова: цифровая трансформация строительной 
подготовки в вузе, виртуальная и дополненная реальность, 
информационное моделирование объектов строительства, 
BIM-проектирование.

Purpose of the study. Based on an analysis of the regulatory frame-
work used in the construction industry, to evaluate the possibilities 
of using digital technologies of virtual and augmented reality in the 
training of civil engineers to develop professional competence in the 
field of technology for the reconstruction of buildings and structures.
Materials and methods. As part of the study, a theoretical analysis of 
the provisions of pedagogical science on the problems of construction 
training of students, an analysis of the Federal State Educational 
Standard of Higher Education in the direction of “Construction”, 
the level of preparation “Bachelor’s programme”, an analysis of the 
curriculum and teaching materials for the preparation of bachelors 
in the field of “Technologies for the reconstruction of buildings and 
structures”, as well as the regulatory framework of construction 
documentation related to BIM-design of construction projects and 
the use of digital technologies in information modeling.
Results. As a result of the conducted research related to the train-
ing of bachelors for the construction industry based on the use of 
BIM-modeling with elements of virtual and augmented reality, the 
content of professional competence in the field of technology for re-
construction of buildings and structures has been formulated, which 
is understood as a set of:

- knowledge of the regulatory framework for the technology of re-
construction of buildings and structures;
- the ability to apply this knowledge in practice when solving real 
engineering problems related to the reconstruction of buildings and 
structures, the development of technical solutions for strengthening 
or replacing structures, monitoring the technical condition of objects;
- practical experience in solving practice-oriented educational prob-
lems in the field of reconstruction of buildings and structures, obtained 
in the process of university training using electronic educational 
resources with elements of information modeling.
Conclusion. The implementation of the above-described capabilities 
of digital technologies in the process of teaching students contributes to 
the intellectualization of information activities, the formation of skills 
in confident use of modeling tools, restoration of the studied capital 
construction objects, a co mprehensive presentation of processes, both 
real and virtual, as well as skills in using virtual model design tools 
in accordance with the required norms.

Keywords: digital transformation of construction training at a 
university, virtual and augmented reality, information modeling of 
construction projects, BIM design.
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Проблемы информатизации экономики и управления

Введение

Нормативная документа-
ция, применяемая в строитель-
ной отрасли, регламентирует 
информационное моделиро-
вание объектов капитального 
строительства как один из вос-
требованных инструментов 
проектирования. При этом в 
ряде документов упоминаются 
такие современные цифровые 
технологии, как виртуальная 
и дополненная реальность (VR 
и AR). Однако в образователь-
ных программах подготовки 
будущих инженеров-строите-
лей использование этих тех-
нологий не находит должного 
отражения. В статье приведен 
пример применения VR и AR 
в рамках электронного образо-
вательного ресурса при подго-
товке бакалавров по дисципли-
не «Технология реконструкции 
зданий и сооружений» в ин-
ституте Строительства и архи-
тектуры Уральского федераль-
ного университета. 

Актуальность темы статьи 
определяется противоречием 
между требованиями норма-
тивных документов в области 
строительства, связанными с 
информационным моделиро-
ванием объектов капитально-
го строительства и использо-
ванием цифровых технологий 
виртуальной и дополненной 
реальности и отсутствием учеб-
но-методических материалов, 
позволяющих формировать у 
будущих инженеров-строите-
лей профессиональную ком-
петентность в области техно-
логии реконструкции зданий и 
сооружений на базе примене-
ния виртуальной и дополнен-
ной технологий. 

Цель статьи – на осно-
ве анализа нормативной до-
кументации, применяемой в 
строительной отрасли, регла-
ментирующей применение 
информационного моделиро-
вания объектов капитального 
строительства c использовани-
ем технологий виртуальной и 
дополненной реальности (VR и 
AR), показать отсутствие соот-

ветствующего учебно-методи-
ческого обеспечения подготовки 
будущих инженеров-строите-
лей, в котором используют эти 
технологи.

Для достижения цели ста-
тьи необходимо решить следу-
ющие задачи:

– повести анализ научных 
публикаций, посвященных 
применению технологий вир-
туальной и дополненной ре-
альности в образовании;

– проанализировать норма-
тивные документы в области 
строительства, связанные с 
информационным моделиро-
ванием объектов капитально-
го строительства и использо-
ванием цифровых технологий 
виртуальной и дополненной 
реальности; 

– на примере электронно-
го образовательного ресурса 
по «Технологии реконструк-
ции зданий и сооружений» 
продемонстрировать при-
менение технологии BIM-
проектирования, в рамках ко-
торой возможно применение 
программ виртуальной и до-
полненной реальности;

– сформулировать содержа-
тельную сущность профессио-
нальной компетентности бака-
лавров строительной отрасли, 
формируемую в процессе ис-
пользования BIM-моделирова-
ния и технологий виртуальной 
и дополненной реальности, 
в области технологии рекон-
струкции зданий и сооружений.

Объект – процесс подготов-
ки бакалавров по дисциплине 
«Технология реконструкции 
зданий и сооружений».

Предмет – применение 
электронного образовательного 
ресурса по «Технологии рекон-
струкции зданий и сооружений» 
с целью формирования необхо-
димой профессиональной ком-
петентности будущих бакалав-
ров строительной отрасли.

Основная часть

Анализ результатов иссле-
дований, проводимых в рамках 
научной школы под руковод-

ством профессора И.В. Роберт 
[1–7], позволил системати-
зировать основные понятия 
и нормативные документы в 
строительстве, которые уточ-
няют терминологию и опреде-
ляют порядок формирования 
цифровых моделей. 

Технология «Дополнен-
ная реальность» [8] (англ. 
Augmented Reality) в образова-
нии – совокупность методов, 
приёмов, способов и средств, 
реализация которых обеспе-
чивает пользователю в режиме 
реального времени возмож-
ность видеть реальный мир че-
рез цифровой образовательный 
контент (виртуальное изо-
бражение изучаемых объектов 
или протекания изучаемых 
процессов, представленных 
на экране), спроецированный 
непосредственно в глаза чело-
века (через специальные кон-
тактные линзы или через оч-
ки-телемониторы). При этом 
реальное изображение, кото-
рое наблюдает пользователь, 
интегрируется с виртуальным 
изображением (с цифровым 
контентом), а у пользовате-
ля возникает иллюзия совме-
щения (смешения) реального 
изображения с виртуальным, 
то есть с цифровым контентом 
(образно выражаясь, цифровой 
(виртуальный) мир и реальный 
мир совмещаются). В образо-
вательном процессе техноло-
гию «дополненная реальность» 
применяют для введения в ре-
альное изображение, воспри-
нимаемое пользователем (в ре-
альном времени, в реальном 
мире), любых дополнительных 
элементов цифрового контента 
образовательного назначения 
(в виде данных, информации) 
для визуального и содержа-
тельного дополнения воспри-
нимаемой информации, не-
обходимой пользователю при 
решении учебных задач.

Согласно нормативно-
му определению из ГОСТ Р 
59278-2020 [9] понятие техно-
логии «Дополненная реаль-
ность» трактуется следующим 
образом: «Технология допол-
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ненной реальности – комплекс 
технологических решений, по-
зволяющий с использованием 
специальных средств обработ-
ки и отображения информа-
ции (например, очки и шле-
мы дополненной реальности) 
дополнять объекты реального 
мира виртуальными элемен-
тами различной модальности 
(изображения, текст, аудио и 
пр.)».

Информационная модель 
объекта капитального стро-
ительства (отечественный 
аналог названия BIM (англ. 
Building Information Modelling), 
определение термина приве-
дено в п. 10.3 Градостроитель-
ного кодекса РФ [10]) – со-
вокупность взаимосвязанных 
сведений, документов и мате-
риалов об объекте капиталь-
ного строительства, форми-
руемых в электронном виде 
на этапах выполнения инже-
нерных изысканий, осущест-
вления архитектурно-стро-
ительного проектирования, 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, эксплу-
атации и (или) сноса объекта 
капитального строительства. 

Необходимость разработ-
ки информационной модели 
указана в статье 57.5 «Инфор-
мационная модель объекта 
капитального строительства» 
Градостроительного кодекса 
РФ, где указано, что застрой-
щик, технический заказчик, 
лицо, обеспечивающее или 
осуществляющее подготов-
ку обоснования инвестиций, 
и (или) лицо, ответственное 
за эксплуатацию объекта ка-
питального строительства, в 
случаях, установленных Пра-
вительством РФ [11] обеспечи-
вают разработку и использова-
ние информационной модели. 

В соответствии с этим по-
ложением Градостроительного 
кодекса создание информаци-
онной модели обязательно в 
случаях, когда: 

– договор о подготовке 
проектной документации для 
строительства, реконструкции 
объекта капитального стро-

ительства, финансируемых с 
привлечением средств бюд-
жетов бюджетной системы 
РФ, заключен после 1 января 
2022 г, за исключением объ-
ектов капитального строи-
тельства, которые создаются в 
интересах обороны и безопас-
ности государства; 

– проектная документа-
ция и (или) результаты инже-
нерных изысканий подлежат 
экспертизе и если договор о 
выполнении инженерных изы-
сканий, о подготовке проект-
ной документации утверждены 
после 1 июля 2024 г. или если 
разрешение на строительство 
объекта капитального строи-
тельства выдано после 1 янва-
ря 2025 г.

Согласно указанным нор-
мативным актам, создание ин-
формационной модели объекта 
будет обязательным для объ-
ектов с бюджетным финанси-
рованием, а также для объек-
тов, проектная документация 
которых подлежит экспертизе 
с 1 июля 2024 г.

Постановление Правитель-
ства РФ от 15 сентября 2020 г. 
№ 1431 [12] утверждает пра-
вила формирования и веде-
ния информационной модели 
объекта капитального строи-
тельства, состава сведений, до-
кументов и материалов, вклю-
чаемых в информационную 
модель, и требований к фор-
матам указанных электронных 
документов. В п. 8 данного 
Постановления указано, что 
участники строительства могут 
использовать для формиро-
вания и ведения информаци-
онной модели объекта капи-
тального строительства любые 
программные и технические 
средства при соблюдении сле-
дующих условий:

а) использование классифи-
катора строительной инфор-
мации (по приказу Минстроя 
от 06.08.2020 № 430/пр [13]) 
для формирования инфор-
мационной модели объекта 
капитального строительства 
и ведения информационной 
модели объекта капитального 

строительства в объеме, за-
крепленном соответствующей 
XML-схемой на различных эта-
пах жизненного цикла объекта 
капитального строительства;

б) осуществление учета опе-
раций по актуализации сведе-
ний, документов, материалов, 
включенных в информацион-
ную модель объекта капиталь-
ного строительства, с фикса-
цией оснований, времени и 
даты совершения этих опера-
ций, содержания вносимых 
изменений и информации об 
учетных записях лиц, осуще-
ствивших такие операции.

В настоящее время действу-
ющими нормативными доку-
ментами по вопросам цифро-
вого моделирования являются 
следующие:

– ГОСТ Р 10.0.02–2019 [14]. 
– ГОСТ Р 10.0.03–2019/

ИСО 29481–1:2016 [15].
– ГОСТ Р 10.0.04–2019 [16].
– СП 333.1325800.2020 [17].
Одновременно с вышепе-

речисленными нормативными 
документами издано Распоря-
жение Правительства РФ от 
20.12.2021 г. № 3719-р [18], в 
котором указано на необходи-
мость разработки:

– нормативных актов, ре-
гламентирующих использова-
ние технологии дополненной 
и виртуальной реальности на 
этапах выполнения монтаж-
ных и пусконаладочных работ, 

– технологии аэромони-
торинга с использованием 
беспилотных воздушных судов 
при инженерных изысканиях, 
строительстве и эксплуатации 
объектов капитального строи-
тельства, 

– информационных мо-
делей при проектировании и 
строительстве объектов капи-
тального строительства, 

– методов совершенство-
вания нормативно-правового 
регулирования применения в 
строительной отрасли новых 
технологий .

Несмотря на наличие вы-
шеперечисленных норматив-
ных документов, говорящих об 
актуальности и востребован-
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ности освоения и внедрения 
информационного моделиро-
вание в строительной отрасли, 
цифровые технологии VR и AR 
до сих пор не нашли отраже-
ния во ФГОС ВО «Строитель-
ство».

Данное обстоятельство по-
зволяет сделать вывод о том, 
что существующая норматив-
ная база требует существенной 
доработки, а отсутствие норм 
вносит изрядный сумбур как 
в деятельность строительных 
и проектных организаций, так 
и в процесс обучения будущих 
инженеров, не позволяя осу-
ществлять подготовку бакалав-
ров для строительной отрасли, 
обладающих актуальными зна-
ниями и умениями. 

Согласно опубликован-
ным результатам исследова-
ния [19–21] под информаци-
онно-проектировочной средой 
понимается совокупность це-
ленаправленно создаваемых 
условий взаимодействия всех 
категорий участников ин-
вестиционно-строительных 
проектов, ответственных за 
разработку и использование 
результатов информационно-
го моделирования объектов 
строительства с применени-
ем BIM-технологии. Поэтому 
у будущих инженеров строи-
тельной отрасли должна быть 
сформирована профессио-
нальная компетентность в об-
ласти информационного мо-
делирования. Одним из путей 
ее достижения является обе-
спечение учебного процесса 
цифровыми образовательными 
ресурсами. В качестве приме-
ра рассмотрим электронный 
образовательный ресурс (ЭОР) 
по дисциплине «Технология 
реконструкции зданий и со-
оружений», используемый в 
процессе обучения студен-
тов направления «Строитель-
ство», уровень «Бакалавриат», 
обучающихся в Институте 
строительства и архитектуры 
Уральского федерального уни-
верситета. Структуру контента 
этого ЭОР составляет система-
тизированная информация о 

порядке технического обследо-
вания, приведены алгоритмы 
расчетов остаточной несущей 
способности с учетом выяв-
ленных дефектов и повреж-
дений, рассмотрены методы 
усиления, восстановления и 
преобразования конструкций 

объекта, а также описана тех-
нология производства работ. 

В ЭОР «Технология рекон-
струкции зданий и сооруже-
ний» используются технологии 
BIM-проектирования, на осно-
ве которых возможно приме-
нение программ виртуальной и 

Рис. 1. Пример цифровой модели гидроузла с контрольными метками 
по выявленным дефектам (согласно дефектной ведомости) для 
последующего устранения при выполнении ремонтных работ

Fig. 1. An example of a digital model of a hydraulic structure with control 
marks for identified defects (according to the defect list) for subsequent 

elimination during repair work

Рис. 2. Пример возможного использования результатов цифрового 
проектирования и технологии дополненной реальности* при приемке 

ремонтных работ гидроузла (*технология для применения на практике 
аттестованными специалистами, в учебных целях, увы, это пока 

недоступно) 
Fig. 2. An example of the possible use of the results of digital design and 
augmented reality technology* when accepting repair work of a hydraulic 

structure (*technology for practical use by certified specialists, for 
educational purposes, alas, this is not yet available)
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– организовывается некон-
тактное информационное вза-
имодействие с виртуальным 
объектом или его участие в 
процессах создания вирту-
альной реальности, а также 
предоставляется возможность 
выбора наиболее эффектив-
ного средства восстановления 
строительного объекта или 
подходящего метода усиле-
ния; 

Рис. 3. Пример цифровой модели пирса с контрольными пикетами и 
выявленными дефектами для мониторинга состояния при последующих 

обследованиях
Fig. 3. An example of a digital model of a pier with control pickets and 
identified defects for condition monitoring during subsequent inspections

дополненной реальности. При 
создании BIM-модели в архи-
тектуру объекта можно вклю-
чить дефекты, повреждения, 
зафиксированные в результа-
те технического обследования 
или наиболее характерные для 
материала каркаса. При про-
ецировании построенной мо-
дели в 3D-вид эти отклонения 
от нормального состояния на-
глядно продемонстрируют те-
кущее состояние конструкций 
объекта, позволят масштабно 
оценить последствия эксплуа-
тации. 

Таким образом, цифровые 
технологии в процессе обуче-
ния позволяют направлять вни-
мание студентов на решение 
инженерных задач, таких, как:

– совершенствование про-
изводства ремонтных работ 
за счет планирования объемов 
восстановительных работ с при-
менением цифровых моделей, 
позволяющих выполнять расче-
ты более обоснованно и точно;

– выполнение мониторинга 
технического состояния кон-
струкций с использованием 
цифровой модели, выполнен-
ной по детальным обмерам, 
которые позволяют получить 
результаты в масштабе воздей-
ствия негативных факторов, 
оценить последствия измене-
ния технического состояния, 
выполнить прогноз работоспо-
собности элементов объекта;

– анализ технического ре-
шения по усилению, поскольку 
только при пространственном 
проектировании можно обо-
снованно и уверенно прини-
мать конструктивные решения 
по усилению или восстановле-
нию для нетиповых, труднодо-
ступных или уникальных кон-
струкций и объектов. 

В результате применения 
цифровых технологий некон-
тактного информационного 
взаимодействия (BIM-модели-
рование) и перенесения реаль-
ной действительности в вир-
туальную в структуре ЭОР для 
студентов: 

– расширяются грани-
цы восприятия виртуального 

пространственно-временного 
представления реальной дей-
ствительности за счет взаи-
модействия с виртуальными 
моделями, углубляется пони-
мание взаимосвязей разных 
конструктивных элементов, 
формируется способность оце-
нить последствия негативного 
влияния повреждений на мо-
дель конструкции в соразмер-
ном масштабе; 

Рис. 4. Пример возможного использования результатов цифрового 
проектирования и технологии дополненной реальности* при 

последующем обследовании пирса (*технология для применения на 
практике аттестованными специалистами)

Fig. 4. An example of the possible use of digital design results and augmented 
reality technology* during subsequent inspection of the pier (*technology for 

practical use by certified specialists) 
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– визуализируется процесс 
подбора элементов усиле-
ния, их масштабного прило-
жения к участкам поврежде-
ния, появляется возможность 
оценить результат восстанов-
ления конструкций и зако-
номерности влияния условий 
среды на свойства материа-
ла, обеспечивается участие в 
«открытии» новых способов 
усиления (ведь большинство 

технических решений по уси-
лению конструкций выпол-
няются под конкретное ус-
ловие, среду, конструкцию) и 
установки взаимосвязи между 
объектами или отдельными 
его частями; 

– организовывается по-
знавательная деятельность, 
в ходе которой им предо-
ставляется возможность при-
обретения личного опыта 

виртуального влияния на ис-
следуемые или усиливаемые 
конструкции, процессы, объ-
екты. 

В качестве примеров, спо-
собствующих формированию 
умения применять приемы 
цифрового проектирования, 
рассмотрим задачи по раз-
работке цифровой модели 
объектов с указанием выяв-
ленных дефектов и повреж-
дений. Цель цифрового про-
ектирования в первом случае 
(рис. 1) – указание конкрет-
ных мест повреждения на мо-
дели согласно дефектной ве-
домости (плоскостной чертеж 
не всегда дает ясное пред-
ставление о расположении 
дефектов) и планирование 
ремонтных работ точно по 
месту участков повреждения. 
Вариант применения средств 
дополненной реальности при 
решении задач обоснования 
ремонтных работ и приёмке 
объекта после ремонта пред-
ставлен на рис. 2.

Цель цифрового проек-
тирования во втором случае 
(рис. 3) – анализ степени по-
вреждения объекта, фиксация 
расположения дефектов со-
гласно дефектной ведомости 
на модели и создание основы 
для мониторинга техниче-
ского состояния при после-
дующем плановом осмотре 
или обследовании. Вариант 
применения средств допол-
ненной реальности при оцен-
ке результатов технического 
обследования и мониторинга 
состояния конструкций пред-
ставлен на рис. 4.

Цель цифрового проек-
тирования во третьем слу-
чае (рис. 5) – конструирова-
ние усиления поврежденных 
колонн и балок покрытия, 
масштабирование элемен-
тов, корректировка простран-
ственной системы усиления. 
Вариант применения средств 
дополненной реальности при 
анализе принятого техниче-
ского решения по усилению 
конструкций представлен на 
рис. 6.

Рис. 5. Пример цифровой модели каркаса усиления балки покрытия и 
анализ принятого технического решения для уточнения возможности 

изготовления и установки по месту
Fig. 5. An example of a digital model of a roof beam reinforcement frame 

and analysis of the adopted technical solution to clarify the possibility 
production and installation on site

Рис. 6. Пример возможного использования результатов цифрового 
проектирования и технологии дополненной реальности* при усилении 

конструкций (*технология для применения на практике аттестованными 
специалистами) 

Fig. 6. An example of the possible use of the results of digital design and 
augmented reality technology* when strengthening structures (*technology 

for practical use by certified specialists)



Problems of Informatization of Economics and Management

Open education  V. 27. № 6. 2023 39

Заключение

Подготовка бакалавров для 
строительной отрасли с ис-
пользованием цифровых техно-
логий, в частности BIM-модели-
рование, а также внедряемых в 
процесс обучения средств вир-
туальной и дополненной реаль-
ности способствует формиро-
ванию у них профессиональной 
компетентности в области тех-
нологии реконструкции зданий 
и сооружений, под которой бу-
дем понимать совокупность: 

– знаний нормативной базы 
по технологии реконструкции 
зданий и сооружений;

– умений применять эти зна-
ния на практике при решении 
реальных инженерных задач, 
связанных с проведением ре-
конструкции зданий и сооруже-
ний, разработке технических ре-
шений по усилению или замене 
конструкций, мониторинге тех-
нического состояния объектов;

– иметь практический опыт 
решения практико-ориен-
тированных учебных задач в 
сфере реконструкции зданий 
и сооружений, полученный в 
процессе вузовской подготов-
ки с использованием ЭОР с 
элементами информационного 
моделирования.

Реализация вышеописан-
ных возможностей цифровых 
технологий в процессе обу-
чения студентов способству-
ет интеллектуализации ин-
формационной деятельности, 
мастерскому владению ин-
струментами исследования, 
моделирования, восстанов-
ления изучаемых объектов, 
всестороннему представле-
нию процессов, как реаль-
ных, так и виртуальных, а 
также уверенному пользова-
нию средствами проектиро-
вания виртуальной модели в 
соответствии с требуемыми 
нормами.
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Оптимизация бизнес-процесса 
коммерциализации разработок для 
государственных образовательных 
учреждений
Цель исследования. На базе современных вузов на сегодняшний 
день сложились благоприятные условия для развития инноваций, 
научных разработок разных направлений. При этом, финансиро-
вание вузов из госбюджета не стимулирует их к прибыльности 
и конкурентоспособности, что может привести к отсутствию 
мотивации для внедрения коммерческих подходов. Другой про-
блемой выступает то, что государственные организации часто 
характеризуются сложными процедурами и бюрократической 
неуклюжестью, что затрудняет внедрение коммерческих 
методов управления и бизнес-подходов. Представленное иссле-
дование нацелено на выявление особенностей бизнес процесса 
коммерциализации в государственных образовательных учреж-
дениях для поиска условий его оптимизации. Тема поиска путей 
оптимизации бизнес-процессов может помочь бюджетным 
организациям стать более эффективным в коммерциализации 
разработок программ для электронно-вычислительных машин 
и дальнейшем продвижении информационных технологий на 
отечественном рынке. 
Методы исследования были определены исходя из цели и вклю-
чают в себя анализ научных публикаций по теме исследования, 
метод конкретизации, анализа и синтеза, практическое 
моделирование, метод хронометража, опросы сотрудников 
и другие методы. Информационной базой исследования вы-
ступила деятельность одного из структурных подразделений 
Томского государственного университета. Подразделение 
«Центр компетенции по корпоративным информационным 
системам» создан в Томском государственном университете 
в 2019 году рамках реализации программы «Цифровой универ-
ситет» для оптимизации системы по управлению проектами 
на базе платформы «1С-Битрикс24». «1С-Битрикс» позволил 
внедрить в работу Томского государственного университета 
цифровые модули работы электронного документооборота во 
все системы и процессы университета. На данном этапе реа-
лизации программы «Цифровой университет» в университете 

проводятся мероприятия по вводу в эксплуатацию модуля по 
оформлению командировок сотрудников в электронном виде в 
режиме «одного окна».
Результаты. Коммерциализация разработок программ для 
электронно-вычислительных машин нужна, прежде всего, для 
получения прибыли и развития компании-разработчика. Если 
инновационные разработки не превращаются в коммерчески 
успешные продукты, то компания может столкнуться с пробле-
мами финансирования (в том числе и в случае с государственными 
организациями) и даже финансовых потерь. Результатом иссле-
дования выступает оптимизированный процесс коммерциализа-
ции разработок программ для электронно-вычислительных машин 
для Томского государственного университета при реализации 
программы «Цифровой университет» в 2022 году. Был изучен 
бизнес-процесс и предложен вариант сокращения времени про-
хождения этапов, который в свою очередь приведет к экономии 
финансовых средств. Результат исследования был внедрен в 
деятельность Центра компетенции по корпоративным инфор-
мационным системам Томского государственного университета. 
Заключение. Реализацию процесса коммерциализации тех-
нологий могут возглавить создаваемые соответствующие 
структурные подразделения в вузах, которые бы занимались 
вопросами продвижения НИОКР и одновременно формирова-
лась база по их организационно-техническому сопровождению. 
Стейкхолдерами здесь выступают: научно-педагогические 
работники вуза, студенты, администрация университета, 
компании-потребители услуг, заинтересованные частные 
предприниматели, общественность и органы власти. От ра-
боты подобных подразделений вузов должны выигрывать все 
стороны отношений.

Ключевые слова: бизнес-процесс; коммерциализация; програм-
мы электронно-вычислительных машин; рынок результатов  
НИОКР; маркетинг; экономическая эффективность.

The purpose of the study. Today, on the basis of modern universities, 
there are favorable conditions for the development of innovations, 
scientific designs of various directions. At the same time, financing 
universities from the state budget does not stimulate them to profit-
ability and competitiveness, which may lead to a lack of motivation 
for the introduction of commercial approaches. Another problem is 
that state organizations are often characterized by complex procedures 
and bureaucratic clumsiness, which makes it difficult to implement 

commercial management methods and business approaches. The 
presented research is aimed at identifying the features of the busi-
ness process of commercialization in public educational institutions 
in order to find conditions for its optimization. The topic of finding 
ways to optimize business processes can help budget organizations to 
become more effective in commercializing software development for 
electronic computers and further promoting information technologies 
in the domestic market.
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The research methods were determined based on the purpose and 
include the analysis of scientific publications on the research topic, 
the method of concretization, analysis and synthesis, practical mod-
eling, timekeeping method, employee surveys and other methods. The 
information base of the study was the activity of one of the structural 
divisions of Tomsk State University. The Competence Center for 
Corporate Information Systems division was established at Tomsk 
State University in 2019 as part of the implementation of the Digital 
University program to optimize the project management system based 
on the 1C-Bitrix24 platform. 1C-Bitrix allowed introducing digital 
modules of electronic document management into all systems and 
processes of the University into the work of Tomsk State University. 
At this stage of the implementation of the Digital University program, 
the university is taking measures to put into operation the module 
for the registration of business trips of employees in electronic form 
in the “one window” mode.
Results. Commercialization of software development for electronic 
computers is necessary, first of all for profit making and devel-
opment of the company-developer. If innovative developments do 
not turn into commercially successful products, then the company 
may face financing problems (including in the case of government 

organizations) and even financial losses. The result of the study is 
an optimized process of commercialization of software development 
for electronic computers for Tomsk State University during the 
implementation of the Digital University program in 2022. The 
business process was studied and an option was proposed to reduce 
the time of passing the stages, which in turn will lead to financial 
savings. The result of the study was implemented in the activities 
of the Competence Center for Corporate Information Systems of 
Tomsk State University.
Conclusion. The implementation of the technology commercialization 
process can be led by the creation of appropriate structural units in 
universities that would be engaged in the promotion of R&D and at 
the same time, a base for their organizational and technical support 
was formed. Stakeholders here are university research and teaching 
staff, students, university administration, consumer companies, in-
terested private entrepreneurs, the public and authorities. All sides 
of the relationship should benefit from the work of such departments 
of universities.

Keywords: business process; commercialization; electronic computer 
programs; R&D results market; marketing; economic efficiency.

Введение

Информационные техноло-
гии являются одним из самых 
быстро развивающихся секто-
ров экономики нашего време-
ни. Разработчики программ 
электронно-вычислительных 
машин (ПЭВМ) постоянно 
создают новые продукты, ко-
торые могут улучшить нашу 
жизнь и идут на помощь биз-
несу в оптимизации рутинных 
процессов. Однако, чтобы эти 
продукты стали коммерчески 
успешными, необходимо, что-
бы разработки прошли через 
процесс коммерциализации. 
В государственных учрежде-
ниях, к которым также отно-
сятся образовательные учреж-
дения высшего образования, 
данный процесс, как правило, 
затруднен из-за неэффектив-
ного управления проектами 
и бюрократических ограни-
чений. При этом, реализация 
процессов коммерциализации 
имеющихся разработок, ров-
но, как и оптимизация этих 
процессов в государственных 
учреждениях становится все 
более актуальной в современ-
ных условиях.

Для проведения данного 
исследования была изучена 
теоретическая база, основой 
которой выступили труды уче-
ных в области теории инно-
ваций (П. Друкер, Р.А. Фат-
хутдинов, Й. Шумпетер [1, 

2]), а также прикладные ис-
следования коммерциализа-
ции научных результатов, та-
ких авторов как В.И. Бывшев, 
Н.Г. Вовченко, А.М. Елисеев., 
Т.В. Епифанова, В.С. Ефи-
мов, И.В. Наумов, Г.Р. Нугу-
манова, А.Е. Тюлин [3–7], в 
которых раскрываются вопро-
сы как формирования условий 
для инноваций, так и услови-
ях их бизнес реализации. 

Изучая подходы современ-
ных ученых и их взгляды к 
коммерциализации примени-
тельно к научным разработ-
кам, нетрудно заметить, что 
данное понятие, по мнению 
авторов – это сложный про-
цесс продвижения на рынок 
результатов НИОКР, вклю-
чающих в себя не только из-
учение спроса и дальнейшая 
продажа продукта, но и про-
цессы защиты авторских прав, 
их послепродажное обслужи-
вание [8, 9]. 

В свою очередь, согласно 
определению, предложен-
ному Росстата, к инноваци-
онной деятельности относят 
всю исследовательскую (ис-
следования и разработки), 
финансовую и коммерче-
скую деятельность, которая 
направлена или приводит к 
созданию новых или усовер-
шенствованных продуктов 
(товаров, услуг), значительно 
отличающихся от продуктов, 
производивших организацией 

ранее, предназначенных для 
внедрения на рынке, новых 
или усовершенствованных 
бизнес-процессов, значитель-
но отличающихся от преды-
дущих соответствующих биз-
нес-процессов организации, 
предназначенных для ис-
пользования в практической 
деятельности [10]. Иными 
словами – инновационная 
деятельность может быть рас-
смотрена еще и в контексте 
коммерциализации, так как 
она включает в себя коммер-
ческую деятельность при про-
движении новых или усовер-
шенствованных продуктов. 

Применительно к целям ис-
следования можно рассматри-
вать коммерциализацию как 
процесс создания и продвиже-
ния исследований и разработок 
для достижения коммерческих 
целей, а также для получения 
прибыли от внедрения иннова-
ций. Данный процесс включает 
в себя несколько этапов: отбор 
выгодных продуктов, анализ 
рынка, формирование финан-
совых средств, привлечение 
инвесторов, выделение функ-
циональных характеристик и 
запуск производства [11].

Исходя из целей исследова-
ния, необходимо остановиться 
на особенностях коммерциа-
лизации научных разработок 
в учреждениях образования, 
которые финансируются из 
государственного бюджета. 
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Несомненно, современные 
вузы выступают источником 
технологических инноваций, 
а открытия возможностей для 
их дальнейшего практическо-
го применения позволяют еще 
и получать дополнительные 
источники финансирования, 
не противоречащие законода-
тельству Российской Федера-
ции [12]. Поэтому, на сегод-
няшний день, вузы имеют воз-
можность коммерциализиро-
вать технологии и научно-тех-
нические разработки, а также 
программы дополнительного 
обучения для сторонних ор-
ганизаций. Общим стимулом 
для продвижения научных раз-
работок ученых является один 
из критериев оценки эффек-
тивности деятельности вузов, 
такой пункт как «Доля дохо-
дов вуза от НИОКР в общем 
доходе вуза» [12]. При этом, 
прибыль, которая получена 
от коммерциализации инно-
ваций, в том числе может на-
правляется как на поддержку 
дальнейших исследований, так 
и на совершенствование обра-
зовательного процесса.

Нельзя не отметить тот 
факт, что в условиях вузов в 
процесс НИОКР может быть 
вовлечено большое число 
участников как преподавате-
лей-ученых, так и студентов, 
что может иметь синергетиче-
ский эффект в области науч-
но-технического прогресса.

Вышесказанное поможет 
сделать на вывод о том, что в 
современных условиях вузов-
ская система продвижения и 
коммерциализации научных 
разработок выступает как один 
из драйверов модернизации 
экономики.

Таким образом, можно ска-
зать, что коммерциализация 
разработок ПЭВМ – это слож-
ный процесс, включающий в 
себя несколько этапов от раз-
работки нового продукта до 
его потребления, который мо-
жет быть реализован не только 
в коммерческих организациях, 
но и в организациях бюджет-
ного финансирования. 

1. Применение 
бизнес-процесса 
к коммерциализации 
разработок ПЭВМ

Бизнес-процесс можно рас-
сматривать как логическую 
последовательность действий в 
рассматриваемой системе ком-
мерциализации разработок. 
Цель описания бизнес-процес-
са – анализ и регламентация 
тех или иных действий в кол-
лективе.

Адаптивные технологи-
ческие подходы в производ-
стве – это методы и техники, 
которые позволяют быстро и 
гибко изменять процессы про-
изводства и адаптироваться к 
изменениям внешней среды 
(рынка, технологических трен-
дов, изменений в потребитель-
ских предпочтениях и т.д.). Это 
может означать использование 
автоматического управления 
процессами, применение гиб-
ких методов производства, 
расширенное использование 
информационных технологий 
для управления цепочками по-
ставок и т.д. В результате такие 
подходы позволяют снижать 
затраты на производство, со-
кращать время от идеи до реа-
лизации продукта, увеличивать 
качество и конкурентоспособ-
ность продукции.

Использование адаптивных 
технологических подходов в 
производстве позволяет зна-
чительно упростить иннова-
ционный процесс и повысить 
его результативность. Этапы 
инновационного процесса как 
бизнес-процесса могут вклю-
чать в себя: 

Этап 1. Исследование про-
изводственного процесса и вы-
бор необходимых технологий. 
Данный этап связан с про-
ведением бета-тестирования 
продукта. Результатом здесь 
выступает исходный код (ли-
стинг);

Этап 2. Получение лицен-
зий и сертификатов на произ-
водство и реализацию продук-
та. На этом этапе происходит 
согласование с регулирующи-

ми органами все необходимых 
документов и разрешений для 
законного осуществления про-
изводственного процесса и 
продажи продукта;

Этап 3. Разработка концеп-
ции нового продукта и про-
ведение исследования рынка, 
проведение маркетингового 
исследования. В рамках этого 
этапа оценивается рыночный 
потенциал продукта и его кон-
курентное преимущество. Ре-
зультатом будет маркетинговая 
стратегия реализации продукта.

Представленный биз-
нес-процесс коммерциализа-
ции разработок ПЭВМ реали-
зуется в Центре компетенций 
по корпоративным информа-
ционным системам Томского 
государственного универси-
тета и выступает как базовый 
процесс деятельности обра-
зовательного учреждения при 
реализации поставленных со-
ответствующих задач коммер-
циализации.

Базовая схема бизнес-про-
цесс коммерциализации раз-
работок ПЭВМ позволяет вы-
явить, что этапы проводятся 
последовательно. Рассматри-
ваемый процесс может быть 
разделен на три этапа, рассмо-
трим этапы более подробно 
применительно к объекту ис-
следования. 

На первом этапе перед вы-
пуском продукта проводится 
бета-тестирование в реальной 
среде ограниченным числом 
пользователей, чтобы удосто-
вериться в отсутствии ошибок 
и бесперебойной работе про-
граммного обеспечения. После 
завершения этого тестирова-
ния программное обеспечение 
готово к публикации и лицен-
зированию. При этом, можно 
отметить, что этап лицензиро-
вания и этап маркетинга явля-
ются активными этапами. 

Для реализации второго 
этапа в соответствии с Зако-
ном РФ «О лицензировании 
отдельных видов деятельно-
сти» [13] требуется получение 
лицензии. Данный норматив-
ный акт регулируют отноше-



Проблемы информатизации экономики и управления

46 Открытое образование  Т. 27. № 6. 2023

ния в соответствующих сферах 
деятельности. Также в Законе 
описывается процедура лицен-
зирования, с обязательной ре-
гистрацией заявки в Федераль-
ной службе интеллектуальной 
собственности Роспатент. 

Рисунок 1 отражает про-
цесс получения свидетельства 
о государственной регистра-
ции, который, в свою очередь, 
включает в себя следующие 
основные этапы, назовем их 
под-этапами этапа «Лицен-
зирование» рассматриваемого 
бизнес-процесса [14]: 

1) подготовка документов 
(для лицензирования ПЭВМ);

2) оплата пошлины за го-
сударственную регистрацию 
ПЭВМ;

3) подача документов в 
Роспатент (одним из трех ва-
риантов: электронно на сайт 
ФИПС или ЕПГУ; документы 

предоставляются в отделение 
Роспатента; заказным письмом 
почтовым отправлением).

Заключительный этап – 
этап маркетинга включает в 
себя сбор и анализ данных 
по изучению целевой аудито-
рии и продвижению продукта. 
Такой подход помогает уве-
личить продажи и удержать 
потенциальных клиентов, что 
необходимо для успешного 
продвижения товаров и услуг 
компании. На этапе маркетин-
га необходимо определится с 
маркетинговой стратегией ре-
ализации продукта [14].

Таким образом, представ-
ленный бизнес-процесс ком-
мерциализации разработок 
ПЭВМ реализован в образова-
тельном учреждении высшего 
образования Томский государ-
ственный университет. Но нам 
видится, что можно провести 

оптимизацию некоторых эта-
пов в общем бизнес-процессе 
с целью получения коммерче-
ских эффектов. 

2. Пути оптимизации  
бизнес-процесса 
коммерциализации 
разработок ПЭВМ 
в государственных 
образовательных 
учреждениях

Для выявления путей оп-
тимизации бизнес-процесса 
коммерциализации разработок 
ПЭВМ в государственных об-
разовательных учреждениях с 
бюджетным финансировани-
ем, обратимся к опыту Том-
ского государственного уни-
верситета при реализации про-
екта по внедрению цифрового 
модуля работы электронного 
документооборота, в частности 
ввод в эксплуатацию модуля 
по оформлению командировок 
сотрудников. 

В ходе опроса сотрудников 
центра академической мобиль-
ности ТГУ, проведения хроно-
метража процесса, было опре-
делено, что одной проблемой 
исследуемого бизнес-процесса 
коммерциализации разработок 
ПЭВМ выступает достаточно 
долгий процесс его реализа-
ции. Это может быть связано с 
тем, что процесс лицензирова-
ния и коммерциализации про-
дуктов в государственных уч-
реждениях часто затягивается 
на длительный период време-
ни, что приводит к еще боль-
шим затратам на исследования 
и разработки, а также может 
сделать ПЭВМ не актуальной.

Данная проблема может 
быть решена путем выполне-
ния распараллеливания этапов 
бизнес-процесса. Задачи долж-
ны быть разделены на почти 
независимые процессы. При 
этом необходимо определить, 
в какой момент времени воз-
можно приступить к выпол-
нению следующего этапа, в 
случае, когда предыдущей еще 
не окончен. Это позволит су-
щественно сократить время и 

Примечание: составлено авторами на основании источника [14]

Note: compiled by the authors based on source [14]

Рис. 1. Процесс получения свидетельства о государственной регистрации 
(лицензирование)

Fig. 1. The process of obtaining a certificate of state registration (licensing)
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лизации разработок ПЭВМ 
можно оптимизировать путем 
распараллеливания этапов, что 
представлено на рис. 3. 

Из представленного рисун-
ка видно, что этап лицензиро-
вания может быть начат уже в 
начале третьей недели, когда 
этап бета-тестирования еще не 
завершен и возможность на-
чала процесса комплектации 
необходимых документов для 
предоставления их в Росреестр. 
При этом, к окончанию этапа 
бета-тестирования будет полу-
чен исходный код (листинг), 
необходимый для получения 
свидетельства о государствен-
ной регистрации [14]. 

Для выполнения каждого 
этапа также рассмотрим трудо-
затраты. Так, для выполнения 
этапов проекта будет назначен 
исполнитель, штатный научный 
сотрудник Центра компетенции 
по корпоративным информаци-
онным системам ТГУ с фикси-
рованным окладом. Для прове-
дения расчетов эффективности 
проекта предположим, что за-
траты на оплату труда научного 
сотрудника проекта будут со-
ставлять 2 000 рублей в день. 

Дополнительно, нами про-
ведены расчеты эффективно-
сти проекта с учетом затрат 
при выполнении этапов биз-
нес-процесса коммерциали-
зации разработок ПЭВМ до и 
после оптимизации (таблица).

Таким образом, время, за-
трачиваемое на бизнес-про-
цесс коммерциализации разра-
боток ПЭВМ, сокращается на 
5 недель, а эффективность биз-
нес-процесса увеличивается 
на 23,8%, экономия на оплате 
труда сотрудникам составит 50 
000 рублей. И самое главное, 
что разработки будут раньше 
представлены на рынок и нач-
нется процесс коммерциализа-
ции разработок ПЭВМ.

Заключение

Одной из сложных задач для 
государственных учреждений 
бюджетного финансирования 
является успешная коммерци-

Примечание: составлено авторами на основании исследования

Note: compiled by the authors based on research

Рис. 2. Визуальная диаграмма для последовательного выполнения этапов 
бизнес-процесса коммерциализации разработок ПЭВМ

Fig. 2. Visual diagram for the sequential implementation of the stages of the 
business process of commercialization of PC developments

Примечание: составлено авторами на основании исследования

Note: compiled by the authors based on research

Рис. 3. Визуальная диаграмма оптимизированного выполнения этапов 
бизнес-процесса коммерциализации разработок ПЭВМ

Fig. 3. Visual diagram of the optimized implementation of the stages of the 
business process of commercialization of PC developments

увеличить эффективность ра-
боты, тем самым оптимизиро-
вать общее время выполнения 
бизнес-процесса. 

Опишем средние сроки ис-
полнения всех базовых этапов 
бизнес-процесса:

1) средний срок бета-тести-
рования составляет 5 недель;

2) получение свидетельства 
о государственной регистра-
ции занимает 62 рабочих дня 
или 12,5 недель, из них под-э-
тап «Подготовка и согласова-
ние документов» – 3 недели. 
В совокупности этот этап за-
нимает 13 недель;

3) маркетинговый этап за-
нимает в среднем 3 недели.

Если использовать визуаль-
ную диаграмму для постро-
ения временного интервала 
схемы бизнес-процесса ком-
мерциализации разработок 
ПЭВМ (рис. 2), то можно уви-
деть, что весь процесс занима-
ет 21 неделю при условии, что 
все этапы выполняются по-
следовательно. 

Как видно из рис. 1, под- 
этап «Подача документов в Ро-
спатент» этапа лицензирова-
ния может быть инициирован 
после завершения этапа «Бе-
та-тест ПО», когда будет по-
лучен исходный код (листинг), 
который входит в пакет доку-
ментов.

Если этап маркетинга на-
чать параллельно с этапом ли-
цензирования, то рекомендует-
ся выполнение этого этапа на-
значить не ранее чем на один-
надцатой неделе. В данном 
случае нужно запланировать 
не менее пяти недель работы. 
И тогда к окончанию этапа 
лицензирования будет разра-
ботана готовая маркетинго-
вая стратегия. Для окончания 
этапа маркетинга достаточно 
будет актуализировать доку-
менты по передаче неисклю-
чительных прав в соответствии 
с выданным свидетельством о 
государственной регистрации.

Как было сказано ранее, 
бизнес-процесс коммерциа-
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государственных учреждений 
бюджетного финансирования, 
которые занимаются разработ-
кой ПЭВМ и рассматривают 
способы оптимизации процес-
са коммерциализации своих 
продуктов и услуг. 

Успешная коммерциали-
зация технологических раз-
работок является важным 
фактором конкурентоспо-
собности страны в мировом 
рынке IT-технологий. Оп-
тимизация бизнес-процесса 
коммерциализации может 
значительно увеличить ко-
личество инновационных 
продуктов и услуг, разрабо-
танных в России.

Таблица (Table)

Сравнение затрат при выполнении этапов бизнес-процесса коммерциализации разработок ПЭВМ 
Comparison of costs when performing stages of the business process of commercialization of PC developments

Этап Длительность 
этапа

Ответственный 
исполнитель Затраты Результат

До оптимизации

Бета-тест ПО 5 нед. штатный научный 
сотрудник

заработная плата
10 000 руб. × 5 нед. = 50 000 руб.

исходный код (листинг)

Лицензирование 13 нед. штатный научный 
сотрудник

1) заработная плата 
10 000 руб. × 13 нед.= 130 000 руб.;
2) регистрация программы 
4 500 руб.

получение лицензии 
и сертификатов на 
производство, публикация 
в официальном бюллетене 
Роспатента

Маркетинг 3 нед. штатный научный 
сотрудник

заработная плата 
10 000 руб. × 3 нед. = 30 000 руб.

маркетинговая стратегия 
реализации продукта

Итого до 
оптимизации:

21 нед. – 214 500 руб. –

После оптимизации

Бета-тест ПО 5 нед. штатный научный 
сотрудник

заработная плата 
10 000 руб.×5 нед.= 50 000 руб.

исходный код (листинг)

Лицензирование с учетом 
параллельного 
выполнения работ
10 нед.

штатный научный 
сотрудник

заработная плата 
10 000 руб.×10 нед.= 100 000 руб.;
регистрация программы 
4 500 руб.

получение лицензии 
и сертификатов на 
производство, публикация 
в официальном бюллетене 
Роспатента

Маркетинг с учетом 
параллельного 
выполнения 
работы 
1 нед.

штатный научный 
сотрудник

заработная плата 
10 000 руб.×1 нед.=10 000 руб.

маркетинговая стратегия 
реализации продукта

Итого после 
оптимизации:

16 нед. – 164 500 руб. –

Выгода: 5 нед./
23,8%

– 50 000 руб./
23,3%

–

Примечание: 1) разработано авторами на основании исследования; 2) заработная плата научного сотрудника – 2 000 руб. в 
день, 10 000 руб. в неделю за 5 рабочих дней. 

ализация разработок ПЭВМ. 
Это связано с длительными 
процедурами, необходимостью 
соблюдения всех правил и тре-
бований законодательства, а 
также высокой конкуренцией 
на рынке информационных 
технологий. Однако, оптимиза-
ция бизнес-процесса коммер-
циализации разработок ПЭВМ 
может значительно упростить 
этот процесс и увеличить эф-
фективность его выполнения.

Данное исследование было 
направлено на изучение биз-
нес-процесса коммерциализа-
ции разработок ПЭВМ в го-
сударственных учреждениях, 
выявление проблемы, которая 

возникает при реализации эта-
пов бизнес-процесса. Был про-
веден анализ трех основных 
этапов: бета-тестирование ПО, 
лицензирование и маркетинг.

Основная выявленная про-
блема – это длительность про-
цесса коммерциализации. Дан-
ный процесс включает в себя 
множество этапов, которые 
требуют значительного вре-
мени и ресурсов. В результате 
была предложена иная схема 
процесса коммерциализации, 
которая позволит увеличить 
эффективность бизнес-про-
цесса на 24% или 5 недель.

Результаты исследования 
могут быть применимы для 
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