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Введение
В настоящее время под влиянием циф

ровых технологий в обществе формируют
ся глобальные тенденции, позволяющие го
ворить об изменениях в поведении рынка, 
глобализации стандартов и новом «цифро
вом» пространства. При этом знания стано
вятся основным ресурсом.

Во время пленарного заседания Петер
бургского международного экономическо
го форума (02 июня 2017 г.) Президент РФ
В. В. Путин подчеркнул, что Россия способ
на добиваться лидерства по ряду направле
ний так называемой новой экономики, пре
жде всего цифровой. «Отечественные специ
алисты не просто предлагают наилучшие 
уникальные программные решения, а, по 
сути, создают новую сферу знаний, новую 
среду для развития экономики и жизни», — 
констатировал он [8].

Данные тренды меняют и систему обра
зования, где превалирующим становится 
принцип доступности лучших школ, пре
подавателей и программ всем студентам, 
вне зависимости от географических усло
вий, расстояния, ресурсов и трудоспособ
ности. Проникая в различные сферы об
щественной жизни, IT-технологии необ
ратимо влияют на само общество, науку 
и образование. Интенсивное формирова
ние общества цифровой экономики, где 
приоритетными ресурсами становятся ин
формация и знания, неизбежно влечет за 
собой задачи в области управления знани
ями на основе экспертного опыта для до
стижения таких задач и целей, как инно
вации, компетентности, эффективности, 
являющимися конкурентными преиму
ществами.

Переход к цифровой экономике требует 
принципиально новых подходов не толь
ко в отраслях и производствах, но и в сфе
рах формирования потенциала для циф
ровой экономики: образования, подготов
ки кадров, формирования и управления 
инновационным человеческим капита
лом [1, 11].

При этом необходимо учитывать, что за
траты на образовательный комплекс по сво
ей экономической сути являются инвести
циями в развитие человеческого капитала 
страны. Именно исходя из инвестиционно
го характера затрат и надо оценивать их эф
фективность.

Освоение знаний отдельного граждани
на общества, приводящее к росту человече
ского капитала, осуществляется в основном 
через непрерывное образование (самообра
зование, внутрифирменное обучение, про
ведение научных исследований в корпора
циях). Результатом процесса непрерывно
го образования является получение нового 
объема знаний — прибавочного продукта 
экономики знаний.

Таким образом, все вышеизложенные об
стоятельства обуславливают актуальность 
настоящего исследования.

Управление непрерывным образова
нием в условиях цифровой экономики

В управленческом процессе, ориентиро
ванном на принципы получения и перера
ботки информации, целесообразно начать 
с понятия «субъекта информационного об
щества». Субъект информационного об
щества характеризуется следующим: дей
ствиями только в своих собственных ин
тересах; обладанием полной информацией 
о решаемой проблеме, знанием всех воз
можных вариантов, из которых он должен 
выбирать искомое, и последствий каждого 
возможного решения; стремлением к мак
симальной выгоде, способностью ранжи
ровать варианты в порядке вероятности 
максимального результата. Но в реаль
ном процессе принятия решения субъек
тивная роль рациональности весьма огра
ничена. Это обусловлено тем, что решения 
принимаются, как правило, на грани воз
можного, что связано с рядом причин: не
способностью системы освоить адекватную 
информацию для принятия решения, не
способностью субъекта, принимающего ре
шение, ввести в себя даже ту информацию, 
которая ему доступна, наличие традиций 
и национальных культур влияет на про
цесс освоения и интерпретации информа
ции и т. д.

Таким образом, можно констатировать: 
модель субъекта информационного обще
ства в чистом виде не может быть приня
та для выбора системы образовательных ус
луг, основанных на принципах цифровой 
экономики; должна появиться новая фор
ма модели — цифровая модель социально
экономического субъекта, отвечающая тре
бованиям рыночных отношений в условиях 
формирования цифровой экономики.
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При этом под цифровой экономикой в ис

следовании понимается экономическая де
ятельность, основанная на цифровых тех
нологиях.

Новая модель обучения специалиста 
должна базироваться на элементах эконо
мического воспитания, цифровых техноло
гий и на концепции социальной включенно
сти [7, 9, 10]. Компоненты модели обучения, 
направленные на формирование цифровой 
модели социально-экономического субъек
та, можно представить в виде рис. 1.

Непрерывное образование, на наш 
взгляд, это единый целостный процесс, 
обеспечивающий динамичное и постоян

ное развитие в течение всей жизни профес
сионального и творческого потенциала ин
дивидуума через систему государственных 
и общественных институтов.

Однако, несмотря на то, что цифровые 
ресурсы, как и знания, заменяются более 
новыми, они редко исчезают совсем. Поэто
му повышение эффективности образования 
через его непрерывность должно позволить 
человеку в будущем перейти к новому, более 
высокому уровню труда в экономике. Смена 
концепций в области теории управления, 
которая неизбежна по мере общественного 
движения к цифровому обществу, столь же 
радикальна.
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информации

Сочетать моральные ценности и чувства с общеэкономическим под
ходом к выработке управленческих решений

Способность быстро адаптироваться в быстроизменяющихся услови
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Возможность четкого ранжирования вариантов решения с макси
мальной отдачей

Обеспечение принципа интеллектуальной гибкости, открытости к ин
новациям и самоорганизованности специалиста, работающего в орга
низациях бюрократического типа
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компанией и решения улучшения качества жизни сотрудников

Рис. 1. Компоненты модели обучения, направленные на формирование цифровой модели
социально-экономического субъекта
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Следует отметить, что в условиях циф

ровой экономики процесс получения кон
кретной образовательной услуги может 
быть сокращен даже при непрерывности 
образовательного процесса в целом. Дости
жение этого возможно за счет следующих 
факторов.

Во-первых, в настоящее время при изу
чении принципов управления широко ис
пользуется метод «конкретных ситуаций», 
при котором слушатель, изучив отдельные 
частные случаи, самостоятельно прослежи
вает общие принципы в явно противоречи
вых ситуациях.

Теперь же, когда появилась возможность 
непосредственно изучать структуру соот
ветствующих систем через теорию систем, 
имитационное, цифровое моделирование, 
ситуационный анализ с использованием 
разнообразных IT-технологий, можно бы
стрее проследить основные характеристи
ки тех социальных систем, которые вызы
вают различные формы поведения в реаль
ных ситуациях. Следовательно, обучение 
слушателей при оптимальном системном 
подходе позволяет гораздо скорее понять со
циальные системы в ситуациях, когда этот 
подход неясен и интуитивен.

Во-вторых, время на получение кон
кретной образовательной услуги в систе
ме непрерывного образования может быть 
сокращено за счет реализации образова
тельных IT-технологий и снижения потерь 
времени на работе через оптимизацию ор
ганизации и координации управления. По 
оценкам специалистов, в большинстве ор
ганизаций более 25 % времени затрачива
ется на координацию деятельности пер
сонала внутри самой организации. Когда 
фирма пытается сделать как можно боль
ше за короткое время, быстро возрастают 
расходы, связанные с увеличением чис
ленности сотрудников, занятых коорди
нацией и планированием, решением во
просов лидерства, улаживанием отноше
ний с клиентами. Особенно возрастают 
издержки, связанные с деятельностью 
управляющих и технических специали
стов. Стратегия фирмы, направленная 
на незначительную недогрузку производ
ства, может обеспечить тот же оптималь
ный объем производства и сэкономить вре
мя, теряемое из-за перегрузки, на подго
товку персонала и т. д.

В-третьих, затраты времени на обуче
ние будут экономически оправданными, 
если эти затраты приведут в долгосрочном 
планировании повышение эффективности 
и прибыльности производства.

В-четвертых, образование может быть 
более эффективным, если оно учитыва
ет индивидуальные особенности челове
ка. Если фирма предоставляет сотрудни
ку возможность в необходимый момент 
получить недостающие знания в процес
се самой работы, то можно сократить сро
ки обучения в учебных заведениях и отло
жить изучение тех дисциплин, пока этого 
не потребует производственная необходи
мость. Например, инженеры быстро осоз
нают необходимость науки, но они начи
нают свою трудовую деятельность до того, 
как осознают основы психологии, права, 
управления и процессы в промышлен
ных системах. При этом глубина и после
довательность изучения будут различны 
в каждом конкретном случае, а програм
ма образования будет существенно отли
чаться от программ, предлагаемых на 
каждом новом этапе. Она должна строить
ся на том же фундаменте, на котором воз
никнет и новая организационная структу
ра предприятий. Программа должна быть 
больше связана с практикой и в то же вре
мя быть более фундаментальной. Органи
зации необходимо разработать стимулы, 
которые не позволили бы тратить время, 
предназначенное для учебы, на решение 
менее важных дел.

Данный подход при рассмотрении ново
го цифрового ресурса позволяет обосновать 
важнейшую экономическую категорию циф
рового общества — знания, производством 
и воспроизводством которых занимается об
разовательный комплекс, и выделить ха
рактеристики знаний как особый вид об
щественных ресурсов: общественное благо; 
наличие, «нередкость» знаний; неубывае- 
мость по мере использования; неотчужда
емость; внепространственность; сотрудни
чество в потреблении; безвозвратность пе
редачи знаний; обособленность стоимости 
создания знаний от интенсивности их даль
нейшего использования; зависимость зна
ний от времени — мгновенное распростра
нение и быстрое устаревание; отсутствие 
возможности объективной оценки знаний 
до их получения и др.
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Еще одна особенность знаний также 

тесно связана с образовательным процес
сом — педагогическим вкладом, выступа
ющим основным способом передачи зна
ний в образовательных учреждениях, осо
бенность которого состоит в том, что его 
результат зависит и от педагога, и от об
учающегося, и от тех технологий, которые 
доступны. Причем, даже самые передовые 
технологии могут нивелироваться в усло
виях неготовности к их восприятию. Поэ
тому между затратами знаний «на входе» 
образовательного процесса и объемом зна
ний «на выходе» нет однозначного эконо
мического соответствия и образовательного 
баланса. Эта особенность знаний затрудня
ет точную оценку инвестиций в человече
ский капитал, увеличивающихся при вне
дрении образовательных IT-технологий, 
так как довольно сложно соотнести отда
чу от подготовки кадров с объемом затрат 
на обучение.

На наш взгляд, особая роль высшего об - 
разования в становлении цифровой эконо
мики определяется следующим:

• решающим вкладом образовательных 
комплексов в создание человеческого капи
тала, отвечающего потребностям и услови
ям информационной цивилизации;

• ключевым местом образовательной от
расли в развитии науки и технологий;

• творческой, новаторской миссией об
разования, ее стимулирующим воздействи
ем на развитие инновационной культуры 
в управлении, производстве и сфере услуг;

• выполнением сферой образования ши
рокого спектра общекультурных функций, 
обеспечивающих воспроизводство на уров
не индивида как прошлого наследия чело
вечества, так и настоящего;

• многообразными педагогическими 
приемами развития самого образования, 
стимулирующими рост благосостояния 
населения, повышение социальной и по
литической ответственности населения, 
укрепление социальных институтов об
щества.

Вне зависимости от изменения коли
чественных показателей образователь
ного комплекса наиболее важными яв
ляются качественные показатели. Имен
но они в наибольшей степени определяют 
инвестиционную привлекательность сис
темы непрерывного образования на осно

ве цифровой экономики. Система обра
зования может эффективно функциони
ровать только тогда, когда улучшаются 
качественные показатели работы и, пре
жде всего, повышается качество образова
ния. Кроме того, в режиме развития, как 
правило, оптимизируются и количествен
ные показатели.

Система непрерывного образования 
на основе цифровой экономики неразрыв
но включена в систему экономических от
ношений государства через финансово-хо
зяйственный механизм взаимоотношений 
между самостоятельными хозяйствующи
ми субъектами. Большая часть хозяйствен
ных отношений в стране в настоящее время 
реализуется посредством институциональ
ных или рыночных механизмов, регулиру
ющих движение денег и товаров. При этом, 
цифровая экономика трансформирует тра
диционные отрасли за счет перевода их на 
высокие технологии и кардинально расши
ряет сферу услуг, включая и научно-техни
ческое обслуживание управления и произ
водства.

Говоря об управлении непрерывным об
разованием на основе цифровой экономи
ки необходимо также сказать и об открыто
сти образовательной системы с позиции ее 
потенциальных возможностей и стремле
ния приспосабливаться в кратчайшие сро
ки к рынку труда. Этот потенциал можно 
оценить через уровень индивидуальной ра
боты со студентами, через стремление повы
шать качество образовательных технологий 
в целом и т. д.

Под открытостью непрерывной обра
зовательной системы на основе цифровой 
экономики будем понимать ее готовность 
воспринимать требования по изменению 
уровня и характера социально-техноло
гического развития общества и организа
ции цифровых инновационных образова
тельных технологий в процессе формиро
вания творческого потенциала будущих 
специалистов на основе гуманизации об
разовательных процессов, непрерывности 
обучения в сочетании с гибкой системой 
обучения.

Система непрерывного образования 
(СНО) — это сложная система, интегрирую
щая требования мирового образовательного 
пространства, потребности региона и стра
ны в целом, запросы и менталитет учащих
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ся через цифровые технологии и потенци
ал образовательной системы.

С позиции системного подхода СНО не
обходимо рассматривать на макро- и ми

кроуровнях, с точек зрения подсистем, яв
ляющихся ее элементами. СНО можно 
представить в виде совокупности элемен
тов (рис. 2).

Система непрерывного образования

Г -1
Э л е м е н т ы С Н О

Учащийся
Образователь

ная
система

Институцио
нальные

механизмы

Цифровая
экономика

Цель получения образования I
Уровень непрерывного образования

1

Уровень качества получения образования
1

Место получаемого образования в цифровой экономике ■ I
Максимально возможные финансовые затраты на получение

образования

Рис. 2 . Элементы системы непрерывного образования

Из всех параметров эндогенными (вну
тренними) переменными для этой системы 
являются переменная качества и финансо
вые затраты.

Таким образом, по нашему мнению, 
СНО — это сложная многоуровневая си
стема, функционирование которой возмож
но только через реализацию каждой из ее 
подсистем. Причем, развитие системы воз
можно только через взаимодействие вну
тренних и внешних параметров каждой из 
подсистем и взаимодействие их между со
бой. Цели одной из подсистем часто всту
пают в конфликт с целями другой, а по
иск разрешения этих конфликтов и ведет 
к развитию каждой из подсистем и систе
мы в целом.

В ряде работ подчеркивается, что разви
тие рыночных отношений, появление вы
соких технологий, повышение конкуренто
способности товаров, интеграция и мировое 
сообщество выдвигают вопросы качества об
разования на первый план [2, 3, 4]. Поэтому 
управление качеством образовательных ус
луг на основе анализа и прогноза должны 
стать повседневной составляющей профес
сиональной деятельности каждого специа
листа, занятого в сфере образования.

В процессе исследования был проведен 
системный анализ цифровых технологий 
обучения ряда высших учебных заведений, 
позволивший выделить следующие направ
ления совершенствования СНО, представ
ленные на рисунке 3.

120



№ 3 (38), 2017 РЕГИОН: системы, экономика, управление

Технология активного 
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Рис. 3. Направления совершенствования СНО

Переход профессионального образова
ния в новое качественное состояние должен 
осуществляться, в первую очередь, через ин
новационные процессы и цифровые техно
логии. Инновации становятся основой раз
вития при целенаправленном поиске ново
го знания о построении цифровых моделей.

Модернизация высшего образования 
предполагает обновление содержания 
и структуры подготовки специалистов 
с учетом потребностей опережающего рос
та наукоемких отраслей [6].

Кроме того, реализация идей открытого 
непрерывного образования через цифровые 
технологии позволит развиваться процес
су сближения отечественной образователь
ной системы с мировыми при минимальных 
потерях. Любая социально-экономическая 
система, включая образование, достигает 
успеха в своей деятельности только тогда, 
когда она находится в состоянии последо
вательного и неуклонного развития, кото
рое, как правило, сопровождается расшире
нием или изменением ассортимента услуг,

совершенствованием техники и технологии, 
структуры и организации менеджмента.

Конкурентные преимущества образова
тельной системы создаются инновациями, 
связанными с изменениями образователь
ных услуг или учебного процесса, новыми 
подходами к выходным параметрам образо
вания, новыми способами доведения обра
зовательных услуг до учащихся [5].

К факторам, обеспечивающим иннова
ции в СНО, отнесем:

• новые IT-технологии, предоставляю
щие возможности для разработки новых 
образовательных услуг и изменения от
дельных элементов образовательной дея
тельности в соответствии с потребностями 
цифровой экономики;

• новые отрасли в цифровой экономи
ке, появляющиеся тогда, когда изменения 
в технологиях делают возможным появ
ление новых товаров и услуг, что требует, 
в свою очередь, новых знаний и навыков;

• новые или изменившиеся потребности 
учащихся.
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Таким образом, к основным задачами 

процесса СНО можно отнести:
• повышение качества образования;
• оптимизация материальных затрат на 

организацию процесса обучения;
• сокращение сроков обучения, переоб

учения и повышения квалификации обу
чающихся.

Решение этих задач может осущест
вляться за счет внедрения цифровых об
разовательных технологий (ЦОТ). ЦОТ

Следует отметить, что проект внедре
ния инновационных образовательных тех
нологий для СНО является рисковым, то 
есть действия разработчиков проекта, ру
ководителей, преподавательского состава, 
студентов в условиях сложившихся эконо
мических отношений, конкуренции, су
ществующей технической учебной базы, 
функционирования всей системы эконо
мических законов не могут быть с полной 
определенностью рассчитаны и осущест
влены. Это связано с тем, что многие ре
шения при внедрении инновационных 
образовательных технологий приходит
ся принимать в условиях неопределенно
сти действий из нескольких возможных 
вариантов, осуществление которых слож
но предсказать.

Выводы
По мере становления экономики, осно

ванной на знаниях, высшее образование 
должно быть не только массовым, но и об
щедоступным. Поэтому, в условиях цифро
вой экономики систему образования следу
ет рассматривать как единый полифункци- 
ональный комплекс, выполняющий целый 
ряд важнейших функций: обеспечение раз

представляют собой совокупность тех
нологий, методов, форм и средств взаи
модействия в процессе самостоятельно
го или под контролем куратора освоения 
учащимся определенного массива зна
ний с использованием цифровых средств 
обучения.

В соответствии с предложенным подхо
дом ЦОТ на основе информационных пото
ков можно классифицировать по следую
щим уровням (табл.).

личных отраслей экономики квалифици
рованными кадрами, создание новых тех
нологий, проведение научных исследова
ний и т. д.

Традиционное определение системы об
разования как сети образовательных уч
реждений не соответствует изменениям, 
происходящим в обществе. Главным фак
тором прироста общественного богатства 
в цифровом обществе является увеличе
ние накопленного объема знаний, а важ
нейшим объектом экономической теории 
в условиях цифровой экономики становит
ся исследование отношений людей по пово
ду приращения знаний.

Таким образом, разработка научно обо
снованной, на принципах самоорганиза
ции, структуры управления образователь
ными, научными, научно-практическими 
и инновационными процессами, которая 
эффективно функционирует в условиях 
открытого информационно-образователь
ного пространства, позволит обеспечить 
генерацию новых знаний и технологий, 
а также высокую конкурентоспособность 
учащихся на рынке труда в условиях циф
ровой экономики.

Т а б л и ц а
Классификация цифровых образовательных технологий на основе 

информационных потоков
Виды ЦОТ Содержание

Пр облемно - ориенти
рованные

Предназначены для реализации образовательного процесса, ориенти
рованного на развитие физических и интеллектуальных возможностей 
обучаемого

Клиенто-ориентиро- 
ванные технологии

Предназначены для построения образовательного процесса в соответ
ствии с индивидуальными целями и пожеланиями учащегося и, как 
правило, обладают наименьшей степенью универсальности.

Инновативно-ориен- 
тированные техноло
гии

Инвариантны ко всем функциям и стадиям образовательного процесса, 
основаны на накопленном опыте разработки образовательных систем, но 
генерируются на принципах креативности и нестандартности подходов.
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