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Аннотация: рассматриваются задачи высшей школы по подготовке кадров для цифровой экономи-
ки региона; обсуждается роль высшей школы и возможности научно-образовательной среды в циф-
ровой трансформации региона; обосновывается необходимость трансформации образовательных 
технологий высшего образования. Приводятся примеры цифровой трансформации образователь-
ных технологий в Воронежском государственном университете. Формулируются предложения ву-
зовскому сообществу для эффективного участия в развитии цифровой экономики региона.
Ключевые слова: цифровая экономика, образовательные технологии, ИТ-образование, цифровая 
трансформация.

Abstract: the problems of higher education in training for the digital economy of the region, the role of higher 
education and the possibility of scientifi c and educational environment in the digital transformation of the region, 
the necessity of transformation of educational technologies of higher education are discussed. Examples of dig-
ital transformation of educational technologies in Voronezh State University are given. Proposals to the Univer-
sity community for effective participation in the development of the digital economy of the region are formulated.
Кey words: digital economy, educational technologies, IT-education, digital transformation.

Введение

Необходимость обеспечения цифровой транс-
формации производственных и социальных про-
цессов страны отражена в национальной про-
грамме «Цифровая экономика РФ» [1; 2] и рас-
сматривается как актуальная задача ускорения 
экономического подъема. Суть цифровой транс-
формации составляет интеграция современных 
информационных технологий (ИТ) во все аспекты 
бизнес-деятельности, что обеспечивает переход к 
информационному обществу и Индустрии 4.0 [3; 
4]. При этом должны учитываться  характерные 
особенности развития ИТ [5]: опережающие тем-
пы по отношению к развитию общества; кратные 
изменения информационных парадигм в течение 
жизненного цикла поколения; бурное расширение 
потенциальных приложений. Сегодня можно при-
вести только точечные примеры таких приложе-
ний с успешно интегрированными ИТ. Программа 
«Цифровая экономика РФ» ставит задачи массо-
вого использования ИТ практически во всех сфе-
рах общественной деятельности, обращая осо-
бое внимание на региональную цифровизацию [1; 
6]. Решение этих задач тормозится отставанием 

уровня информационной зрелости общества от 
темпов развития ИТ, которое проявляется в недо-
верии бизнеса предложениям ИТ-отрасли. Такое 
отставание в большей степени характерно для 
регионов страны и людей зрелого возраста, за-
нимающих доминирующее положение среди лиц, 
принимающих решения (ЛПР). Способность ре-
гиона к преодолению отставания и развитию 
цифровой трансформации определяется со-
стоянием и возможностями его научно-образо-
вательной среды. В частности, сюда относятся 
различные  подсистемы образования в сфере ИТ: 
государственного и некоммерческого професси-
онального образования, государственных и кор-
поративных структур повышения квалификации 
и переподготовки. Как правило, определяющую 
роль играет система высшего образования, со-
четающая образовательную и научную деятель-
ность, способная обеспечить не только целена-
правленную подготовку и переподготовку кадров, 
но и научно-производственную основу цифрови-
зации. Существующая система высшего обра-
зования в сфере ИТ неоднородна по своим воз-
можностям в различных регионах и направлени-
ях деятельности. В этих условиях целесообразно 
формирование таких задач и стратегических на-
правлений высшей школы, которые будут в мак-
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симальной степени способствовать достижению 
результатов и темпов цифрового развития регио-
нов, заданных национальной программой «Циф-
ровой экономики РФ».

Неслучайно ректор МГУ им. М. В. Ломоносова, 
президент Российского Союза ректоров, академик 
В. А. Садовничий в докладе «Университеты, об-
щество и будущее человечества», характеризуя 
глобальные вызовы, на которые университетам 
предстоит дать адекватные ответы обществу, пер-
вым назвал цифровизацию [7].

Цель данной статьи – привлечь внимание ре-
гиональной высшей школы к обсуждению направ-
лений участия вузов в цифровой трансформации 
регионов, в первую очередь в сфере подготовки 
кадрового обеспечения цифровой экономики ре-
гиона. Материалы статьи умышленно сформиро-
ваны не как очередной отчет о проделанной рабо-
те  с табличными и графическими отображениями 
результатов.   Статья посвящена обсуждению не-
которых возможных направлений и задач высшей 
школы в развитии региональной цифровой эконо-
мики на примере Воронежской области и Воро-
нежского государственного университета.

1. Возможности научно-образовательной
среды  в цифровой трансформации региона

В Воронежском регионе существует благопри-
ятная среда для развития цифровой экономики: 
наличие сильной научной школы и широкого спек-
тра вузовской подготовки ИТ-специалистов; боль-
шое количество софтверных компаний, в том чис-
ле работающих на мировом рынке. Так, по данным 
ассоциации «РУССОФТ», по количеству аккреди-
тованных при Минкомсвязи России ИТ-компаний 
Воронеж занимает 14 место среди городов Рос-
сийской Федерации, а по численности разработ-
чиков программного обеспечения – 7 место. По 
данным того же «РУССОФТ», в региональном 
рейтинге вузов, выпускающих ИТ-специалистов, 
Воронеж занимает 5 место [8]. Таким образом, 
у региона есть необходимые предпосылки для 
дальнейшего развития цифрового потенциала и 
ускорения темпов цифровой экономики. 

Вместе с тем необходимо отметить отсутствие 
конвергенции развитой региональной ИТ-отрасли 
с региональными секторами экономики: промыш-
ленностью, сельским хозяйством, строительством, 
торговлей и др. Нет крупных инвестиционных про-
ектов, требующих создания развитых информаци-
онных систем, а также внутреннего регионального 
заказа на разработку НИОКР и высокотехнологич-
ных разработок со стороны крупного и среднего 
бизнеса [9]. Кроме того, отсутствует конкуренто-
способная инфраструктура поддержки и развития 

ИТ (акселераторы, технопарки, центры разрабо-
ток). Другими словами, ситуацию в Воронежском 
регионе можно рассматривать как характерную 
иллюстрацию региональных проблем цифрового 
развития, когда даже при развитой научно-обра-
зовательной среде востребованность ее продук-
ции бизнесом неадекватно низкая. Одна из важ-
ных причин такой ситуации – человеческий фак-
тор. Лица, принимающие решения (владельцы и 
топ-менеджеры субъектов экономики), не находят 
достаточных оснований для широкого использова-
ния недешевых ИТ-разработок. В их возрастном 
диапазоне сказывается объективный недостаток 
знаний и опыта в сфере ИТ, нехватка положитель-
ных примеров, обученного персонала для эксплу-
атации инновационных ИТ-решений. Недостаток 
квалифицированных кадров ощущается не только 
в отраслях, потребляющих информационные ин-
новации. Быстрое развитие ИТ-отрасли обусло-
вило кадровый дефицит специалистов в разраба-
тывающих компаниях, причем дефицит не только 
количественный, но и качественный [10]. 

Отсюда вытекает актуальность развития и 
пересмотра программ подготовки кадров в от-
раслях – потребителях ИТ-решений и в отрасли 
их разработки. При этом нельзя отдавать приори-
тет одному из направлений подготовки, например 
разработке. В таком случае регион будет готовить 
ИТ-специалистов не для себя, а для сторонних по-
требителей, что в определенной степени наблю-
дается в настоящее время. Задача развития учеб-
ных программ не может быть решена простым 
добавлением новых учебных дисциплин или мас-
штабированием подготовки специалистов. В эти 
программы должны встраиваться новые формы и 
технологии обучения. К ним относятся: ориенти-
рованные на практику проектные технологии об-
учения студентов; деловые игры, развивающие 
креативные способности; организация дополни-
тельных образовательных программ профильного 
обучения по заказам компаний; активное привле-
чение студентов, преподавателей и представите-
лей компаний к научным и промышленным раз-
работкам в интересах регионального производ-
ства на основе методологии дизайн-мышления; 
разработка целевой презентации готовых реше-
ний с демонстрацией их возможностей на MVP-
прототипах.

Эту нишу деятельности должны занять вузы 
региона. В рамках вузов необходимо создавать 
научно-образовательные структуры, консолидиру-
ющие возможности передовой ИТ-науки и успеш-
ных ИТ-практик. Важной задачей таких структур 
будет ликвидация недоверия бизнеса к иннова-
ционным технологиям. В создании этих структур 
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должны принимать участие представители фун-
даментальной и прикладной науки, компании – 
разработчики ИТ. Такие структуры должны стать 
обязательным компонентом процессов обучения 
студентов, переподготовки и повышения квали-
фикации. Инновационной частью деятельности 
подобных структур будет создание прототипов и 
программ демонстрации возможностей совре-
менных ИТ силами студентов и преподавателей 
при поддержке  компаний-разработчиков. Созда-
ние таких структур в вузовской среде решит сра-
зу несколько проблем: обеспечение доступа пре-
подавателей к широкому спектру лучших инфор-
мационных технологий, возможность подготовки 
студентов, ориентированных на задачи практики; 
оказание помощи компаниям в продвижении их 
ИТ-продукции, формирование актуальных науч-
ных задач.

Действенный путь цифрового развития – пере-
нос лучших практик и опыта применения инфор-
мационных технологий из продвинутых приложе-
ний в отстающие. К продвинутым приложениям 
сегодня можно отнести: финансы и торговлю, где 
информационные технологии успешно применя-
ются и развиваются [11].  Анализ цифрового раз-
вития приложений [12] позволяет считать, что на 
среднем уровне находятся: промышленность, со-
циальная сфера, государственное управление. 
Отстающими отраслями являются сельское хо-
зяйство, агропромышленный комплекс и, как это 
ни парадоксально, – образование. Сегодня си-
стеме образования, в первую очередь в сфере 
ИТ, не хватает развитой ИТ-инфраструктуры 
для того, чтобы стать эффективным компо-
нентом региональной экосистемы цифровой 
экономики.

Таким образом, необходимым условием ре-
шения вузами вышеприведенных задач является 
цифровая трансформация собственных  образо-
вательных технологий.

2. Развитие новых образовательных
технологий на примере ВГУ

Участие вузов в реализации национальной 
программы цифровизации вызывает необходи-
мость цифровой трансформации деятельности 
самих вузов в соответствии с требованиями ин-
формационного общества [13]. Эффективность 
образовательных процессов и процессов продви-
жения инноваций ИТ в общественную практику во 
многом будет определяться уровнем их цифро-
визации. Необходима цифровая трансформация 
организационных и образовательных процессов 
всех специальностей и учебных направлений, 
образовательного контента, технологий препода-

вания. В конечном счете, необходимо создание 
цифровой образовательной платформы, которая 
бы органично вошла в региональную экосистему 
наряду с технологическими платформами регио-
нальной промышленности, АПК, торговли, соци-
альных отраслей и органов управления.

Очевидно, что достижение конечной цели 
должно осуществляться последовательно. При 
этом готового пути, учитывающего все региональ-
ные особенности, нет, его надо формировать вну-
три региона, выстраивая шаг за шагом. Воронеж-
ский государственный университет, наряду с дру-
гими вузами региона, вступил на этот путь и готов 
поделиться успехами и проблемами своего про-
движения к обозначенной цели.

Уже с самого начала своего нахождения в 
учебном заведении студенты  погружаются в циф-
ровую информационную образовательную среду, 
не зависимо от направления своей профессио-
нальной подготовки. Этим целям служит инфор-
мационная система университета [14], вовлека-
ющая будущего специалиста в свое информаци-
онное пространство, начиная с момента подачи 
абитуриентом в приемную комиссию заявления 
о поступлении в вуз (сайт приемной компании), 
и сопровождающая его на всех этапах обучения 
в университете, обеспечивая ему доступ ко всем 
необходимым информационным сервисам (элек-
тронная библиотека) и образовательным ресур-
сам (электронные курсы), вплоть до подготовки и 
публикации в электронной среде выпускной ква-
лификационной работы. В ВГУ такая среда реали-
зуется образовательным порталом «Электронный 
университет ВГУ» (https://edu.vsu.ru). На портале 
размещаются инструменты контроля и управле-
ния образовательными технологиями и разно-
образные электронные формы собственно обра-
зовательных процессов и ресурсов. Коренной пе-
рестройке подвергается и сам образовательный 
процесс. Наряду с устоявшимися направлениями 
компьютерной автоматизации инструментальных 
средств, внедрением различных форм дистанци-
онного обучения появились инновационные тех-
нологии электронных учебных онлайн-курсов. 
Эти технологии организуют коллективные асин-
хронные и синхронные коммуникации студентов 
и преподавателей в процессе освоения учебного 
материала; обеспечивают открытость всех про-
цессов и объективность оценивания полученных 
знаний, сокращают время освоения учебного ма-
териала. В настоящее время в образовательном 
портале ВГУ  преподавателями создано более 
400 электронных курсов, которые активно ис-
пользуются студентами при выполнении учебных 
поручений. 
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Присутствие в такой постоянно развивающей-
ся информационной среде на протяжении всего 
образовательного цикла различных форм обуче-
ния уже следует рассматривать как начальный 
этап подготовки обучающихся и обучающих к циф-
ровой трансформации окружающего мира.

Такие изменения информационной образова-
тельной среды, несмотря на свою важность и ак-
туальность, являются только частью необходимой 
трансформации образовательных технологий. 
Опыт последних десятилетий выявил острую не-
обходимость новых образовательных форм, обе-
спечивающих быструю адаптацию обучающихся к 
бурному развитию информационных технологий и 
соответствующим изменениям реалий цифровой 
экономики.  Вполне закономерно, что эти фор-
мы в первую очередь появляются при подготовке 
ИТ-специалистов.

Сюда относится целевая подготовка студентов 
в формате учебных курсов или учебных центров 
компаний, разрабатывающих или обслужива ющих 
информационные технологии. Подготовка ведет-
ся за рамками учебных планов с акцентом на по-
требности компании. На сегодняшний день мно-
гие студенты факультетов: компьютерных наук, 
прикладной математики, механики и информаци-
онных технологий, физики, математики, экономи-
ки и романо-германской филологии, – посещают 
такие занятия на безвозмездной основе, в рамках 
более 30 договоров университета с крупнейшими 
компаниями региона, Университетским альянсом 
SAP и региональной Ассоциацией компаний 1С.    
Договорами предусматривается проведение учеб-
ных и производственных практик, совместное ис-
пользование помещений, программного обеспе-
чения и вычислительной техники сторон, совмест-
ное участие преподавателей вуза и сотрудников 
компаний в образовательной и производственной 
деятельности. Практически 20-летний опыт та-
кого взаимодействия позволил организовать при 
подготовке ИТ-специалистов ориентированную на 
практику проектную форму обучения по стандар-
там  CDIO (Conceive Design Implement Operate) 
[15]. Проектное обучение предполагает участие 
студентов в проектных разработках и ИТ-серви-
сах компаний, позволяющее использовать теоре-
тические знания в практических приложениях и 
оформлять полученные результаты в виде курсо-
вых и выпускных квалификационных работ. 

Важнейшей задачей университета являет-
ся развитие креативных навыков обучающихся. 
С этой целью университет, совместно с ИТ-компа-
ниями региона, ежегодно организует проведение 
нескольких деловых игр, образовательных хака-
тонов (hackathon) [16], направленных на решение 
тех или иных проблем в области ИТ.

Методика проведения деловых игр основы-
вается на технологии дизайн-мышления (Design 
thinking) [17], которая включает следующие эта-
пы процесса решения проблем: осознание про-
блемы, систематизация информации о проблеме, 
генерация идеи, прототипирование, тестирова-
ние.  Главная цель дизайн-мышления – выйти за 
пределы существующих стереотипов и привыч-
ных способов решения задачи. Сегодня методики 
проведения этих мероприятий привозят в универ-
ситет наши коллеги из зарубежных компаний и об-
разовательных организаций, где они получили са-
мое широкое распространение [18; 19]. Регуляр-
ное проведение региональных хакатонов силами 
вузов – актуальная задача в рамках цифровой 
трансформации региона.

ИТ-образование объективно развивается не-
сколько быстрее других образовательных сегмен-
тов, создавая новые инструментальные средства 
для применения в самых разных приложениях. 
Для успешного внедрения и дальнейшей эксплу-
атации этих инструментов в приложениях соот-
ветствующий образовательный сегмент должен 
включать их в свои образовательные программы. 
Это определяет дополнительную задачу ИТ- обра-
зования – создание системы переподготовки пре-
подавателей, проведение внутривузовских обра-
зовательных семинаров с преподавателями дру-
гих образовательных сегментов.  Такая система 
создана в университете и включает более 20 про-
грамм дополнительного образования, направлен-
ных на освоение преподавателями современных 
информационных технологий и инструментов [20]. 
С позиций Национальной программы «Цифровая 
экономика России», семинары в первую очередь 
необходимы преподавателям экономического сег-
мента. Опыт проведения таких семинаров в ВГУ 
показал их востребованность и актуальность.

Приведенный перечень не претендует на пол-
ноту и тем более глубину анализа новых образо-
вательных технологий для цифровой экономики. 
Это лишь пример возможной цифровой транс-
формации высшего образования.

Заключение
Каждую из приведенных образовательных 

форм можно и нужно подвергать более широко-
му  и углубленному обсуждению, но это выходит 
за рамки настоящей статьи. Статью следует рас-
сматривать как предложение к дискуссии о на-
правлениях и технологиях участия вузов в постро-
ении цифровой экономики региона. Эффект будет 
достигнут не за счет индивидуальных стремлений 
каждого вуза вырваться вперед в решении задач 
национальной программы, а за счет объединения 
ресурсов и возможностей всех вузов для решения 
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задач на общих стратегических направлениях ре-
гиона по согласованной методологии. При этом 
целевые, профильные направления каждого вуза 
должны быть сбалансированы с общерегиональ-
ной и федеральной стратегиями цифровой транс-
формации.

Очевидно, что для достижения поставленных 
целей необходимо создать в регионе некий коор-
динирующий орган, действующий в рамках реги-
онального совета ректоров. Такой орган должен 
включать представителей не только вузовского 
сообщества, но бизнес-среды и соответствующих 
государственных и муниципальных структур.
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