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В работе исследуются положительные и отрицательные стороны цифровизации образования. Отмечает-
ся, что главным преимуществом цифровизации является организация единого информационного простран-
ства, в котором объединяются главные лица образовательного процесса: обучающиеся, преподаватели, руко-
водство вуза, включая все отделы и подразделения. Кроме того, единая информационная среда обеспечивает 
доступ, как ко многим литературным источникам через электронную библиотечную систему, так и ко всем 
вузовским методическим материалам – учебным пособиям, монографиям, методическим указаниям, рабочим 
программам, фондам оценочных средств. Другим важным инструментом является компьютерное моделиро-
вание и возможность создания виртуальных лабораторий и комплексов, а также возможности электронного 
обучения и самоконтроля. Курсы электронного обучения также являются действенным средством повышения 
удобства, всесторонности и глубины. Однако для эффективного их использования необходимо, чтобы обучаю-
щиеся были в большой степени самостоятельны и мотивированы на результат. Онлайн-образование помогает 
людям с ограниченными возможностями, а также обеспечивает более высокую доступность знания для людей 
в отдаленных населенных пунктах. С другой стороны, системный анализ показывает, что цифровизация лишь 
средство в достижении качества образования и учиться без педагога могут лишь киборги.
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цифровизация всех сфер человеческой 
деятельности является главной тенденцией 
нашего времени. Не является исключением 
в этом отношении и образование [1]. По-
нятно, что без обеспечения каких-либо пре-
имуществ это направление не развивалось 
бы так быстро. Сегодня, наверное, не оста-
лось людей, которые не знают, что такое 
веб-услуги и сервисы, информационные 
ресурсы [2]. 

цель исследования: исследование пре-
имуществ и недостатков, вносимых циф-
ровизацией в образовательный процесс. 
Оценка последствий цифровизации на глав-
ном результате образовательного процес-
са – на компетентности выпускников вузов.

Материалы и методы исследования
Начавшись с простой операции оциф-

ровки фотографий и документов, цифро-

визация в наше время воспринимается 
в широком смысле как внедрение совре-
менных цифровых технологий в различные 
сферы жизни и производства. Этот термин 
получил распространение с 1995 г., когда 
американский информатик Николас Не-
гропонте из Массачусетского технологиче-
ского института озвучил понятие «цифро-
вая экономика» [3]. 

Важнейшей возможностью, которую 
предоставляет цифровизация, является соз-
дание единой информационной среды [4, 
5]. В этой среде объединяются все глав-
ные лица образовательного процесса: об-
учающиеся, преподаватели, руководство 
вуза, включая все отделы и подразделения. 
Кроме того, единая информационная среда 
обеспечивает доступ как ко многим лите-
ратурным источникам через электронную 
библиотечную систему, так и ко всем вузов-
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ским методическим материалам – учебным 
пособиям, монографиям, методическим 
указаниям, рабочим программам, фондам 
оценочных средств.

Единое информационное пространство 
способно обеспечить двустороннюю связь 
со школами для осуществления профори-
ентационной работы, где школьники могут 
интересоваться событиями, происходящи-
ми в вузе, а преподаватели вузов лучше уз-
нают интересы и уровни знаний будущих 
студентов, что создает сквозную межпро-
цессную интеграцию. Подобно этому воз-
можна интеграция с другими вузами и даже 
с другими государствами [6]. С другой сто-
роны, появляется возможность соединения 
с корпоративными информационными си-
стемами предприятий, для которых готовят-
ся специалисты в вузе. 

цифровизация обеспечивает непре-
рывное управление информацией, вклю-
чая автоматизированный сбор, хранение, 
обработку и анализ разновариантных дан-
ных. Она делает возможными электрон-
ные зачетные книжки студентов, студен-
ческие смарт-билеты и даже цифровые 
документы об образовании. Все это упро-
щает и автоматизирует документальное со-
провождение образовательного процесса.

Больше того, упрощается возможность 
проследить за подготовкой и дальнейшей 
судьбой выпускника. Здесь помогают циф-
ровой профиль обучающегося и его цифро-
вой след, которые систематизируют нако-
пление педагогического опыта и коррекцию 
образовательного процесса.

С другой стороны, «традиционное» со-
знание, ориентированное на работу с ма-
териальными, а не цифровыми объектами, 
можно легко обмануть в едином информа-
ционном пространстве, поэтому на первый 
план должна выходить кибербезопасность. 
Не случайно процедура приема онлайн-за-
четов и экзаменов должна начинаться с по-
каза документа с фотографией. 

цифровизация значительно увеличи-
вает возможности предиктивного, то есть 
предсказательного управления. Опережа-
ющее управление является единственным 
средством не допустить нежелательно-
го развития событий, поэтому так важно 
иметь достаточно точный прогноз развития 
событий и обеспечивать быструю реакцию 
на происходящие события, например такие, 
как пандемия коронавирусной инфекции 
COVID-19 в текущем году.

Все упомянутые преимущества не отно-
сятся к непосредственному обучению, а боль-
шей частью к его сопровождению. Некото-
рые исследователи считают, что влияние 
цифровизации настолько сильное, что необ-

ходимо говорить о цифровой трансформа-
ции образования. Не вдаваясь в полемику 
с такой постановкой вопроса, рассмотрим 
лишь те области приложения цифровиза-
ции, где ее влияние реально.

Реальную помощь процессу обучения 
может оказать замена технологического 
оборудования производственных процессов 
и производственных объектов их цифро-
выми двойниками, создание виртуальных 
лабораторий и лабораторных комплексов. 
Дополнительные возможности обеспечива-
ет компьютерное моделирование. Все это 
позволяет отработать практические навыки 
общения с будущей реальной техникой.

Курсы электронного обучения с их 
гиперссылками и возможностями само-
контроля так же являются действенным 
средством повышения удобства, всесторон-
ности и глубины обучения [7]. По мнению 
исследователей, цифровизация процесса 
обучения позволит обучающимся выстра-
ивать эффективную индивидуальную об-
разовательную траекторию, преодолевать 
барьеры традиционного обучения (темп 
рассмотрения материала, выбор форм и ме-
тодов изучения его) [8]. 

С другой стороны, онлайн-образова-
ние также требует от преподавателя соот-
ветствующих умений и навыков. Хороший 
преподаватель сумеет привлечь слушателей 
интересными примерами, вставками, взя-
тыми из своей практики. К тому же видео-
трансляция передает и его эмоциональный 
настрой, и поведение, и юмор. Гибко пере-
ключая свое изображение с элементами 
презентации, можно добиваться даже боль-
шего эффекта, чем при традиционном чте-
нии лекции и использовании классической 
доски с мелом.

Большие перспективы открываются 
при использовании искусственного интел-
лекта [9], особенно на пути использования 
гибридных систем. Для этого необходи-
мо поделить деятельность преподавателя 
на несколько областей, в каждой из которых 
может быть использована особая интел-
лектуальная технология. Выделяем: лекци-
онную, организационную, методическую, 
научно-исследовательскую, квалификаци-
онную и заявочную работы. 

Тогда упомянутую выше презентацию 
для чтения лекции можно подготовить с по-
мощью соответствующей экспертной систе-
мы. Организационную работу, связанную 
с проведением лабораторных работ, практи-
ческих занятий и контролем самостоятель-
ной работы студентов, сделают успешной 
специальные правила выбора вопросов, 
требующих практического умения в их 
разрешении. 
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Методическую работу, направленную 
на создание вспомогательных для студента 
материалов с грамотно построенной логи-
кой изложения материала, направленной 
на развитие необходимых компетенций, 
можно успешно выполнить с применением 
решателей интеллектуальных задач. Вы-
делив основные аксиомы в дисциплине, 
можно свести ее основные теоретические 
результаты к различным интеллектуаль-
ным доказательствам, исключив дублирова-
ние и логические провалы в методических 
материалах. 

Научное исследование требует скрупу-
лезного исследования большого количе-
ства публикаций и изобретений. Здесь бу-
дут полезны системы машинного перевода 
с их морфологическим, синтаксическим 
и семантическим анализом и информаци-
онно-поисковые системы с семантическим 
поиском. Для чего и поисковый запрос, 
и найденный документ необходимо под-
вергнуть сначала морфологическому, затем 
синтаксическому анализу и только потом 
построить семантические сети этих доку-
ментов и определить степень их соответ-
ствия друг другу.

Большую часть рабочего времени пре-
подавателя занимает оформление заявок 
на участие в конкурсах грантов. Сюда же 
относится подача заявок на изобретения 
или на регистрацию программных средств. 
Искусственный интеллект может быть здесь 
очень полезен в качестве источника идеи. 
Ведь на основе генератора случайных чисел 
и функционально-стоимостного анализа, 
при котором каждой функции во вновь раз-
рабатываемой технической системе пред-
лагается целый ряд технических решений, 
компьютер может легко проанализировать 
огромное количество вариантов и предло-
жить наиболее удачное техническое реше-
ние в соответствии с установленными поль-
зователем критериями [10].

Одной из основных функций препода-
вателя является функция контроля и оценки 
знаний: прием экзаменов и зачетов, курсо-
вых и выпускных квалификационных ра-
бот. Здесь очень важно распознать студента, 
пользуясь информацией о работе в семе-
стре, его ответами, стремлением к получе-
нию знаний. Всему этому можно научить 
нейронную сеть, которая будет работать как 
система распознавания образов.

Однако для эффективного использова-
ния электронных средств и курсов необхо-
димо, чтобы обучающиеся были в большой 
степени самостоятельны и мотивированы 
на результат. В противном случае обучаю-
щийся бросает заниматься при появлении 
первых же трудностей.

цифровизация оказывает и социальное 
влияние, требует от пользователей гибкой 
корпоративной культуры в силу того, что 
основывается на оперативном интернет-
взаимодействии географически распреде-
ленных сотрудников и отделений [11].

В настоящее время онлайн-образование 
помогает людям с ограниченными возмож-
ностями, а также обеспечивает более высо-
кую доступность знания для людей в отда-
ленных населенных пунктах.

Все же от цифровизации нельзя ожидать 
в образовании таких же дивидендов, как 
в экономике, поскольку там процесс дово-
дится до конца, возможны и оплата, и заказ, 
и доставка, благодаря высокой роботизации 
складов, то есть полностью реализуются 
коммерческие сделки. В образовании же 
знания не передашь из головы в голову че-
рез интернет, при отсутствии мотивации 
к учебе. Возможно, в будущем будет сделан 
упор на онлайн-образовании, когда учени-
ки при желании смогут получать знания, 
не выходя из дома, с раннего возраста при-
учаясь к самостоятельности.

С другой стороны, онлайн-образование 
снижает социализацию учеников, уделяется 
меньшее внимание физическому развитию, 
уменьшается роль и влияние педагогов. Зато 
роль вычислительной техники завышает-
ся настолько, что говорят о возможной не-
нужности педагогов, когда распространятся 
лекции больших ученых, с которыми трудно 
соревноваться. Однако, на наш взгляд, такое 
может произойти только тогда, когда ком-
пьютер соединится с мозгом человека и бу-
дет напрямую передавать знания, если толь-
ко такой процесс возможен. Но это означает, 
что человек превратится в кибернетический 
организм, станет киборгом, а не человеком.

цифровизация образования может при-
вести к снижению креативности обучаю-
щихся [12], за счет сведения их работы к вы-
полнению однообразных, часто рутинных 
функций и, по мнению некоторых исследо-
вателей, даже к деформированию личности.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Системный анализ цифровизации по-
зволяет определить ее место как средство 
достижения главной цели образовательно-
го процесса – обеспечения высокого каче-
ства образования выпускников [14]. Общая 
схема, отражающая основные взаимосвя-
зи, возникающие при этом, изображена 
на рисунке. 

цифровизация и качество образования 
являются абстрактными объектами. Управ-
ление такими объектами имеет серьезную 
специфику, ведь управлять качеством реаль-
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ного воздействия нельзя, так как этот объ-
ект существует только в сознании, так же 
как и нельзя определить уровень, которого 
оно достигает. В таком случае необходимо 
организовать многоуровневое управление, 
в котором и качество, и цифровизация сразу 
занимают верхние уровни.

В основе схемы лежит образователь-
ный процесс, который имеет свою систе-
му управления, дублировать функции ко-
торой нет смысла [15]. Именно поэтому 
воздействия со стороны уровня цифрови-
зации сводятся к параметрическим, струк-
турным и организационным изменениям, 
связанным с расширением цифровизации 
в направлении изменений количества ком-
пьютеров, электронных курсов обучения, 
виртуальных лабораторий и так далее. 

Оценка эффективности цифровизации 
проводится по затратам, предоставляемым 

ресурсам и глубине воздействия на образо-
вательный процесс, определяемой посред-
ством диагностики. Все это количествен-
ные показатели, не затрагивающие главного 
результата образовательного процесса.

Вследствие этого вводится еще один 
уровень управления, оценивающий каче-
ственное влияние используемых средств 
на обучающихся. Оценка здесь проводится 
по факторам, непосредственно влияющим 
на степени развития задаваемых учебным 
планом компетенций.

В зависимости от этой оценки прини-
маются решения о параметрическом, струк-
турном или организационном воздействии 
на процесс информатизации. Выполнение 
требований такой схемы и приведет к соз-
данию цифрового университета, о котором 
все чаще упоминают исследователи в сво-
их работах.

Трехуровневая схема управления цифровизацией
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Заключение
Таким образом, исследование элементов 

цифровизации образовательного процес-
са позволило определить как сильные, так 
и слабые его стороны. Большие перспек-
тивы открываются при создании единого 
информационного пространства, в котором 
объединяются главные лица образователь-
ного процесса: обучающиеся, преподавате-
ли, руководство вуза, включая все отделы 
и подразделения. Единая информационная 
среда обеспечивает доступ ко многим ли-
тературным источникам через электронную 
библиотечную систему. Другим важным ин-
струментом является компьютерное моде-
лирование и возможность создания вирту-
альных лабораторий и комплексов, а также 
возможности электронного обучения и са-
моконтроля. Перспективно применение тех-
нологий гибридного искусственного интел-
лекта в преподавательской деятельности.
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