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Аннотация. 
Введение. Настоящая публикация представляет анализ сложившейся ситуации в ус-
ловиях «обучения на расстоянии» при реализации образовательного процесса, разви-
тию которого способствуют исторические, социально-экономические аспекты появ-
ления дистанционного обучения и пандемия, вызванная Covid-19.
Научная новизна данной статьи заключается в попытке определить и охарактери-
зовать условия «обучения на расстоянии», способствующие корректному проектиро-
ванию и реализации современного учебного процесса.
Материалы и методы. Для достижения цели исследования используются 
общетеоретические методы: анализ теоретических источников, обобщение
и систематизация полученных данных; эмпирические метод – наблюдение. Материа-
лами исследования являются исторические факты, научные статьи, диссертацион-
ные исследования, данные практиков и экспертов, мнения лидеров развития образова-
ния в России и других авторов. 
Результаты исследования. Определён перечень условий, в которых осуществля-
ется нынешний учебный процесс, и их характеристики. Для этого проведён анализ 
нормативно-правовой базы по организации образовательного процесса с возможно-
стью внедрения в него электронной составляющей как одного из условий сочетания 
реальной и виртуальной академической деятельности; представлены исторические 
социально-экономические аспекты появления «обучения на расстоянии»; учтены ха-
рактеристики реализации современного учебного процесса; выявлена необходимость 
формирования ИТ-компетентности у преподавателей как условие развития «обуче-
ния на расстоянии». 
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Abstract. 
Introduction. This publication presents an analysis of the conditions of “distance learning” 
in the implementation of the educational process, the development of which is facilitated by 
the historical, socio-economic aspects of the emergence of distance learning and the pan-
demic caused by Covid-19.
The scientific novelty of this article lies in determining the conditions of “distance learning” 
and their characteristics that contribute to the correct design and implementation of the 
modern educational process.
Materials and Methods. To achieve the research goal, general theoretical methods are used: 
analysis of theoretical sources, generalization and systematization of the data obtained; em-
pirical methods: observation. The research materials are historical facts, scientific articles, 
dissertation research, data from practitioners and experts, opinions of leaders in the devel-
opment of education in Russia and other authors.
Results. The list of conditions in which the current educational process is carried out as well 
as their characteristics are defined. For this purpose, the analysis of the regulatory frame-
work for the organization of the educational process with the possibility of introducing an 
electronic component into it as one of the conditions for combining real and virtual academic 
activities is carried out; the historical socio-economic aspects of the emergence of “distance 
learning” are presented; the characteristics of the implementation of the modern educational 
process are considered; the need for the formation of IT competence among teachers as a 
condition for the development of “distance learning” is revealed.
Keywords: distance learning, e-learning, distance learning technologies, educational pro-
cess, digital educational environment, digital educational content
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Введение
В условиях постпандемического общества каждый педагогический работник лю-

бого уровня образования во всех видах профессиональной деятельности должен легко 
уметь реализовать свою деятельность, сочетая реальную и виртуальные среды. Пе-
дагогический процесс как организационно оформленное взаимодействие педагогов 
и обучающихся претерпевает интенсивные существенные преобразования. Научные 
труды в области педагогики отмечают изменения феноменов «обучающийся» и «об-
разовательная среда» [1]. При этом методических подходов, посвящённых вопросам 
проектирования и реализации так называемого гибридного учебного процесса в ре-
зультативном сочетании реальной и виртуальной академической деятельности, нами 
не обнаружено. В этой ситуации практики пытаются реализовать перенос реальной об-
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разовательной деятельности в электронную среду [2], делая это чаще интуитивно, что 
приводит к широко обсуждаемым профессионально и в социуме проблемам. Обсуж-
дения в научной и социальной сфере отмечают снижение качества и результативности 
обучения, низкую удовлетворённость участников учебного процесса и т. п. Педагоги-
ческой практикой на всех уровнях образования поставлены вопросы о «постковидном» 
образовании [3] и, в частности, о результативном сочетании реальной и виртуальной 
академической деятельности [4].

Цель нашего исследования – определить условия «обучения на расстоянии» и оха-
рактеризовать их, не ставя задачей введение нового термина, его анализ и трактовку. 
Мы пытаемся отнестись к сложившемуся в последний период явлению, которое проис-
ходит в массовом учебном процессе вне аудиторий, в различных электронных средах.

Достижение цели предполагает выполнение следующих задач: 
1) анализ нормативно-правовой базы организации образовательного процесса с элек-
тронной составляющей; 
2) анализ исторических и социально-экономических аспектов появления «обучения 
на расстоянии»;
3) определение характеристик учебного процесса в условиях «обучения на расстоя-
нии». 

Научная новизна заключается в попытке определить и охарактеризовать условия 
«обучения на расстоянии», способствующие корректному проектированию и реализа-
ции учебного процесса. Теоретическая значимость работы заключается в обобщении 
разрозненных сведений об «обучении на расстоянии» с позиции педагогического эф-
фекта. 

Полученные результаты исследования планируется использовать при проектирова-
нии учебного процесса в условиях интеграции реальной и виртуальной академической 
деятельности. 

Материалы и методы
Для достижения поставленной цели использовались общетеоретические методы: 

анализ теоретических источников, обобщение и систематизация полученных данных; 
эмпирический метод: наблюдение. 

Материалами исследования явились исторические факты, научные статьи, диссер-
тационные исследования, данные практиков и экспертов, мнения лидеров развития об-
разования в России и т. д.

На наш взгляд, актуальность рассмотрения существующих в реальности условий 
обоснована трансформацией образования, что отражено в разработке и принятии цело-
го ряда нормативно-правовых актов в сфере образования РФ. Основной документ – это 
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. 
от 27.12.2019, от 31.07.2020), в соответствии с которым стало возможно образование 
с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных тех-
нологий (ДОТ) [5] в массовом учебном процессе на всех уровнях образования. В нём 
регламентировано назначение информационно-коммуникационных средств, использо-
вание информационных систем в образовательной деятельности и создание органи-
заций, осуществляющих информационно-технологическое обеспечение образователь-
ной деятельности [6].

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии раз-
вития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы» [7], ФЗ «Об образовании 
в РФ» [5], национальным проектом «Образование 2019–2024 годы» [8] и Стратегией 
социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года от 30.10.2018 [9] 
при реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ должны быть 
созданы условия для функционирования электронной информационно-образователь-
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ной среды (ЭИОС), единая цифровая образовательная среда (ЦОС), обеспечивающая 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней [8].

При всём многообразии цифровых образовательных платформ нами не обнару-
жено официального закрепления ЦОС, соответствующего требованиям ФГОС СПО, 
содержанию образовательных программ. Имеющиеся ЦОС отличаются узкой направ-
ленность. В последнее время появились требования к техническим характеристикам и 
параметрам единиц цифрового образовательного контента (ЦОК) и ЦОС [10], но мы 
отмечаем, что и процедура создания ЦОК преподавательским сообществом норматив-
но не закреплена: отсутствуют основания для его разработки, не существует порядок 
финансирования, что вызывает отторжение у педагогов.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 
№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образовательных программ» [11] обеспечивает по-
следовательность нормативных действий, взаимосвязь процессов, которые связаны с 
электронным обучением. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.05.2020 № 257 
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования (СПО) в 2019/20 учеб-
ном году» [12], приказ Министерства образования Красноярского края от 29.05.2020г 
№ 208-11-05 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам СПО в 2019/20 учебном году» [13] обеспечили возмож-
ность проведения итоговой аттестации в учреждениях СПО только посредством ЭО и 
ДОТ на период пандемии.

В результате исполнения данных приказов все образовательные учреждения стали 
участниками массовой реализации реальной и виртуальной академической деятель-
ности учащихся. Однако методического обеспечения исполнения данных приказов до 
настоящего времени не существует. Учебные заведения действуют исходя из собствен-
ных технических возможностей и уровня цифровых и педагогических компетенций. 

За последние 7 лет одним из массовых направлений является развитие виртуальной 
академической деятельности в профессиональном образовании посредством внедре-
ния ЭО и ДОТ, что подтверждает федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда» в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие образования» 
на 2018–2025 годы [14] и др. 

На протяжении нескольких десятилетий ещё до принятия ФЗ «Об образовании в 
РФ» в 2012 г. [5] были известны и применялись в профессиональной лексике, а также 
упоминаются как практиками, так и учёными страны и мира понятия «дистанцион-
ное обучение», «дистанционное образование», «Didgital-learning», «онлайн-обучение 
(e-learning)», «удалённая работа» и др. Цель нашего исследования – определить усло-
вия «обучения на расстоянии» и охарактеризовать их, не «разводя» данные понятия. 
Значимая часть представителей педагогического сообщества не понимает различий 
всего многообразия явлений и терминов в процессах и соответствующих способах об-
учения. Поэтому рассматриваемое нами «обучение на расстоянии» обобщает все эти 
процессы по одному признаку и при сложившейся в последние годы ситуации с ИТ в 
образовании предполагает, что это учебный процесс, организованный вне аудиторий 
посредством телекоммуникационных сетей в различных электронных средах.

ФЗ «Об образовании в РФ» выделяет и разделяет между собой две трактовки «элек-
тронное обучение» и «дистанционные образовательные технологии» [5]. Однако не-
обходимость данного разделения не всегда учитывается при разработке локальной 
нормативно-правовой документации, не уточняется в методиках по их применению. 
Д. Песков в дискуссии «Ледниковый период в высшей школе» [15] и другие лидеры об-
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разования отмечают частую подмену основных понятий в «обучении на расстоянии» 
и массовую декларативность деятельности, что приводит к формальности применения 
данных технологий, низкой результативности, психологическому дискомфорту участ-
ников образовательного процесса и, в целом, негативному отношению к новациям в 
образовании. По сути, достаточно новую компетенцию по цифровому учебному про-
цессу пока в образовательных организациях практически немногие имеют и реализу-
ют. 

Таким образом, одним из условий принятия «обучения на расстоянии» в качестве 
нового формата обучения является нормативная база. Проанализировав имеющуюся 
документацию, считаем, что её вполне достаточно для масштабной реализации в педа-
гогической практике, она своевременно обновляется. В соответствии с законодатель-
ством под дистанционным обучением понимается опосредованное «обучение на рас-
стоянии». Однако при всей востребованности электронной составляющей в нынешнее 
время порядок внедрения ЭО в учебный процесс определяется локальными актами на 
уровне образовательных учреждений, в которых не всегда учитывается отличие ДОТ 
и ЭО. Сегодня отсутствуют руководства по внедрению, сопровождению и контролю 
процесса обучения, реализуемого ЭО и ДОТ. 

Обратимся к истории вопроса. Научный феномен дистанционного образования 
впервые зародился 360 лет назад. Когда Ян Коменский ввёл в широкую образователь-
ную практику иллюстрированные учебники, реализуя идею массового обучения на-
чального уровня без больших финансовых вложений. В 1728 году в бостонской газете 
появилось объявление о наборе студентов на курсы, уроки которых высылались по-
чтой. В 1840 году в Великобритании был зафиксирован случай обучения стенографии 
с помощью почтовой службы Исааком Питманом; провозглашён принцип: «Доступ к 
высшему образованию для всех желающих независимо от территориального местопо-
ложения, национальности, религиозных предпочтений и финансового благополучия», 
что в итоге повлияло на развитие экономики страны [16].

С изобретением радио и телевидения развитие процесса «обучения на расстоянии» 
ускорилось. Стали доступны новые формы работы с учащимися. Образовательный те-
леканал, который был запущен в 1932 году университетом Айовы, работает до сих пор. 
Перед обществом и наукой открылись новые возможности, в результате чего началось 
изменение общественного мнения в сторону позитива и доверия такому образованию. 

60-е годы XX века известны основанием Открытого университета Великобритании 
по Указу Королевы Елизаветы II и открытого университета Кореи, основанного Прави-
тельством. Значимость данного события трудно переоценить, поскольку новые учеб-
ные заведения стали первыми в мире университетами дистанционного образования. В 
них дистанционное обучение основывается на ведущей роли самостоятельной учебной 
деятельности и сопровождается целенаправленным интерактивным взаимодействием 
преподавателей и студентов посредством информационных и телекоммуникационных 
технологий (ИКТ) [17]. Данным вузом были установлены первые стандарты в области 
«образования на расстоянии». 

Идея Открытого университета возникла как идея создания учебного заведения, в 
котором могли бы обучаться взрослые работающие люди со всего мира без отрыва от 
производства [17]. К 1998 году число его учащихся составляло более 200 тысяч чело-
век, а общее число выпускников за всё время существования превысило 3 миллиона, 
возрастная категория слушателей – от 25 до 44 лет [17]. Следует отметить, что с момен-
та своего возникновения университеты успешно реализуют «обучение на расстоянии» 
и являются мировыми лидерами в области дистанционного обучения [17].

В 1998 году был создан Институт ЮНЕСКО по «ИТ в образованию» для оказа-
ния поддержки государствам – членам ЮНЕСКО в продвижении использования ИКТ 
[18], который является специализированным ресурсным центром. Институт участвует 
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в формулировании, анализе и внедрении правовых, административных, педагогиче-
ских, психологических и этических принципов формирования образовательной среды, 
основанной на использовании ИКТ [19].

Становление системы дистанционного обучения в вузах России связано с решени-
ем коллегии Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и тех-
нической политики РФ от 9 июня 1993 г. № 9/1 «О создании системы дистанционного 
образования РФ», в котором была сформулирована общая концепция и направленность 
государства на создание такого «неотъемлемого элемента системы высшего образова-
ния», как дистанционное образование, после чего был принят целый ряд норматив-
но-правовых актов, конкретизирующих и развивающих введение в России «обучения 
на расстоянии» [20].

Официальной датой начала развития дистанционного обучения в России можно 
считать 30 мая 1997 г., когда был подписан приказ № 1050 Минобразования РФ, по-
зволяющий проводить эксперименты по использованию дистанционного обучения 
[16]. Согласно Федеральной программе развития образования 2000 года «вхождение 
в международное информационное и коммуникационное пространство, в том числе 
за счёт распространения технологий дистанционного обучения», одним из основных 
направлений должно было стать развитие высшего и послевузовского профессиональ-
ного образования в России.

Возможность развития «обучения на расстоянии» в России нормативно закреплено 
на всех уровнях образования в декабре 2012 года с принятием ФЗ «Об образовании в 
РФ» [5]. Порядок применения ДОТ регламентирован приказом № 816 Минобрнауки от 
23 августа 2017 года. 

В последние десятилетия страны Европы уделяют огромное внимание формирова-
нию имиджа стран как Центров инновационных проектов в сфере образования за счёт 
эффектов «обучения на расстоянии». Наиболее известным проектом среди подобных 
является MITOpenCourseWare. MIT оцифровал всю учебную программу и сделал её 
доступной для всех [21]. Именно инновационный подход этого учебного заведения дал 
старт «обучению на расстоянии» в форме МООС. 

Таким образом, в истории зафиксировано развитие «обучения на расстоянии» при 
разных социально-экономических ситуациях, что даёт нам основание считать его пер-
спективным в условиях повсеместной цифровизации, общественной неопределённо-
сти, доступности разным слоям населения. Массовое использование Интернета будет 
способствовать новациям в образовании, а именно «обучению на расстоянии». Идея 
Открытого университета заложила основу для непрерывного образования посред-
ством телекоммуникационных сетей, востребованного в настоящее время. Создание 
Института «Юнеско» послужило внедрению ИКТ в образование и закреплению его за-
конодательно. Заметим, что в России, основываясь на зарубежный опыт, долгое время 
готовились к внедрению дистанционного обучения. В практике массового применения 
обучения с ИКТ не наблюдалось ввиду запоздалой информатизации образования. 

Весной 2020 года в связи с эпидемией Covid-19 все были вынуждены перейти на 
«обучение на расстоянии», что позволило проверить готовность образования в этой 
области в России и мире. Оказалось, что система образования в целом не продемон-
стрировала безболезненность и успешность. Общество и в настоящее время пытается 
привлечь внимание к этой ситуации и при каждом «удобном случае» выражает свои 
тревоги по поводу качества, результативности и иных проблем «обучения на расстоя-
нии». В целом источником этих позиций является то, что часто существенной разни-
цы в учебном процессе до и во время пандемии не наблюдается. Преподаватель ведёт 
учебный процесс без понимания существенных характеристик новой образовательной 
среды.

Изучив работы отдельных современных исследователей, например, М. Е. Вайн-
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дорф-Сысоевой, М. Д. Китайгородского, Н. В. Тариновой, А. В. Хуторского и др. мы 
пришли к выводу, что «обучение на расстоянии» сегодня условно разделяют на груп-
пы: «полный ДОТ» и «удалённость по необходимости» и др., в связи с этим предпола-
гаем, что и проблемы можно разделить на соответствующие группы [1; 22].

«Полный ДОТ» – это весь учебный процесс, реализуемый на расстоянии, и вклю-
чаетв себя: теоретическое и практическое обучение, контроль результатов обучения и 
сопровождение [1; 22].

«Удалённость по необходимости» – это часть учебного процесса, которая по раз-
ным обстоятельствам реализуется через ЭО [1; 22].

К другим группам отнесём, например, «смешанное» обучение – групповое аудитор-
ное и самостоятельная работа студентов с соответствующим дисциплине электронным 
курсом [23].

На успешность внедрения в учебный процесс «удалённости по необходимости» 
влияют: пересылка материалов по почте; недоверие обучающихся к электронным тех-
нологиям в обучении; отсутствие Интернета (особенно в сельской местности); матери-
альные затраты; уровень технических навыков и др. [1; 22; 24].

Исследователи Н. В. Таринова, М. Е. Вайндорф-Сысоева, сотрудники Фонда Сега-
ловича и Института образования НИУ ВШЭ и др., считают, что на успешность внедре-
ния в учебный процесс «полного ДОТ» влияют: 
 – отсутствие специального методического обеспечения учебного процесса; 
 – отсутствие культуры деятельности в цифровой среде у обучающихся и преподава-

телей; 
 – непостоянство обратной связи; 
 – трудность организации промежуточного контроля и необходимость её существен-

ного изменения; 
 – преобладание репродуктивных методов обучения и отсутствие ориентира на обра-

зовательный продукт; 
 – отсутствие «живого» контакта и сложность освоения инструментария его компен-

сации; 
 – отсутствие специальных компетенций у преподавателей и управленцев учебных 

заведений; 
 – непривычные материальные и временные затраты на учебный процесс; 
 – зависимость от наличия оцифрованных учебных материалов и уровня технических 

навыков и др. [1; 22; 25].
Результативности «смешанного обучения» как интеграции электронного и тради-

ционного обучения способствует её педагогическая ценность [26].
Многократно представляемые в настоящее время с разных позиций, включая ад-

министративные, политические и научные, тренды будущего образования вводят 
педагогических работников в замешательство. Педагогов-практиков чаще тревожит 
ИТ-некомпетентность. 60 % российских преподавателей считают свои компетенции 
по работе с электронной средой недостаточной. Преподаватели вузов оценивают свой 
уровень владения дистанционными технологиями на 3,2 балла из пяти [25; 27]. Желая 
получить наилучшие результаты, педагоги увлеклись поиском лучших электронных 
средств, сервисов и сред обучения. Мы фиксируем по опросам учителей и преподава-
телей, пришедших на повышение квалификации, потерю ценности педагогической це-
лесообразности, результативности ИТ-инструментов, применяемых ими. При выборе 
образовательной платформы педагоги-практики часто руководствуются рекомендаци-
ями ближнего окружения, собственными навыками работы и техническими возможно-
стями. Как следствие, ими не ставится задача анализа этих электронных средств под 
педагогические цели, задачи и характеристики контингента. Отдельные электронные 
сервисы вводятся административно при педагогически дефицитном подходе аргумен-
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тированного их выбора. Такая ситуация несёт дезориентацию обучающихся, неудов-
летворённость всех участников образовательного процесса, что подтверждают много-
численные обсуждения. В свою очередь, студенты и школьники теряют мотивацию к 
обучению в стенах образовательных учреждений. 

Объективно преподаватели понимают, что мир меняется, и образование не может 
остаться прежним. Динамика этих изменений вызывает неготовность в большей части 
с их стороны, т. к. она противоречит общей консервативной культуре образовательных 
организаций. В условиях неопределённости и непредсказуемости профессиональной 
деятельности, которые сложились в период ковидных ограничений, они переносят ре-
альную академическую деятельность в электронную среду, оцифровывая старые учеб-
ные материалы. Это не всегда отрефлексировано и преобразовано в продуктивную де-
ятельность. Преподаватели понимают, что «учить по-старому нельзя», но продолжают 
использовать средства и методы прошлого, и вместе с тем проблематизировать моти-
вацию обучающихся. 

Итак, мы считаем, что «обучение на расстоянии» реализуется в следующих усло-
виях:
 – нормативно-правовых: существует законодательная база для масштабной реализа-

ции дистанционного обучения, но необходима локальная нормативная база внедрения 
виртуальной составляющей в учебный процесс;
 – технических: используемые в учебном процессе технические средства требуют об-

новления в соответствии с функциональными характеристиками и параметрами;
 – программно-методических: методическое обеспечение, используемое педагогами 

сегодня, не адаптировано под «обучение на расстоянии», необходим цифровой образо-
вательный контент, удовлетворяющий нормативным требованиям, а также инструкции 
по их применению;
 – готовности педагогических кадров: условия реализации учебного процесса способ-

ствуют изменению компетенций педагогов, преподаватели осваивают многочисленные 
электронные средства и сервисы, однако требуется переподготовка педагогических ка-
дров по цифровым компетенциям;
 – материальных: увеличенные временные затраты на осуществление педагогической 

деятельности при цифровой модернизации не закреплены законодательно в трудовые 
функции, отсутствует вознаграждение для педагогических работников;
 – готовности обучающихся: снижение успеваемости и мотивации к учебной деятель-

ности обучающихся, их перегрузка связана с отсутствием подготовки обучающихся по 
формированию цифровых компетенций для учебной деятельности.  

Результаты исследования 
Таким образом, нами определены и охарактеризованы следующие условия «обра-

зования на расстоянии»:
1) нормативная база «обучения на расстоянии» вполне достаточна для масштабной 

реализации в педагогической практике, она своевременно обновляется. Однако кон-
кретные алгоритмы применения «обучения на расстоянии» в практике определяются 
локально на уровне образовательного учреждения. Эта часть условия характеризуется 
недостаточной локальной проработанностью в отношении виртуальной составляю-
щей;

2) исторические процессы такого обучения показывают его необходимость и 
успешность в разных экономических ситуациях. «Обучение на расстоянии» в сегод-
няшней кризисной ситуации может способствовать «прорыву» в области образования, 
но оно потребует системных решений;

3) современный учебный процесс характеризуется слабой готовностью всех его 
участников к учебному взаимодействию в электронной среде, дефицитом методиче-
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ского обеспечения для «обучения на расстоянии»; 
4) кадровое обеспечение «обучения на расстоянии» характеризуется неразвитыми 

цифровыми профессиональными компетенциями у преподавателей. Процесс цифро-
вой трансформации обучения не закрепляется законодательно новыми должностными 
обязанностями педагогов, также не предусмотрено стимулирование;

5) исследования в психологии и педагогике массового «обучения на расстоянии» 
в период пандемических ограничений только начаты, их результаты будут способство-
вать проектированию учебного процесса в условиях интеграции реальной и виртуаль-
ной академической деятельности. 

Заключение
В данном исследовании определены и охарактеризованы сложившиеся в реальной 

среде условия обучения на расстоянии. Общество за период пандемии Covid-19 по-
лучило массовый практический опыт «обучения на расстоянии» с частой подменой 
понятий «online-обучение», «дистанционное обучение» и др. Вопрос учёта реально 
существующих условий для такого процесса обострился в контексте постковидного 
образования.

Нами выявлены и представлены условия, которые необходимо учитывать при про-
ектировании и реализации учебного процесса в условиях интеграции реальной и вир-
туальной академической деятельности. 

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.
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