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Введение

Высшее образование в сфере информаB
ционных технологий должно опережать
развитие отрасли. В этом плане задача униB
верситета заключается в том, чтобы обесB
печить студента знаниями, актуальными на
момент окончания обучения. Анализ мироB
вого опыта подготовки бакалавров в сфере
информационных технологий позволяет
систематизировать области знаний, опреB
делить состав и структуру отрасли инфорB
мационных технологий, выявить особенноB
сти развития ИТBсферы в России и за руB
бежом, сформулировать перспективные
направления подготовки в условиях модерB
низации отечественного образования.
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Аннотация. Сфера информационных технологий является наиболее интенсивно
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ден анализ мировых тенденций развития ИТ�сферы; выявлены особенности россий�
ских тенденций; на основе сравнительно�сопоставительного анализа профессиональ�
ного образования в различных странах мира предложена модель организации ИТ�сфе�
ры, позволяющая прогнозировать дальнейший рост ИТ�отрасли, определить пер�
спективные направления подготовки и их содержание, что необходимо для
проектирования актуальных и востребованных образовательных программ.
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Сфера информационных технологий
в контексте профессионального образо�

вания и направлений исследований
за рубежом

Сообщества профессионалов ACM и
IEEE Computer Society имеют длительную
историю сотрудничества по созданию межB
дународных руководств и принципов соB
ставления учебных программ бакалавриата
в сфере информационных технологий, расB
считанных на 10Bлетний цикл. По проекту
Computing Curricula, в рамках которого
ИТBспециалисты из различных стран мира
работают над созданием рекомендаций по
преподаванию информационных технолоB
гий в высших учебных заведениях, в конце
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90Bх годов принято решение, что инфорB
мационные технологии трудно полностью
осветить в рамках одного университетскоB
го курса. В связи с этим курс был разделен
на четыре дисциплины (рис. 1, А): 1 – инB
форматика (computer science – CS); 2 – проB
граммная инженерия (software engineering
– SE); 3 – проектирование аппаратных платB
форм (hardware engineering – HE); 4 –
информационные системы (information
systems – IS). Первый том, посвященный
информатике, выпущен в конце 2001 г.
(CC2001). В 2008 г. была издана промежуB
точная версия переработанного пособия,
содержавшая уже 14 областей знаний в
отрасли информационных технологий
(рис. 1, Б). Десятилетний цикл исследоваB
ний завершился новым изданием рекоменB
даций в 2013 г.(CS2013), содержащим комB
плексный обзор всех направлений подгоB
товки в ИТBсфере Америки и Европы
(рис. 1, В). Из списка исчезло направление
PF – Основы программирования. К ранее
существовавшим областям знаний были доB
бавлены еще пять: IAS, PBD, PD, SDF, SF.
Две области знаний сохранили прежнее
обозначение, но изменили содержание – SP
и NC (табл. 1) 1.

На рисунке 1 изображена динамика изB
менения сферы информационных технолоB
гий. Можно сделать вывод, что к 2008 г.
образовалось несколько направлений на
стыке наук: (AL) – на пересечении блоков
1 и 4; (PF), (IS) – на пересечении блоков 1 и
2; (NC), (AR) – на стыке блоков 1 и 3; (SP)
–на стыке информационных систем (IS) с
другими областями знаний, не относящиB
мися к ИТBсфере напрямую. Со временем
информационные технологии получили
широкое применение во всех отраслях наB
уки и техники, что явилось причиной
трансформации блоков и формирования
нового блока направлений (V блок) – «ЧеB

ловекоориентированные информационные
технологии» (рис. 1, В).

Анализ тенденций развития ИТBсферы
(при переходе от рис. 1, Б к рис. 1, В) дает
возможность создать модель организации
ИТBнаправлений, описывающую структуB
ру области информационных технологий,
которая позволяет прогнозировать дальB
нейшее развитие сферы в целом, а также
предложить рекомендации по формироваB
нию перспективных направлений подготовB
ки. Так, перечисленные ниже области знаB
ний находятся в стадии становления и деB
монстрируют тенденции изменения всей
сферы информационных технологий в
мире:

PD – Parallel and Distributed Compu�
ting – Параллельные и распределенные
вычисления;

IAS – Information Assurance and
Security – Информационная безопасность;

NC – Networking and Commun�
ications – Сети и коммуникации;

SP – Social Issues and Professional
Practice – Социальные вопросы и професB
сиональная практика;

SF – Systems Fundamentals – СистемB
ный анализ;

GV – Graphics and Visualization –
Графика и визуализация;

HCI – Human�Computer Interaction
– Взаимодействие человека и машины.

Области ИТBсферы испытывают остB
рый дефицит высококвалифицированных
ИTBспециалистов соответствующих катеB
горий.

Развитие сферы информационных
технологий в России

С середины ХХ в. в течение 40 лет истоB
рия информационных технологий в России
была связана с поколениями ЭВМ 2. В
1990Bе годы произошла трансформация

1 Final Report by ACM and IEEE Computer Society “Computer Science Curricula 2013”, December
2013, 518 p. Available at: http://ai.stanford.edu/users/sahami/CS2013/

2 Этапы развития информационных технологий. URL: http://infostarting.ru/etapyBrazvitiyaB
informacionnyxBtexnologij/
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ИТBрынка, он оказался заполненным заруB
бежными технологиями, оборудованием и
разработками. Следует отметить практиB
чески полное отсутствие российских аппаB
ратных платформ (рис. 2, А). Спустя 10 лет
развитие сферы информационных технолоB
гий в России было определено тесной взаиB

мосвязью с развитием ИТBрынка 3, котоB
рая стимулировала появление целого ряда
общественных организаций, объединяюB
щих ИТBкомпании. Так, в ноябре 2001 г.
начинает свою работу Ассоциация предприB
ятий компьютерных и информационных
технологий (АПКИТ), в которую кроме

 
Рис. 1. Схематичное изображение динамики изменения ИТBсферы

3 Новостной портал CNews/Аналитика «20 лет ИТBрынка России: как отрасль стала цивилиB
зованной». URL: http://www.cnews.ru/articles/20_let_itrynka_rossii_kak_otrasl
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Таблица 1 
    Перечень областей знаний в зарубежной ИТ-сфере 

 
Обозначение 
области  
знаний  

2008 г. 2013 г. 

1. PF Programming Fundamentals  
Основы программирования  

2. DS Discrete Structures – Дискретные структуры 
3. HC Human-Computer Interaction – Взаимодействие человека и машины 
4. GV Graphics and Visual Computing – Графика и визуализация 
5. AL Algorithms and Complexity – Алгоритмы и теория 
6. IS Intelligent Systems – Интеллектуальные системы 
7. AR Architecture and Organization – Архитектура и организация ЭВМ 
8. IM Information Management – Управление информацией 
9. OS Operating Systems – Операционные системы 
10. SE Software Engineering – Программная инженерия 
11. PL Programming Languages – Языки программирования 
12. CN Computational Science – Методы вычислений 

13. SP 
Social and Professional Issues  
Социальные и профессиональные вопросы 
программирования 

Social Issues and Professional Practice 
Социальные вопросы и  
профессиональная практика 

14. NC Net-Centric Computing  
Распределенные вычисления 

Networking and Communications 
Сети и коммуникации 

15. IAS  Information Assurance and Security  
Информационная безопасность 

16. PBD  Platform-based Development 
Проектирование аппаратных платформ 

17. PD  
Parallel and Distributed Computing 
Параллельные и распределенные  
вычисления 

18. SDF  Software Development Fundamentals 
Основы разработки ПО 

19. SF  Systems Fundamentals 
Системный анализ 

российских компаний входят и представиB
тели иностранных корпораций – Cisco,
HewlettBPackard, IBM, Intel, Microsoft,
Oracle и другие 4.

Внедрение компетентностного подхода
в сферу высшего образования привело к
разработке первого поколения федеральB
ных государственных образовательных
стандартов и, соответственно, к новым подB
ходам к отбору и структурированию содерB
жания образовательных программ. ПоB
скольку развитие сферы информационных
технологий было тесно связано с развитиB
ем рынков в различных отраслях экономиB
ки страны, стандарты ФГОС второго покоB

ления (2013 г.) были разработаны на осноB
ве профессиональных стандартов. КоордиB
натором в разработке профессиональных
стандартов в области ИТ выступил
АПКИТ. Первая версия стандартов охваB
тила девять профессий 5. Образовательная
среда, описывающая сферу информационB
ных технологий согласно ФГОСB2, была
определена четырьмя блоками и 15Bю наB
правлениями подготовки. Такая структура
имела схожее с зарубежным описание отB
расли информационных технологий, где
промежуточная версия переработанного
пособия (2008 г.) содержала четыре крупB
ных блока и 14 областей знаний.

4 Миссия и состав Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий
(АПКИТ). URL: http://www.apkit.ru/about/info/mission.php

5 Комитет по образованию Ассоциации предприятий компьютерных и информационных
технологий (АПКИТ). URL: http://www.apkit.ru/committees/education/
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Особенность российской ИТBсферы
состоит в том, что сформированные блоки
ориентированы на производственные проB
цессы и задачи: они не отражают области
знаний в чистом виде, а представляют соB
бой направления подготовки, соединяюB
щие различные области знаний, необходиB
мые для выполнения прикладных разрабоB
ток. Именно это не позволяет сопоставлять
образовательные программы в России с заB
рубежными напрямую, и именно по этой
причине возникают сложности при разраB
ботке программ двойного диплома или проB
грамм академической мобильности. Новые
поколения ФГОС (3 и 3+) существенных
структурных изменений в описание сферы
информационных технологий не внесли: не
исключены ранее существовавшие направB
ления бакалавриата, не выделены новые
направления подготовки.

Графически динамика развития российB
ской сферы информационных технологий
изображена на рисунке 2. Изначально (в
2001 г.) сфера информационных технолоB
гий была определена тремя крупными блоB

ками, аналогичными зарубежной системе:
информатика; программная инженерия;
информационные системы (Рис. 2, А). По
окончании первого 10Bлетнего цикла струкB
тура сферы информационных технологий
в России изменилась: ранее определенные
блоки приобрели новое содержание и доB
бавился четвёртый блок «Автоматика и
управление». Таким образом, структура
ИТBсферы в 2013 г. (рис. 2, Б) выглядела
следующим образом: ФизикоBматематичеB
ские науки (вместо CS); Информационная
безопасность (вместо IS); Автоматика и
управление; Информатика и вычислительB
ная техника (вместо SE).

Сравнительно�сопоставительный анализ
развития сферы информационных
технологий в России и за рубежом

Можно провести сравнение состава сфеB
ры информационных технологий в России
и за рубежом за период 2001–2013 гг. АнаB
лизируя схематичное изображение динамиB
ки развития ИТBсферы за рубежом в 2008–
2013 гг. (рис. 1) и схематичное изображеB

 
Рис.2. Схематичное изображение динамики развития ИТBсферы в РФ
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ние динамики развития ИТBсферы РФ в
2001–2013 гг. (рис. 2), можно сделать выB
вод, что перспективными направлениями в
зарубежной практике являются: «ПроB
граммная инженерия», «Проектирование
аппаратных платформ», «Параллельные и
распределенные вычисления», «ИнформаB
ционная безопасность», «Сети и коммуниB
кации», «Социальные вопросы и професB
сиональная практика», «Системный анаB
лиз», «Графика и визуализация», «ВзаимоB
действие человека и машины». Это те
направления, которые будут задавать траB
екторию развития сферы информационных
технологий во всем мире.

Наиболее сильными сторонами российB
ской ИТBсферы являются: «МатематичесB
кое обеспечение и администрирование инB
формационных систем» в тесной связке с
«Прикладной математикой»; «Системный
анализ» и блок направлений «АвтоматизаB
ция и управление». Характерные черты
этих направлений: высокоуровневая матеB
матическая подготовка, изучение и разраB
ботка алгоритмов, развитие системного
мышления и аналитических способностей.
Эти направления представляют собой осB
нову дальнейшего развития ИТBотрасли в
России.

Стратегия развития отрасли информаB
ционных технологий и Проект–2020 опиB
сывают четыре глобальных вектора 6. На
основе трендов развития междисциплинарB
ных образовательных программ на уровне
высшего образования этот перечень вектоB
ров развития отрасли может быть уточнен
и расширен. С учетом особенностей отечеB
ственной ИТBсферы и мировых тенденций
её развития к перспективным направлениB
ям подготовки ИТBспециалистов в России
предлагаем отнести: 1) разработку отечеB
ственных аппаратных платформ и оборуB
дования; 2) информационную безопасB
ность; 3) разработку мобильных приложеB

ний; 4) проектирование, создание, внедреB
ние и поддержку информационных систем;
5) параллельные и распределенные вычисB
ления; 6) проектирование, создание и внеB
дрение конвергентных систем; 7) программB
ную инженерию; 8) разработку систем подB
держки принятия решений, управления
данными; 9) создание искусственного инB
теллекта, интеллектуальных систем. В реB
зультате развития направлений 8 и 9 РосB
сия придет к необходимости развития ИТB
сферы в областях взаимодействия человеB
ка и машины, графики и визуализации как
научных направлений представления, восB
приятия, анализа данных и инструмента
поддержки принятия решений. Таким обB
разом, ИТBсфера в РФ обладает потенциаB
лом, достаточным для того, чтобы стать
равноправной частью единого мирового
образовательного и научного пространства
и готовить востребованных конкурентоB
способных выпускников [1].

Заключение

В статье проведен анализ мировых тенB
денций, на основе которого предложена
модель организации ИТBсферы, позволяB
ющая описать структуру области инфорB
мационных технологий, спрогнозировать
дальнейшее развитие сферы в целом. ВыB
полненный прогноз позволил выявить осоB
бенности развития ИТBсферы в РФ, предB
ложить перспективные направления подгоB
товки ИТBспециалистов.
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environments, etc. In this connection, the paper analyzes the global trends in the evolution of
IT sphere, determines the features of Russian trends. Basing on the comparative analysis of
professional education all over the world the authors propose the model of ITBsphere
organization. This model allows forecasting further growth of the IT industry, identifying
promising areas of education and their content, necessary for educational programs design.
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