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Аннотация. Представлен обзор современного развития цифровых технологий 
в  научной и образовательной сфере. Описаны тенденции последних лет, 
характеризующие степень зрелости информационных технологий, показана 
эволюция и перспективы их развития. Обозначены имеющиеся на  данный 
момент проблемы создания и развития цифровых технологий, сказывающиеся 
на  эффективности их использования в  современной научно-образовательной 
среде. 

Ключевые слова: информационные технологии, цифровая сфера, массовые 
открытые онлайн-курсы, образовательная среда, научно-технический прогресс, 
искусственный интеллект, инновации.

Abstract. The article presents an overview of the current development of digital technologies 
in the scientific and educational sphere. The article describes the trends of recent years 
that characterize the maturity degree of information technologies, shows the evolution and 
prospects for their development. The current problems of creating and developing digital 
technologies that affect the effectiveness of their use in the modern scientific and educational 
environment are identified.

Keywords: information technologies, digital sphere, mass open online courses, educational 
environment, scientific and technological progress, artificial intelligence, innovations.

Международная научно-практическая кон-
ференция «Новые информационные техноло-
гии в образовании и науке» [1] — одно из зна-
чимых мероприятий, определяющих повестку 
научно-образовательной политики, связанной 

с  внедрением современных цифровых техно-
логий в различные сферы обучения и научную 
практику. В 2022 году конференция прошла уже 
в 15-й раз. В целях укрепления своего имиджа, 
конференция сменила название с НИТО на НИ-
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ТО-Урал. Появление последней аббревиатуры 
связано со сложившейся в последние 10 лет тра-
дицией её проведения в  конце февраля-начале 
марта на  территории туристического центра 
«Абзаково», расположенного на границе Башки-
рии и Челябинской области. Время и место про-
ведения конференции — дополнительный фак-
тор её привлекательности, дающий участникам 
конференции возможность, помимо научно-об-
разовательных мероприятий (пленарных и сек-
ционных заседаний, круглых столов), посетить 
горнолыжные комплексы, входящие в  кластер 
Башкирские Альпы — на озере Банном, в Абза-
ково и «Мраткино» в Белорецке. Это уникальное 
отличие конференции НИТО-Урал от других 
подобных мероприятий способствует привле-
чению постоянных участников из академиче-
ской и университетской среды большого числа 
российских и не только российских регионов. 
Помимо горнолыжного спорта у участников 
конференции имеется и много других интерес-
ных видов досуга: прогулки по  туристическим 
тропам, вечера бардовской песни, психологиче-
ские тренинги и мастер-классы, художествен-
ные выступления участников и профессиональ-
ных артистов  и  т.  д., — которые, по  отзывам 
участников, придают конференции НИТО-Урал 
незабываемый колорит. Но главное, конечно, 
— это научная повестка конференции. Следует 
заметить, что большая часть очных участников 
в  рамках конференции проходят повышение 
квалификации по  программе «Информацион-
ные технологии в  образовании» (модуль «Он-
лайн-обучение: методические аспекты»). Про-
водится ставший традиционным в  последние 
годы Международный конкурс «Медиапроекты 
в  педагогической деятельности преподавателя 
ВУЗа», в  рамках которого рассматриваются и 
номинируются десятки проектов по различным 
направлениям образовательной деятельности.

Организатором конференции выступает 
ФГАОУ ВО «Российский государственный про-
фессионально-педагогический университет» 
(г.  Екатеринбург) совместно с  организация-
ми-партнерами: Уральским Федеральным уни-
верситетом имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (Физико-технологический ин-
ститут, кафедра экспериментальной физики), 
ФГБОУ  ВО  «Магнитогорский государствен-
ный технический университет им. Г. И. Носова» 

(Институт энергетики и автоматизированных 
систем, кафедра бизнес информатики и ИТ) и 
АО «Инфотекс» (г. Москва), при поддержке Фе-
дерального исследовательского центра «Инфор-
матика и управление» РАН (г. Москва) и РФФИ 
(в рамках гранта 2019 года). 

По итогам конференций издаются рецен-
зируемый журнал «Новые информационные 
технологии в образовании и науке» (печатная 
и электронная версия)  [2] и сборник трудов 
конференции «Наука. Информатизация. Тех-
нологии. Образование» (электронная версия). 
Оба издания зарегистрированы в РИНЦ (www.
elibrary.ru) и находятся в  открытом доступе 
на  сайте конференции, как и значимые пре-
зентации докладов участников конференции. 
Журнал «Новые информационные технологии 
в образовании и науке», издававшийся ранее 
периодичностью 1 номер в  год и публиковав-
ший рецензированные статьи, отобранные 
по  результатам экспертного анализа лучших 
материалов конференции, с 2022 года перешел 
к формату периодического издания (4 номера 
в год) с перспективой его дальнейшего включе-
ния в список журналов, относящихся к переч-
ню ВАК.

За последние годы в конференции приняло 
участие несколько сот представителей образо-
вательных и научных учреждений из более чем 
50 городов различных регионов России, а так-
же зарубежных стран: Белоруссии, Польши, Ка-
захстана, Армении, Болгарии, Литвы и Сербии. 
Разумеется, на  количество и географию участ-
ников влияли коронавирусные ограничения и 
ряд проблем, возникших в  2022  году, однако, 
несмотря на  данные сложности, конференция 
все последние годы сохраняла свой формат и 
привлекала большое количество как очных, так 
и заочных участников. Тематика конференции 
долгие годы затрагивала достаточно широкий 
спектр направлений, которые к  настоящему 
времени составили 4 укрупненных блока:

1. Цифровые решения в  научно-образова-
тельной сфере.

2. Проблемы информационной безопасно-
сти цифрового общества.

3. Цифровые технологии в сфере культуры 
и гуманитарного образования. 

4. Психологические особенности цифрово-
го поколения.
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Представленные в  рамках данных направ-
лений темы, на  взгляд организаторов конфе-
ренции, являются наиболее актуальными и 
интересными для потенциальных участников 
и представляют им широкую возможность по-
делиться информацией и своими достижени-
ями, обозначить проблемы, поставить задачи 
и поучаствовать в  дискуссиях почти по  всему 
спектру вопросов, касающихся применения 
информационных технологий в  сфере науки 
и образования. Анализ активности участни-
ков свидетельствует, что наибольший интерес 
вызывает работа секции «Цифровые решения 
в  научно-образовательной сфере», в  рамках 
которой, как правило, демонстрируются и об-
суждаются как глобальные (российские и меж-
дународные) тренды и достижения в  цифро-
вой сфере за последние годы, так и локальные 
результаты, достигнутые отдельными науч-
но-образовательными учреждениями и участ-
никами конференции по  актуализации инфор-
мационной повестки в  образовательной среде 
и научной практике. В рамках секционных вы-
ступлений есть возможность увидеть и оце-
нить разработки участников в  сфере создания 
современной информационно-образовательной 
среды высших учебных заведений, технологий 
онлайн-обучения, виртуальных и аналоговых 
лабораторий, цифровых средств моделирова-
ния и анализа в  научно-образовательной сфе-
ре, а также цифровых обучающих программ 
по различным образовательным направлениям 
(физике, музыке, медицине и т. д.). Отдельного 
внимания заслуживает работа по  тематике но-
вого (появившегося в  2022  году) направления 
конференции «Проблемы информационной 
безопасности цифрового общества», в  рамках 
которой были представлены тренды в сфере ин-
формационной безопасности, подтвердившие 
имеющийся высокий научно-образовательный 
задел в сфере создания и обеспечения безопас-
ной цифровой среды в  Российской федерации 
и подняты вопросы, касающиеся решения ряда 
актуальных задач (программных, технических, 
правовых) в данной сфере. В секции «Цифровые 
технологии в  сфере культуры и гуманитарного 
образования» у участников есть возможность 
представить свои достижения в  сфере музы-
кально-компьютерных образовательных техно-
логий и графического дизайна, показать различ-

ные аспекты внедрения цифровизации в сфере 
экономики, филологии, юриспруденции, куль-
турологии и других гуманитарных направле-
ниях. В секции «Психологические особенности 
цифрового поколения» на  конференции тра-
диционно поднимаются проблемы, связанные 
с различными аспектами адаптации членов на-
учно-образовательного сообщества к  происхо-
дящим процессам цифровизации. Отдельного 
внимания заслуживают мастер-классы по  пси-
хологии, в  рамках которых демонстрируются 
приемы и тренинги, позволяющие решить ряд 
проблем упомянутого взаимодействия с совре-
менной информационной средой. В рамках кру-
глых столов, проводимых на конференции, про-
ходят полноценные дискуссии по  проблемам 
стратегического развития информационной 
сферы в образовании и науке, а также по вопро-
сам адаптации обучающихся к  информацион-
ным технологиям экономико-технологических 
укладов 5-го и 6-го поколения. По результатам 
конференции формулируется отчет с  итогами 
и предложениями организаторов и участников, 
который презентуется на  сайте конференции 
и Научного центра РАО (Российской академии 
образования), а также направляется в  Мини-
стерство образования и науки и Министерство 
просвещения РФ.

Сформулируем основные решения, предло-
жения и замечания, представленные в  отчетах 
конференции «Новые информационные техно-
логии в образовании и науке — НИТО» за по-
следние годы, которые, на взгляд автора, явля-
ются актуальными в современной повестке дня 
и обозначающими перспективы дальнейшего 
развития как самой конференции, так и об-
суждаемых на  ней технологий. Организаторы 
конференции надеются на  внимание к  ним со 
стороны Министерства науки и высшего обра-
зования РФ, Министерства просвещения РФ и 
высших учебных заведений, разрабатывающих 
образовательные программы в сфере информа-
ционных технологий. 

1. Современный этап развития научно-об-
разовательных технологий характеризуется ус-
ложнением структуры системы образования, 
связанным с разработкой и внедрением в обра-
зовательную среду большого числа информа-
ционных продуктов  — технологий машинного 
обучения, искусственного интеллекта, исполь-
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зование систем управления обучением (LMS), 
геймифицированного и смешанного обучения, 
онлайн-курсов различного формата, адаптив-
ных тестов, перевернутых классов и т. д. [3; 4]. 
Практика их применения за последние годы 
позволяет сделать объективные выводы о це-
лесообразности, последовательности и эффек-
тивность внедрения данных технологий в науч-
но-образовательную среду. 

Большинство ВУЗов федерального и наци-
онально-исследовательского статуса достигли 
достаточно высоких показателей в сфере цифро-
визации образовательной среды и могут послу-
жить ориентиром для региональных и специа-
лизированных ВУЗов при разработке проектов 
информационного развития, которые в  насто-
ящее время реализуются в  рамках отдельных 
стратегических программ и затрагивают факти-
чески все сферы их образовательной деятельно-
сти. Подобные проекты, как правило, включают 
в  себя формирование электронной информа-
ционно-образовательной среды (ЭИОС), раз-
работку различных видов электронно-образо-
вательных ресурсов (курсов дистанционного и 
онлайн-обучения, виртуальных лабораторий, 
систем цифрового контроля и аттестации), вне-
дрение современных (компьютерных, мобиль-
ных, аудио- и видео, CAD, AR и VR) цифровых 
технологий в  образовательный процесс  и  т.  д. 
Существенным шагом в  стратегии развития 
цифровой образовательной среды стала реа-
лизация проекта «Современная цифровая об-
разовательная среда в  РФ» портала «Ресурса 
одного окна» Национальной платформы откры-
того образования, объединившего различные 
платформы онлайн-обучения большого числа 
ВУЗов. Широкий спектр возможностей, предо-
ставляемых в  рамках Национальной платфор-
мы открытого образования, дает возможность 
решения широкого числа задач современного 
образования: повышение качества обучения и 
конкурентоспособности ВУЗов на  образова-
тельном рынке, возмещение у них недостающих 
ресурсов и оптимизация расходов на  реализа-
цию образовательных программ, рост эффек-
тивности межвузовского взаимодействия при 
обучении студентов, появление новых направ-
лений подготовки, индивидуализация траекто-
рий обучения  и  т.  д. Наличие большого числа 
конкурирующих программ онлайн-обучения 

предоставляет как ВУЗам, так и отдельным об-
учающимся возможность оптимального (по 
объему, стоимости и качеству) выбора, с вклю-
чением их в учебные планы студентов и учетом 
результатов обучения по  итогам их освоения. 
Возрастает роль и количество подобных курсов 
также во внутри– и вневузовской образователь-
ной сфере, способствуя наблюдаемому в  по-
следние годы (особенно в  условиях пандемии) 
бурному развитию рынка цифровых образова-
тельных услуг. 

Сохраняются тенденции, определяющие 
специфику образования в 2020-2022 годах, свя-
занные с  влиянием пандемии коронавируса 
COVID-19. Они связаны с быстрым ростом циф-
ровых образовательных сервисов и замещением 
ими части традиционных занятий, расширени-
ем сферы внешних по отношению к вузам обра-
зовательных ресурсов и сервисов, появлением 
коротких обучающих программ. Российские 
ВУЗы в  целом успешно справляются с  пробле-
мой перехода к новым условиям обучения, вне-
дряя и адаптируя для своих нужд широкий круг 
известных образовательных программ и плат-
форм: MS Teams, Mirapolis, Zoom, Moodle и т. д. 
Хорошие показатели в  сфере цифровизации 
образовательной среды, которые в  настоящее 
время демонстрируют ВУЗы федерального и на-
ционально-исследовательского статуса, могут 
послужить ориентиром для развития и внедре-
ния апробированных ими технологий в  ВУЗах 
регионального масштаба и специализирован-
ных профилей.

Следует, однако, обратить внимание 
на большое число нерешенных проблем в сфере 
онлайн-обучения, относящихся, в  первую оче-
редь, к  практике его внедрения в  рамках выс-
шего образования. Наиболее значимыми среди 
них, по  мнению участников конференции, яв-
ляются отсутствие четких регламентов, связан-
ных с  распределением различных форм учеб-
ной нагрузки (контактной, дистантной  и  т.  д.), 
и негативное влияние на  занятость профес-
сорско-преподавательского состава, проблемы 
с  финансированием трудозатрат и материаль-
ного обеспечения, необходимых для создания и 
реализации онлайн-обучения. В результате не-
контролируемого внедрения таких технологий 
в  образовательный процесс может произойти 
разрушение имеющихся научно-педагогических 
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экосистем высших учебных заведений с законо-
мерным снижением качества обучения. Нема-
ло вопросов возникает и к методической части 
данной образовательной сферы  — дисципли-
нарному наполнению курсов, отсутствию еди-
ных стандартов оценки и зачета результатов он-
лайн-обучения, экспертизе качества подобных 
ресурсов. В качестве решения последней пробле-
мы имеет смысл обратить внимание на модель 
системы оценки качества онлайн-курсов, разра-
батываемую УрФУ [5] и включающую в себя на-
бор процедур, критериев, принципов, методик, 
информационных сервисов и других компонен-
тов, обеспечивающих регламентацию и инфор-
мационное обеспечение процедур оценки каче-
ства онлайн-курсов с участием представителей 
образовательных организаций, специалистов 
и экспертов в  области онлайн-образования и 
смежных и прикладных областей знаний, поль-
зователей и слушателей онлайн-курсов, незави-
симых организаций и профессиональных сооб-
ществ, имеющих признанный опыт и наработки 
в области лучших практик онлайн-образования, 
а также автоматизированных средств обработки 
больших данных учебной аналитики.

Обязательность использования в  учебном 
процессе ВУЗов средств и технологий, объеди-
ненных в рамках электронной информационной 
образовательной среды (ЭИОС), должно быть 
подкреплено разработкой регламентов, опре-
деляющих их функциональное наполнение по-
добных проектов, а также трудозатраты, связан-
ные с  работой преподавателя в  рамках ЭИОС. 
Очевидна также необходимость мероприятий 
по обучению преподавателей, стимулированию 
внедрения ЭИОС, упрощению технологий и по-
вышению их функциональности и т. д.

В итоговых заключениях конференции была 
поддержана позиция Министерства науки и 
высшего образования о недопустимости пол-
ной замены очной формы на онлайн-обучение, 
особенно в рамках получения первого высшего 
образования, и целесообразности применения 
онлайн-технологий только в  формате смешан-
ного обучения, а также при получения допол-
нительного образования в  рамках траекторий 
непрерывного обучения. 

2. В  последние годы наблюдается скачко-
образное увеличение предложений по  разра-
ботке и внедрению в  научно-образовательную 

сферу цифровых платформ (ЦП) различного 
направления и содержания  [6]. В  этой связи 
требуется выработка государственной поли-
тики в  сфере развития и поддержки подобных 
сервисов (помимо программ ФСИ (Фонда со-
действия инновациям)  — Коммерциализация, 
Развитие-ИИ и т. д.). Критериями государствен-
ной поддержки должны быть применение инно-
вационных решений, направленных на создание 
цифровой экосистемы с большим числом участ-
ников, обеспечивающих разнообразие новых 
перспективных технологий (онлайн-платфор-
мы, разработчики и поставщики оборудования 
и программного обеспечения, проектировщики 
классов и помещений, IT-компании), а возмож-
ности для реализации как коммерческих, так 
и общественно значимых частных инициатив, 
направленных на  повышение эффективности 
научно-образовательной деятельности. Меры 
государственной поддержки ЦП должны быть 
направлены на  развитие наукоемких секторов 
экономики и экономической/политической 
экспансии, не допуская при этом их цифро-
вой монополизации и серьезных ограничений 
в  рамках строгого государственного регулиро-
вания  [7]. Анализ успешного развития ЦП го-
ворит о необходимости их развития на  прин-
ципах бизнес-модели, что вызывает проблему 
самостоятельной разработки современных и 
высокоэффективных ЦП на  уровне научно-об-
разовательных структур и сообществ. Решение 
упомянутых проблем возможно только при на-
хождении баланса между усилиями, направлен-
ными с одной стороны на развитие ЦП, а с дру-
гой  — на  их регулирование в  интересах всех 
групп пользователей. Целесообразно в этой свя-
зи использование в качестве операторов подоб-
ных цифровых платформ специально созданных 
центров компетенций (в том числе по сквозным 
технологиям), обеспечивающих как функцио-
нирование платформы, так и системное взаимо-
действие представителей образования, бизнеса 
и исследователей для реализации механизмов 
ускоренного внедрения технологических инно-
ваций и подготовки кадров для исследований и 
разработок.

3. Для достижения эффективных резуль-
татов в  развитии информационной научно-об-
разовательной среды следует полноценно 
использовать возможности нацпроектов «Об-
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разование» и «Наука», Национальной техноло-
гической инициативы (НТИ-2035), Стратегии 
научно-технологического развития Россий-
ской Федерации, Стратегии развития инфор-
мационного общества в  Российской Федера-
ции на 2017–2030 годы, программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» и т. д. Упо-
мянутые программы имеют серьёзную направ-
ленность на  первоочередное использование 
информационных технологий с  учетом изме-
нений, происходящих в рамках общественного 
перехода к  5-му и 6-му технологическим укла-
дам и, в свою очередь, определяют контуры бу-
дущего на основе интегрального рассмотрения 
вопросов развития науки, промышленности, 
экономики и образования. Необходимо, одна-
ко, своевременное формирование и актуализа-
ция дорожных карт в рамках данных проектов, 
государственная и внебюджетная поддержка 
проектов на конкурсной основе с последующим 
своевременным их финансированием. Следует 
также обратить внимание на проблемы плани-
рования в  рамках государственных программ 
в информационной сфере — отрыв показателей 
проектов от развития реальной экономики, из-
быточное финансирование «модных» направ-
лений (например, технологий искусственного 
интеллекта) при отсутствии инновационных 
решений, ведомственный подход, необходи-
мость настройки отношений между субъектами 
проектов и т. д. 

4. Отечественные университеты и инсти-
туты должны быть востребованными на  гори-
зонте ближайших 20 лет не только со стороны 
высокотехнологичных отраслей отечественной 
экономики, но и государства и общества в  це-
лом. Для этого их научно-образовательная де-
ятельность должна иметь ориентиры, напри-
мер, на технологические направления НТИ [8], 
такие как искусственный интеллект, биотехно-
логии, генная инженерия, мембранные и кван-
товые технологии, фотоника, микромеханика, 
термоядерная энергетика, системы искусствен-
ного интеллекта, CALS- и САПР-технологии, 
глобальные информационные сети и интегри-
рованные высокоскоростные транспортные 
системы  и  т.  д. Необходим учет современных 
трендов цифровой трансформации при плани-
ровании развития образовательных и научных 
ресурсов  [9,10]. Среди таких трендов наиболь-

шую значимость в  последнее время приобрел 
искусственный интеллект, сфера внедрения 
которого стала фактически всеобъемлющей, а 
приобретаемые при его использовании возмож-
ности способствуют экспоненциальному раз-
витию многочисленных цифровых технологий 
и решению ранее недостижимых задач в науч-
ной, практической и образовательной сферах. 
Среди технологий, которые могут оказать суще-
ственное влияние на развитие образовательной 
сферы, следует обратить внимание на  обучаю-
щие возможности с применением нейроинтер-
фейсов, а также на бурный рост возможностей 
нейросетей типа GPT (Generative Pre-trained 
Transformer) на  базе NLP-технологий в  языко-
вой сфере [11]. 

В России есть немало научно-практических 
достижений, которые можно отнести к техноло-
гиям 5-го и 6-го технолого-экономического укла-
дов [12], однако существенная их часть является 
адаптацией зарубежных достижений с  учетом 
отечественной специфики. Очевидно, что необ-
ходимо помимо финансирования фундаменталь-
ных научных проектов оказать существенную 
поддержку и инновационным технологическим 
и образовательным проектам, имеющим высо-
кий потенциал импортозамещения (через про-
граммы и конкурсы ФСИ, АСИ, Минпромторга, 
госзадания Минобрнауки и Минпроса, регио-
нальные программы). Для развития данных тех-
нологий следует активно поддерживать частную 
инициативу с учетом опыта развития подобных 
проектов в  мире через целевые государствен-
ные программы и краудфандинговые проекты. 
Подобные проекты должны развиваться в  рам-
ках стимулирующей поддержки, а не ограничи-
тельного контроля, с использованием различных 
форм государственного финансирования (систе-
мы госзаданий, конкурсной поддержки грантов 
и стартапов, центров компетенций  и  т.  д.). Для 
формирования региональных инновационных 
пространств можно сделать акцент на  создание 
сетевых многомодульных центров компетенций 
в субъектах РФ, обеспечивающих опережающее 
образование и его экспорт, фундаментальные 
междисциплинарные научные исследования, 
социальные инновации, трансформацию дея-
тельности некоммерческого сектора, агрегацию 
идей для промышленных предприятий, сельско-
хозяйственных производств и иных предприни-
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мателей, продвижение проектов в  согласован-
ном виде с  органами государственной власти и 
местного самоуправления в  рамках националь-
ных проектов. В рамках подобной деятельно-
сти можно также решить проблемы свободы и 
качества инновационной и экспериментальной 
образовательной деятельности, которые в  боль-
шей степени проявляются при реализации обра-
зовательных программ согласно самостоятельно 
установленных регламентов, а не при жестком 
соблюдении федеральных образовательных стан-
дартов. Следует обратить внимание ВУЗам и биз-
нес-структурам на  фактически оформившийся 
рынок EduNet и рекомендовать им более активно 
и заинтересованно участвовать в его развитии. За 
последние годы большинство бизнес-проектов 
и стартапов в  сфере дистанционного образова-
ния показали значительный рост, связанный как 
с увеличением образовательных ресурсов, так и 
с  ростом аудитории и финансовых показателей 
компаний [13].

5. Анализ программ и качества подготов-
ки обучающихся в информационной сфере по-
зволяет сделать вывод, что увеличение числа 
обучаемых по  направлениям ИКТ студентов, 
а также ориентация на  задачи национальных 
проектов, широкое внедрение в  образователь-
ный процесс принципов и методов НТИ, Стра-
тегии НТР РФ, программы «Цифровая эконо-
мика»  и  т.  д., требует помимо обязательного 
обучения по  дисциплинам информационного 
направления параллельного увеличения внима-
ния к фундаментальной части образования сту-
дентов по  математическим и естественнонауч-
ным дисциплинам  [14]. Помимо преподавания 
основ математической культуры, существует 
необходимость обучения дискретной математи-
ке и математической логике как основам пони-
мания современных информационно-вычисли-
тельных процедур. Переход на стандарты ФГОС 
3++, с учетом увеличения объема практической 
подготовки студентов, не должен приводить 
к  существенному уменьшению, а иногда и ис-
чезновению вышеперечисленных направлений 
подготовки. В образовательных технологиях 
по  инженерно-техническим и естественнона-
учным направлениям следует активно исполь-
зовать современные электронные и инфор-
мационные средства обучения, основанные 
на  цифровых методах измерения и обработки 

данных, мультимедийных и дистанционных 
технологиях, разумно сочетая их с аналоговыми 
средствами и формами.

6. Важным фактором развития информа-
ционных технологий в научно-образовательной 
среде является учет важности информационной 
безопасности на всех стадиях и во всех сферах 
использования таких технологий. Сделанные 
за последние годы в  Российской федерации 
разработки в  данной сфере свидетельствуют о 
возможностях обеспечения высокого качества 
защиты информации по сравнению с возможно-
стями, имеющимися у большинства зарубежных 
участников сферы информационного обеспече-
ния. Большие перспективы открываются в свя-
зи с  внедрением в  области информационной 
безопасности научных достижений из сферы 
квантовых технологий. Вместе с тем существует 
ряд проблем, связанных с  кадровым обеспече-
нием безопасности в  информационной сфере, 
поскольку образовательные ресурсы высших 
учебных заведений по  данным направлениям 
пока меньше требуемых показателей согласно 
стратегических направлений развития Россий-
ской федерации. В этой связи следует обратить 
внимание на возможности дополнительного об-
разования по  направлениям информационной 
безопасности, предоставляемые рядом крупных 
российских компаний, имеющих высокий науч-
но-практический опыт и образовательный по-
тенциал в данной сфере.

7. Переход на новые информационные об-
разовательные технологии затрагивает, в  отли-
чие от предшествующих технологических из-
менений, фактически все сферы общественной 
жизни и требует внимания не только к техноло-
гическим, но и к  психолого-физиологическим 
аспектам данного процесса. В качестве примера 
следует упомянуть необходимость учета в про-
цессе обучения особенностей психологического 
и физиологического восприятия информации 
современным поколением обучающихся, про-
блему профессионального и жизненного выбо-
ра в условиях быстро меняющегося рынка труда, 
выявленные различия результативности обуче-
ния с использованием электронных и традици-
онных способов и т. д. Данные вопросы требуют 
более глубокого изучения с учетом непрерывно 
меняющихся реалий современного информаци-
онного общества.
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8. Необходима корректировка научно-об-
разовательной политики в  информационной 
сфере с  учетом произошедших в  2022  году об-
щественно-политических изменений в  Россий-
ской федерации. Возникшая ситуация застав-
ляет, помимо упомянутых выше приоритетов, 
сделать акцент на  реализацию широкого круга 
задач по  импортозамещению и ликвидации 
отставания по  широкому кругу современных 
цифровых технологий. Наблюдаемое, на взгляд 
автора, некоторое замедление темпов реализа-
ции стратегических государственных проектов 
в сфере Цифровой экономики (Сколково, АСИ, 
НТИ, национальные проекты  и  т.  д.), должно 
смениться увеличением числа организацион-
ных, финансовых, программных и администра-
тивных инструментов, направленных на  ско-
рейшее решение данных задач. 

В этой связи, на  наш взгляд, целесообраз-
на поддержка идеи об образовании Фонда тех-
нологического импортозамещения с  передачей 
в его адрес существенной доли ресурсов на про-
ведение прикладных научных исследований от 
Минобрнауки России и Российского научного 
фонда, а также о перепрофилировании суще-
ственной части Программы фундаментальных 
научных исследований в РФ в Программу при-
кладных научных исследований для решения 
проблем технологического импортозамещения. 
Следует заметить, что последнее решение (гран-
товое финансирование опытно-конструктор-
ских разработок через РНФ, а не только через 
ФСИ при общем увеличении количества гранто-
вых программ РНФ и ФСИ) вселяет определен-
ную надежду. Возможно, потребуется и перевод 
науки Российской Федерации в мобилизацион-
ный режим функционирования с приоритетом 
на  ускоренное решение первостепенных науч-
но-технических задач государственного зна-
чения. Научно-образовательное сообщество 

(в первую очередь в лице РАН) должно в этой 
ситуации взять на  себя, помимо традиционно 
реализуемой экспертной функции, ещё и функ-
ции идеолога и постановщика научно-техниче-
ских задач, а также стать политической силой, 
консолидирующей и мобилизующей научное 
сообщество. Свои приоритеты в  этой связи 
должны сформулировать и профильные мини-
стерства (науки, образования и просвещения), 
а также подведомственные им образователь-
ные учреждения. В рамках таких корректив, 
на взгляд автора, должны быть внесены опреде-
ленные изменения в Программу стратегическо-
го академического лидерства российских ВУЗов 
«Приоритет–2030», в  приоритетные направле-
ния поддержки компаний-резидентов Сколко-
во, научно-образовательных центров, акселе-
раторов стартапов и конкурсов ФСИ (Фонда 
содействия инновациям), центров трансфера 
технологий, в  стратегии развития профессио-
нального и профессионально-педагогического 
образования  и  т.  д. Со стороны Минобрнауки 
и Минпроса РФ следует более четко сформули-
ровать позицию по расширению сферы приме-
нения системы 5-летнего высшего образования 
на  базе специалитета, обеспечивающей более 
высокое качество подготовки по инженерным и 
информационным направлениям. 

Очевидно, что решить большое число вы-
шеупомянутых проблем не удастся за короткий 
срок. Россия, к сожалению, не является ведущим 
игроком на рынке цифровых технологий и ин-
формационных услуг. Однако понимание при-
оритетов научно-образовательной политики 
в информационной сфере, а также имеющийся 
неплохой кадровый и научный задел позволяют, 
несмотря на имеющиеся трудности, с оптимиз-
мом смотреть на её научно-технологическое бу-
дущее и перспективы развития её человеческого 
потенциала.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные электронные 
словари, предлагается типология электронных словарей на  основе формы 
их распространения (словари, распространяемые в  виде дистрибутивов 
на  различных носителях, словари в  виде веб-версий, программные оболочки). В 
ходе анализа электронных словарей отмечается отсутствие в  большинстве 
случаев принципиальных отличий в  результатах электронной лексикографии и 
традиционной лексикографии, делаются выводы о перспективах использования 
электронных словарей в языковом образовании. 

Ключевые слова: электронный словарь; электронная лексикография; корпусные 
данные; язык описания словарей DSL.

Abstract. The article deals with contemporary electronic dictionaries; a typology of 
contemporary electronic dictionaries based on the form of their distribution is proposed. 
The analysis of electronic dictionaries revealed that in most cases the methods of electronic 
lexicography are the same as the methods of traditional lexicography. In conclusion, 
proposals are put forward on the prospects for the use of electronic dictionaries of various 
types in the field of language education.

Keywords: electronic dictionary; electronic lexicography; corpus data; Dictionary 
Specification Language.
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Давно стало общим местом утверждение, 
что цифровые технологии изменили большин-
ство сфер жизни современного человека. Дей-
ствительно, формы передачи информации и ее 
скорость претерпели и продолжают претерпе-
вать существенные изменения. Но за формаль-
ными, техническими изменениями не всегда 
следуют изменения содержательные. Именно 
такую ситуацию приходится наблюдать в обла-
сти электронной лексикографии. В обширной 
литературе, посвященной электронным слова-
рям [1; 2; 3; 4], неоднократно характеризовались 
отличительные особенности словарей этого 
типа, являющиеся их несомненными преимуще-
ствами: быстрота поиска и удобство навигации, 
сколь угодно большое количество языкового 
материала, многофункциональность, мульти-
модальность, возможность быстрого внесения 
адекватных развитию языка изменений и т. п.

Однако зачастую перечисленными «удоб-
ствами» исчерпывается вся инновацион-
ность электронных словарей. Между тем еще 
в  2002  году В.  П.  Селегей  [5] подчеркивал не-
обходимость придания электронным слова-
рям принципиально новых качеств, и часть его 
идей была реализована в электронных словарях 
компании ABBYY. Тем не менее, если изучить 
большинство современных электронных слова-
рей, то можно убедиться, что так или иначе они 
воспроизводят словари бумажные (собственно, 
и словари компании ABBYY сначала представ-
ляли собой электронные версии бумажных сло-
варей, а затем специально разработанные этой 
компанией электронные словари стали выхо-
дить в  виде печатных изданий, что свидетель-
ствует об их функциональной взаимозаменяе-
мости).

Сказанное заставляет обратиться к  анали-
зу существующих электронных словарей, с  це-
лью определения тех возможностей, которые 
позволили бы им конкурировать с  печатными 
изданиями не только формально, но и содержа-
тельно, предлагая пользователю нечто принци-
пиально новое. 

Прежде всего необходимо разработать ра-
бочую типологию электронных словарей. Как 
правило, в литературе, посвященной электрон-
ной лексикографии, представлено недифферен-
цированное отношение к  электронным слова-
рям: иногда электронными признаются словари, 

созданные с помощью компьютерных средств и/
или имеющие машиночитаемую форму, так что 
в  качестве электронного словаря может рас-
сматривается любой текстовый файл или даже 
PDF-файл с отсканированным печатным слова-
рем, в котором произведено распознавание тек-
ста [6]. В таком контексте понятие «электронно-
го словаря» становится чрезвычайно широким. 
Выделение разновидностей электронных слова-
рей позволит не только установить их особен-
ности, но и определить круг задач, которые мо-
гут решаться с их помощью. 

В качестве критерия, который, на  наш 
взгляд, позволит указать на  технические воз-
можности словаря, целесообразно избрать спо-
соб доставки информации пользователю, или 
(что то же) способ распространения словаря. 

С этой точки зрения, можно выделить слова-
ри, распространяемые в виде дистрибутивов — 
установочных файлов, которые могут быть по-
лучены либо непосредственно через Интернет, 
либо с  помощью различных носителей (ими 
могут выступать компакт-диски, флэш-накопи-
тели и т. п.) словари, имеющие веб-интерфейс и 
недоступные локально программные оболочки 
для словарей  — просмотрщики файлов слова-
рей разных типов (некоторые из них могут рас-
пространяться вместе со словарями как дистри-
бутивы).

К первому типу словарей следует отнести 
одноязычные словари, подготовленные изда-
тельством Oxford University Press: Oxford Amer-
ican Dictionary for Learners of English (2011), Ox-
ford Advanced Learner’s Dictionary, 8th Edition 
(2015) и др., словари, подготовленные с исполь-
зованием Международной базы лингвистиче-
ских данных Бирмингемского университета 
(известной как Collins COBUILD): Collins CO-
BUILD Advanced Dictionary (Interactive CD-
ROM New edition 2009, Heinle Cengage Learning) 
электронные словари издательства Pearson Edu-
cation (широко известного как Longman): Long-
man Dictionary of Contemporary English, DVD-
ROM (2011) и др. 

К этой же группе словарей можно отнести 
одноязычные словари французского (Le Petit 
Robert de la langue française (2013, Le Robert)), 
итальянского (Lo Zingarelli 2008. Vocabolario 
della lingua italiana. Con CD-ROM (2007,  Zan-
ichelli)), немецкого языков (Das große Wörter-
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buch der deutschen Sprache: Die umfassende Do-
kumentation der deutschen Gegenwartssprache 
(Duden Bibliothek) CD-ROM (2011, DUDEN). 
Кроме того, к этой же группе словарей относят-
ся двуязычные (англо-французские, англо-ита-
льянские, англо-немецкие словари): Le Grand 
Robert & Collins: French-English / English-French 
Dictionary (French and English Edition) CD-ROM 
– DVD-ROM (2008, Le Robert); Langenscheidt 
Collins e-Dictionary English-German (2003, Lan-
genscheidt).

В перечисленных словарях обращает на себя 
внимание тот факт, что все они без исключения 
разработаны организациями и издательствами, 
имеющими безупречную репутацию в  области 
печатных лексикографических изданий и в этой 
сфере являющимися мировыми лидерами. В 
ходе проведенного анализа словарей этого типа 
было установлено, что они представляют собой 
не что иное, как электронные версии (иногда, 
правда, существенно расширенные) печатных 
словарей, и не случайно, что некоторые из них 
распространяются как дополнения к печатным 
изданиям. Разумеется, все те преимущества, ко-
торые имеют любые современные электронные 
средства хранения и передачи информации, 
прежде всего связанные с быстротой ее поиска 
и возможностью представления в виде мульти-
медиа, отличают и эти словари, однако прин-
ципиальной содержательной новизны в  такого 
рода программных продуктах по  сравнению 
с печатными изданиями обнаружить не удалось. 
Безусловно, звуковая информация в виде десят-
ков тысяч озвученных слов и даже целых пред-
ложений (как, например, в  словаре Longman 
Dictionary of Contemporary English, DVD-ROM), 
масштабируемые иллюстрации, возможности 
для изменения настроек интерфейса (увели-
чение типа и размера шрифта и т. п.), возмож-
ности для добавления материала в  избранное 
(создания «закладок»  и  т.  п.)  — превращают 
электронный словарь в более удобное средство 
получения информации, но не более того. 

Единственным исключением можно считать 
только словарь Antidote 11 канадской компании 
Druide informatique, который почти не упоми-
нается в  отечественной лексикографической 
литературе. Принципиальным отличием этого 
словаря (правильнее было бы его назвать мно-
гофункциональной программой, т.  к.  помимо 

множества различных по назначению словарей: 
словарей синонимов, антонимов, этимологиче-
ских словарей, формообразовательных (грам-
матических) словарей, словарей трудностей  — 
здесь представлены средства автоматического 
анализа текста и проверки его правильности) 
является то, что он изначально не задумывался 
как печатное издание, и, соответственно он не 
унаследовал те ограничения, которые есть у пе-
чатных изданий.

Данный словарный продукт создавался 
с  опорой на  корпусные данные, причем, в  от-
личие от электронных версий наиболее автори-
тетных печатных словарей английского языка, 
которые также были созданы с использованием 
корпусных данных, в  словаре Antidote  11 кор-
пусные данные представлены в  максимальном 
объеме. Корпус данных, использованных для по-
следней версии словаря, насчитывает 6 млрд то-
кенов, причем эти данные используются для ил-
люстрации комбинаторных возможностей слов. 
Как утверждают разработчики, инновационные 
методы автоматического анализа корпусных 
данных позволили им установить синтакси-
ческие связи между компонентами предложе-
ний, разделенных большим количеством слов: 
«Grâce à la puissance de l’analyseur, des combinai-
sons même très distantes ont été relevées, par exem-
ple à travers un pronom relatif ou un verbe support, 
ce qui a augmenté la précision des statistiques par 
rapport à des méthodes classiques de simple prox-
imité» [7, p. 83]. Это позволяет представлять лек-
сическую единицу в очень широком количестве 
контекстов в разных синтаксических позициях. 
Например, употребление французского глагола 
acheter (покупать) сопровождается конструк-
циями, где он употребляется: 

1) с подлежащим (avec sujet), т. е. выступает 
в роли сказуемого (le consommateur achète — все-
го 14 сочетаний); 

2) с прямым дополнением (avec complément 
direct) (acheter un produit, acheter un billet — 338 
сочетаний); 

3) с любым другим непрямым дополнением 
(avec autre complément) (acheter pour x dollars — 
170 сочетаний); 

4) с определительным распространителем 
(avec attriut) (acheter frais — 4 сочетания); 

5) как определение (épithète) (produit acheté, 
billet acheté — 78 сочетаний); 
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6) как распространитель имени существи-
тельного в  номинативном словосочетании 
(complément de nom) (possibilité d’acheter — 7 со-
четаний); 

7) как распространитель глагола (complé-
ment de verbe) (obliger à acheter — 37 сочетаний); 

8) как распространитель имени прилага-
тельного (complément d’adjectif) (prêt à acheter — 
1 сочетание); 

9) с обстоятельственным адвербиальным 
распространителем (avec complément adverbial) 
(acheter légalement, acheter bon marché — 40 соче-
таний); 

10) как компонент словосочетания с  сочи-
нительной связью (coordoné) (acheter et ven-
dre — 31). 

Суммарно глагол представлен в  контексте 
семисот двадцати сочетаний, каждое из которых 
иллюстрируется несколькими примерами пред-
ложений корпуса. Таким образом, употребление 
одного глагола оказывается проиллюстрирован-
ным несколькими тысячами предложений; в ре-
зультате очень подробно оказывается описан 
репертуар сочетаемых возможностей глагола 
acheter, его различных синтаксических функций.

Средства автоматического анализа сочета-
ний, однако, имеют ограничения. Например, 
автоматический анализ не всегда позволяет 
выявить использование переносных значений 
лексических единиц в составе устойчивых соче-
таний, что приводит к  отсутствию разделения 
между свободными и связанными фразеологи-
зированными сочетаниями в  выдаче результа-
тов запроса. Так, при выдаче сочетаний глагола 
lire (читать) с предложным дополнением, наря-
ду с lire dans le journal (читать в газете), мож-
но получить lire entre les lignes (читать между 
строк). При этом в толковой части словаря при-
сутствует разграничение между свободными и 
связанными сочетаниями, например: для глаго-
ла lire, наряду с основными значениями («Iden-
tifier (les signes graphiques d’un système d’écriture) 
en parcourant des yeux»; «prendre connaissance 
par la lecture»  и  т.  п.), определяется и перенос-
ное значение («FIGURÉ — Pénétrer; comprendre 
par certains signes. Lire la détresse sur le visage de 
quelqu’un. Lire dans le cœur de quelqu’un»), а, в ча-
сти, посвященной устойчивым выражениям (lo-
cutions), указываются идиомы (lire l’avenir, lire 
dans le jeu de, lire entre les lignes; lire en diagonal). 

Следует отметить также, что использова-
ние данного словаря может вызывать слож-
ности у изучающих язык: корпусные данные, 
содержащие аутентичные, неадаптированные 
предложения, требуют от пользователя больше-
го знания языка, чем, например, классические 
учебные словари, — такие, как Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary или Longman Dictionary of 
Contemporary English, которые ориентированы 
на уровень владения языком не ниже B1. 

Иной вариант доставки информации, чем 
локально устанавливаемые программные про-
дукты, реализуют словари, имеющие веб-интер-
фейс и доступные онлайн. И к числу таких сло-
варей можно отнести словари упоминавшихся 
торговых марок и издательств: Oxford Univer-
sity Press (https://www.oxfordlearnersdictionaries.
com/topic/), Longman (https://www.ldoceonline.
com/), Langenscheidt (https://de.langenscheidt.
com/), Collins (https://www.collinsdictionary.com/
dictionary/english), LeRobert (https://www.lerob-
ert.com/dictionnaires/francais), Duden (https://
www.duden.de/suche), а также издательства 
Cambridge University Press (https://dictionary.
cambridge.org/dictionary/learner-english/).

Сопоставление информации, содержащей-
ся в этих словарях, с информацией в локальных 
версиях этих же словарей свидетельствует о не-
значительных различиях между ними: это все те 
же печатные словари с  такими же дефиниция-
ми, примерами, структурами словарных статей, 
но активно использующие приемы гипертекста. 

Наблюдения за датами выхода дистрибу-
тивов электронных словарей свидетельствуют 
о том, что в последнее десятилетие количество 
релизов этих электронных изданий резко со-
кратилось. Локально устанавливаемые словари, 
имеющие технические ограничения, связанные 
с совместимостью с операционными системами, 
замещаются веб-версиями тех же словарей, ко-
торые имеют определенные ограничения только 
в отношении используемых браузеров и в ряде 
случаев  — в  отношении географического рас-
положения ip-адресов пользователей. При этом 
возможности персонализации использования 
этих словарей реализуются через систему ре-
гистрации и / или платной подписки, откры-
вающей доступ к  различным дополнительным 
функциям. Отметим, что в ряде случаев подпи-
ски могут быть весьма дорогостоящими, сопо-
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ставимыми с приобретением дистрибутива. Так, 
подписка на использование самого полного сло-
варя английского языка Oxford English Dictio-
nary стоит 100 £ в год, в то время как стоимость 
такого многофункционального программного 
продукта, как Antidote 11, для одного пользова-
теля составляет 119 €.

К сожалению, даже в веб-версиях словарей 
не реализована возможность обращения к кор-
пусным данным, что делает их весьма триви-
альными источниками информации о языке. 
Попытка связать поиск информации в корпусе 
и словарях реализована в  корпусном менедже-
ре English-Corpora (https://www.english-corpora.
org/). Здесь на  странице выдачи результатов 
запроса есть возможность при помощи гиперс-
сылок перейти к словарным статьям с искомым 
словом в  веб-версиях Оксфордских и Кем-
бриджских словарей, словаря Уэбстера и неко-
торых других, но в этом случае данные словарей 
включаются в состав корпуса, а не данные кор-
пуса используются в словаре.

Наконец, к третьему типу электронных сло-
варей можно отнести программные оболочки — 
просмотрщики файлов словарей различных 
типов. К числу таких оболочек можно отнести 
программы GoldenDict, отчасти ABBYY Lingvo, 
которая распространяется с  пакетом словарей, 
однако не исключает возможности добавлять 
другие словари, преобразованные поставляе-
мым с  программой компилятором в  lsd-файл. 
Данные программы для работы со словаря-
ми совместимы с  операционными системами 
Windows, Android, iOS (с последней совместим 
только просмотрщик Lingvo). Для операцион-
ной системы Android существуют также про-
смотрщики ColorDict, Fora Dictionary, StarDict и 
ряд других. Наибольшей универсальностью для 
работы со словарями обладает оболочка Gold-
enDict, поскольку она позволяет читать файлы 
практических всех существующих электронных 
словарей: словарей программ Babylon (расшире-
ние «.bgl»), StarDict (расширения «.ifo», «.dict», 
«.idx», «.syn»), ABBYY Lingvo (расширения «.lsd», 
«.dsl», «.lsa», «.dat»), MDict (расширения «.mdx», 
«.mdd») и многих других с различным содержи-
мым, в том числе мультимедийным. 

Отметим, что, благодаря популярности про-
граммы среди пользователей и относительной 
легкости конвертации едва ли не любого сло-

варя в dsl-файл, все упомянутые ранее словари 
существуют в  виде читаемых GoldenDict фай-
лов. Можно с  уверенностью утверждать, что 
GoldenDict позволяет просматривать большин-
ство современных электронных словарей. До-
статочно сказать, что такие крупные энциклопе-
дии, как Encyclopædia Britannica, Encyclopædia 
Universalis, Brockhaus Enzyklopädie, существуют 
в сконвертированном для просмотра в Golden-
Dict виде, при этом необходимо оговориться, 
что обновление всех этих словарей по  очевид-
ным причинам не может производиться автома-
тически. 

Все недостатки, которые были отмечены у 
электронных словарей, основанных на  печат-
ных изданиях, безусловно будут сохраняться 
и в  тех версиях словарей, которые доступны 
для просмотра в GoldenDict, однако следует от-
метить, что, благодаря усилиям «энтузиастов» 
для GoldenDict, появляются все новые и новые 
словари, и даже некоторые языковые корпуса 
и собрания образцов произношения (одним 
из таких собраний является, например, ресурс 
Forvo.com) оказываются доступными для про-
смотра.

Никаких специальных преимуществ дан-
ная программная оболочка, конечно, не имеет, 
однако она позволяет обращаться к  словарям 
практически с  любого устройства без исполь-
зования Интернета и установки программного 
обеспечения, в ней возможно обращение одно-
временно к  неограниченному количеству сло-
варей, в том числе специализированных. Кроме 
того, используемая в  словарях для GoldenDict 
dsl-разметка настолько проста, что позволяет 
самостоятельно делать электронные словари, 
решая какие-либо практические задачи. 

На наш взгляд, именно просмотрщики сло-
варей, подобные GoldenDict, благодаря сво-
ей простоте использования, независимости от 
Интернета, возможности создания пользова-
тельских словарей, могут помочь в решении ло-
кальных задач в сфере языкового образования. 
Например, возможно создание словарей без-
эквавалентной лексики для изучающих язык, 
где в  качестве средств семантизации будут ис-
пользоваться изображения (так называемые 
остенсивные определения), возможно создание 
специализированных двуязычных словарей, по-
священных определенной предметной области.
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Фундаментальные же и дорогостоящие 
в  производстве и техническом сопровождении 
словари, подобные Оксфордским электронным 
словарям, смогут конкурировать с Интернетом 

как глобальным словарем (а конкретно — с по-
исковиками и онлайн-переводчиками) толь-
ко в  том случае, если смогут инкорпорировать 
в свой состав корпусные данные.
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Аннотация. Представленный материал посвящен анализу качества 
регулирования координат (тока, момента, скорости) в  мощных тиристорных 
электроприводах постоянного тока (мощностью более 2000 кВт), выполненных 
с  использованием эквивалентных 12-пульсных тиристорных преобразователей 
при параллельном включении вентильных секций через токоограничивающие 
дроссели и трехобмоточный силовой трансформатор. Рассмотрен вариант 
с  индивидуальными регуляторами тока для каждой вентильной секции. В 
результате моделирования в  среде Simulink и анализа, приведена оценка 
динамических показателей рассматриваемой системы. Даны рекомендации 
по применению варианта с индивидуальными регуляторами для каждой вентильной 
секции контуров регулирования тока (момента) электроприводов для прокатных 
станов.

Ключевые слова: электропривод, регулятор тока, тиристорный преобразователь, 
вентильная секция, двигатель постоянного тока, система автоматического 
регулирования скорости, контур регулирования тока.

Abstract. The presented material is devoted to the analysis of the quality of coordinate 
regulation (current, torque, speed) in high-power DC thyristor electric drives (with a 
capacity of more than 2000 kW), made using equivalent 12-pulse thyristor converters with 
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parallel switching of valve sections through current-limiting chokes and a three-winding 
power transformer. A variant with individual current regulators for each valve section is 
considered. As a result of Simulink modeling and analysis, an assessment of the dynamic 
indicators of the system under consideration is given. Recommendations are given on the 
use of a variant with individual regulators for each valve section of the current (torque) 
control circuits of electric drives for rolling mills.

Keywords: electric drive, current regulator, thyristor converter, valve section, DC motor, 
automatic speed control system, current control circuit.

Опыт наладки мощных тиристорных элек-
троприводов с использованием эквивалентных 
12-пульсных тиристорных преобразователей 
с параллельным включением реверсивных вен-
тильных секций через токоограничивающие 
реакторы, запитанных от трехобмоточного си-
лового трансформатора (см.  рис.  1), на  станах 
холодной прокатки, трубных станах показал, 
что в ряде случаев не удается достигнуть тре-
буемого быстродействия САР тока (момента) и 
скорости. На рисунке 1: Тр — трехобмоточный 
трансформатор, вторичные обмотки соедине-
ны соответственно в звезду и треугольник. СВ1, 
СВ2 — реверсивные вентильные секции. Др1, 
Др2 — уравнительные реакторы, включенные 
последовательно с  вентильными секциями. 
Д  — двигатель постоянного тока, Др  — дрос-
сель, включенный последовательно с  якорем 
двигателя.

В отечественной практике широкое рас-
пространение получили тиристорные преоб-
разователи, в которых силовая часть выполне-
на на  отечественном оборудовании, а система 
управления  — на  зарубежном оборудовании, 
например, c использованием модуля управле-
ния Sinamics SM фирмы Siemens [4]. Такие мо-
дули обладают достаточно большими функци-
ональными возможностями. Для управления 
вентильными секциями реализуется вариант 
использования отдельных регуляторов тока для 
каждой вентильной секции.

Для анализа вариантов САР скорости с дву-
мя регуляторами тока использована линейная 
модель тиристорного преобразователя без уче-
та его дискретности  [2,6]. На рисунке 2 при-
ведена расчетная схема САР скорости с двумя 
регуляторами тока. На рисунке 2: Ed1, Ed2  — 
ЭДС первой и второй вентильных секций, ДТ1, 
ДТ2  — датчики тока вентильных секций, РT1, 
РT2  — регуляторы токов вентильных секций, 

Рис. 1. Принципиальная схема силовой 
части тиристорного электропривода

РС — регулятор скорости, i1, i2 — токи вентиль-
ных секций, iя — ток якоря двигателя, iз — зада-
ние тока, W д — скорость двигателя, Wз — задание 
скорости двигателя, Rт  — активное сопротив-
ление фазы трансформатора, приведенное 
к  вторичной обмотке, Rx  — фиктивное сопро-
тивление, обусловленное процессом коммута-
ции вентилей, Rр  — активное сопротивление 
уравнительного реактора вентильной секции, 
Rя — активное сопротивление якоря двигателя, 
Lр  — индуктивность уравнительного реактора 
вентильной секции, Lя — индуктивность якоря 
двигателя, Ея — ЭДС якоря двигателя.
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Рис. 2. Расчетная схема системы автоматического регулирования скорости

На основании расчетной схемы составлены уравнения Кирхгофа для якорной цепи двигателя:

;  (1)

;   (2)

.  (3)
Обозначив 2RT+RX+Rp+RЯ=Rяц   — сопротивление якорной цепи двигателя, 2LT+Lp+LЯ=LЯЦ  — 

индуктивность якорной цепи двигателя, LЯЦ/RЯЦ=TЯЦ  — постоянная времени якорной цепи двига-
теля, LЯ/RЯ=TЯ 

 
— постоянная времени якоря двигателя, запишем уравнения (1), (2) в операторной 

форме [1,2]:

; (4)

. (5)
На основе расчетной схемы на рисунке 2 и уравнений (4), (5) составлена структурная схема 

САР скорости с двумя регуляторами тока вентильных секций (см. рис. 3).
На рисунке 3: WРТ1(р), WРТ2(р) — передаточные функции регуляторов тока РТ1 и РТ2, WРС(р) — 

передаточная функция регулятора скорости, Ктп  — коэффициент усиления вентильной секции 
тиристорного преобразователя. Tj — механическая постоянная электропривода, Tm — некомпен-
сируемая малая постоянная времени контура регулирования тока, характеризующая его полосу 
пропускания.

Параметры и переменные на структурной схеме представлены в относительных единицах. В 
качестве базовых величин приняты номинальные параметры двигателя: Iн — номинальный ток, 
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Wн  — номинальная скорость, Фн  — номиналь-
ный поток двигателя, Ен  — номинальная ЭДС, 
Rб=Ен/Iн  — базовое сопротивление.

На структурной схеме представлены два 
одинаковых контура регулирования токов вен-
тильных секций, регулятор скорости, звено  
1/Tjp, характеризующее механическую инерцию 
привода, учтена внутренняя обратная связь 
по ЭДС двигателя. В отличие от традиционной 
двухконтурной САР скорости для рассматри-
ваемой схемы характерны перекрестные связи 
через звенья Rя(1+Еяp), которые оказывают вли-
яние на качество регулирования токов вентиль-
ных секций и в целом на качество регулирова-
ния скорости электропривода.

Для анализа влияния перекрестных связей 
на качество регулирования тока и скорости вы-
полнено моделирование рассматриваемой САР 
скорости с  двумя регуляторами тока в  среде 
MATLAB-Simulink [5]. В процессе моделирова-
ния использовались параметры главного элек-
тропривода прошивного стана трубопрокатно-
го агрегата, которые характерны для мощных 
электроприводов и других прокатных станов. 
В состав электропривода входят: двигатель 
постоянного тока с  параметрами: Uн  =  750  В, 
Iн = 1500 А, сопротивление якоря Rя = 0,039 Ом, 
индуктивность якоря Lя  =  4,627 мГн; уравни-
тельные реакторы с  параметрами: сопротив-
ление реактора Rр  =  0,002 Ом, индуктивность 
реактора Lр = 1,877 мГн; трехобмоточный транс-
форматор ТРЗСП  — 4000/6 УХЛ3 с  параме-
трами: номинальная мощность Sн = 4000 кВА, 
номинальное напряжение первичной обмотки 
Uн1  =  6 кВ, номинальное напряжение вторич-
ных обмоток Uн2  =  667 В, напряжение корот-

кого замыкания Uк  =  4  %, потери короткого 
замыкания Рк = 17,5 кВт, приведенное ко вто-
ричной обмотке активное сопротивление фазы 
трансформатора Rт = 0,001 Ом, приведенное ко 
вторичной обмотке индуктивное сопротивле-
ние фазы трансформатора Хт  =  0,009  Ом, ин-
дуктивность фазы трансформатора Lт  =  0,28 
мГн, фиктивное сопротивление вентильной 
секции, обусловленное коммутацией вентилей 
Rх = 0,0085 Ом.

В процессе моделирования принята на-
стройка контуров регулирования тока вентиль-
ных секций по «техническому оптимуму» с не-
компенсируемой малой постоянной времени, 
определяющей полосу пропускания контуров 
тока, Тm = 0,005 с. Такая величина Тm обеспечи-
вает надежную работу тиристорного преобра-
зователя и позволяет при анализе не учитывать 
дискретные свойства преобразователя. Приня-
та линейная модель вентильной секции с пере-
даточной функцией [3,6]:

          (6)

С учетом вышеизложенного передаточная 
функция регуляторов тока при моделировании 
принята:

 (7)

На рисунке 4 приведена осциллограмма 
переходного процесса в  токе при ступенча-
том изменении задания тока при раздельной 
работе вентильных секции без учета влияния 
перекрестных связей (автономная работа вен-
тильной секции). Такая работа характерна для 

Рис. 3. Структурная схема системы автоматического регулирования скорости
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режима наладки контуров регулирования тока 
вентильных секций.

Как следует из осциллограммы, частота сре-
за контуров тока составляет wс =100 рад/с.

При совместной работе вентильных секций 
за счет влияния перекрестных связей быстро-
действие контуров регулирования тока снижа-
ется в  2‒3 раза, что иллюстрируется осцилло-
граммой на рисунке 5.

Указанное снижение быстродействия кон-
туров регулирования тока приводит к  необ-
ходимости снижения быстродействия САР 
скорости, настроенной в соответствии с обще-
известным «симметричным оптимумом» и ре-
гулятором скорости с передаточной функцией, 
соответствующей этому оптимуму:

   (8)
Не учет влияния перекрестных связей 

приводит к  значительному снижению запасов 
устойчивости САР скорости и повышенной ко-
лебательности в скорости (см. рис. 6).

Для сохранения запасов устойчивости 
САР скорости и получения процессов близких 
к «симметричному оптимуму» необходимо сни-
жать частоту среза САР скорости в  1,5–2 раза 
с wс = 50 рад/с до wс = (30‒20) рад/с. На рисунке 7 
приведена осциллограмма переходного процес-
са в скорости (ступенчатое изменение задания 
скорости) при снижении частоты среза САР 
в 1,5 раза, wс = 30 рад/с. В этом случае переда-
точная функция регулятора скорости характе-
ризуется выражением [6]:

  (9)
Как видно из осциллограммы, переходный 

процесс близок к «симметричному оптимуму», 
хотя немного повышена колебательность.

Таким образом, перекрестные связи конту-
ров регулирования токов вентильных секций 
приводят к  снижению быстродействия САР 
скорости, что может быть крайне нежелательно 
для электроприводов мощных станов холодной 
прокатки, трубных станов.

Рис. 4. Осциллограмма переходного процесса 
в токе при раздельной работе вентильных секции 

без учета влияния перекрестных связей

Рис. 5. Осциллограмма переходного процесса 
в токе при совместной работе вентильных секций 

с учетом влияния перекрестных связей

Рис. 7. Осциллограмма переходного процесса 
по скорости при снижении частоты среза

Рис. 6. Осциллограмма переходного процесса 
по скорости без учета влияния перекрестных связей
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«обратный дизайн», обеспечивающей основу для его планирования на  уровне 
рабочей программы. Рассмотрена модель смешанного обучения «перевернутый 
класс» по  общеобразовательной дисциплине «Физика» с  применением цифровых 
дидактических средств в электронной образовательной среде.

Ключевые слова: интенсификация обучения, технология «обратный дизайн», 
модель «перевернутый класс», цифровые дидактические средства. 

Annotation. In this article the ideas of the vocational training intensification technologies 
are outlined. One of them is Backward Design, which provides a framework for curriculum 
planning that can be used at unit, course or school level. One more educational technology 
for teaching the subject «Physics» is Inverted Classroom. It means that students gain first 
exposure to new material outside of class, usually using e-learning tools, and then use 
class time to do the harder work of assimilating that knowledge, perhaps through problem-
solving, discussion, or another educational technologies.

Key words: vocational training intensification technologies, technology Backward Design, 
technology Inverted Classroom, e-learning tools.
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Подготовка специали-
стов в  современном обра-
зовательном пространстве 
происходит в  условиях на-
растающих информацион-
ных потоков, и если в  об-
разовательном процессе 
не наладить механизмы 
эффективного управления 
действиями обучающихся 
с поступающей из внешних 
источников информацией, 
то достичь поставленных 
образовательных целей бу-
дет весьма непросто.

Еще одним вызовом для 
качественной подготовки 
специалистов, особенно для 
высокотехнологичных от-
раслей экономики, является 
усложнение содержательно-
го и технологического ком-
понентов образовательного 
процесса, высокий уровень 
сложности формируемых 
профессиональных компе-
тенций. 

Одним из путей реше-
ния обозначенных проблем 
подготовки специалистов 
в системе среднего профес-
сионального образования 
является интенсификация 
образовательного процесса. 

Интенсификация обу-
чения позволяет повысить 
его результаты на  единицу 
затраченного времени, а 
также требует перехода от 
пассивного и формально-
го обучения к  активной и 
творческой учебно-позна-
вательной деятельности [6].

В качестве основных 
подходов к  интенсифика-
ции образовательного про-
цесса можно указать:

• совершенствование 
структуры содержания об-
разования;

Рис. 1. Ключевые результаты обучения 
по общеобразовательной дисциплине «Физика»

• обеспечение динамизма, активности во взаимодействии пре-
подавателя со студентами, студентов друг с другом за счет использо-
вания активных и интерактивных методов обучения;

• использование цифровых технологий, в  том числе систем 
управления обучением (LMS) и электронных курсов для управления 
самостоятельной работой студентов [4].

В настоящей статье рассмотрим алгоритм проектирования про-
цесса реализации образовательной программы на  уровне учебной 
дисциплины с учетом принципа интенсификации.

Интенсификация содержания может осуществляться с  при-
менением технологии обратного дизайна  [8;  14] для проектирова-
ния ключевых результатов по дисциплине, курсу, модулю, а также 
декомпозиции ключевых результатов, что позволяет более четко 
структурировать содержание разделов, тем, тем занятий. Пример 
фрагмента карты результатов по общеобразовательной дисциплине 
«Физика» программ подготовки специалистов среднего звена при-
веден на рисунке 1.

Результаты обучения формулируются максимально диагностич-
но через глаголы-действия, причем учебные действия должны соот-
ветствовать запланированным уровням усвоения. Для определения 
уровней учебных действий удобно использовать таксономию целей 



28 Новые  информационные технологии в образовании и науке

в когнитивной области Б. Блума [7]. Так, напри-
мер, декомпозированные результаты ключевого 
результата РО 4. Интерпретировать физические 
явления в реальной жизни через основополага-
ющие понятия, законы и закономерности элек-
тродинамики РО4.1, РО 4.2, РО 4.4 требуют от 
обучающихся уровня усвоения «применение», 
РО 4.3, РО 4.5 — уровня «понимание» по клас-
сификации Б. Блума (рис. 2).

Определив результаты обучения по  дисци-
плине и выстроив иерархию этих результатов, 
необходимо наметить пути их достижения, т. е. 
спроектировать процесс обучения. В техноло-
гии обратного дизайна процесс также начинаем 
разворачивать от результата: определяем, какие 
мероприятия необходимо провести для оценки 
и формирования запланированных результатов, 
а также с помощью каких средств и технологий 
они будут осуществляться.

Каждый результат формируется в  процес-
се обучения путем организации аудиторной и 
внеаудиторной учебно-познавательной деятель-
ности обучающихся посредством образователь-
ных технологий и с  помощью педагогических 
заданий. 

Формирующие оценочные мероприятия 
(далее — ФОМ) это учебные и тренировочные 
задания, составляющие основу учебного про-
цесса, направленные на  формирование резуль-
татов обучения по дисциплине. Для рубежного 
(тематического) контроля и промежуточной 
аттестации предназначены суммирующие оце-
ночные мероприятия (далее — СОМ), которые 
позволяют преподавателю однозначно опре-

делить, достигнут или не достигнут соответ-
ствующий результат обучения. Суммирующие 
оценочные мероприятия направлены на оценку 
уровня достижения ключевых результатов об-
учения по разделам дисциплины и всему курсу 
в целом [10].

Для декомпозированных результатов треть-
его уровня иерархии результатов по общеобра-
зовательной дисциплине «Физика» спроектиро-
ваны формирующие оценочные мероприятия 
(рис. 3).

Следующим этапом проектирования про-
цесса обучения является создание организаци-
онно-педагогических условий, способствующих 
формированию запланированных предметных 
результатов обучения, а также универсальных 
результатов, являющихся элементами общих 
компетенций. Организационно-педагогические 
условия касаются различных аспектов образо-
вательного процесса — содержательного, техно-
логического, инструментального.

При отборе и структурировании содержа-
ния дисциплины, в соответствии с технологией 
обратного дизайна, необходимо интегрировать 
логику изучаемой науки в алгоритмы формиро-
вания запланированных результатов обучения. 
Таким образом, уже на уровне рабочей програм-
мы в структуре курса отражена логика форми-
рования результатов обучения.

Технологии реализации образовательного 
процесса должны способствовать формирова-
нию не только предметных, но и, как сказано 
выше, универсальных результатов. Проекти-
руемые образовательные технологии должны 

Рис. 2. Декомпозиция ключевого результата обучения РО 4. Интерпретировать физические явления 
в реальной жизни через основополагающие понятия, законы и закономерности электродинамики
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предусматривать деятельность обучающихся 
в соответствии с установленными алгоритмами 
и самостоятельную деятельность по  решению 
учебных проблем, включение обучающихся 
в  ситуации коммуникации и взаимодействия, 
включение студентов в  процессы самодиагно-
стики, самоанализа, целеполагания и планиро-
вания, работу обучающихся с информационны-
ми ресурсами разного характера и т. д.

В качестве технологии, обладающей пере-
численными признаками, можно предложить 
модель образовательного процесса «переверну-
тый класс» [2; 5; 11; 13], основная идея которой 
заключается в  том, что первичное знакомство 
и изучение учебного материала производится 

обучающимся самостоятельно в смоделирован-
ной педагогом образовательной среде. Дальней-
шая работа по усвоению учебного материала и 
формированию запланированных результатов 
обучения осуществляется совместно с  педаго-
гом и одногруппниками в  различных формах 
активного взаимодействия. Завершающий этап 
формирования и проверки сформированности 
результатов обучения также требует самостоя-
тельной работы обучающегося.

Для организации качественного процесса 
реализации технологии перевернутого класса 
требуется создание его сценария и методическо-
го сопровождения в электронной образователь-
ной среде. Примеры сценариев теоретического 

Рис. 3 —Декомпозированные результаты обучения по общеобразовательной дисциплине 
«Физика» и соответствующие им формирующие оценочные мероприятия
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и практического занятий приведены в  табли-
цах 1, 2.

Образовательный процесс, организованный 
по  предложенным сценариям, обеспечивает 
интенсификацию и активизацию учебной дея-
тельности по дисциплине за счет перераспреде-
ления работы между аудиторными занятиями 
и электронной средой (электронным курсом). 
Работы репродуктивного типа реализуются 
на базе электронной среды, на занятии приме-
няются активные методы обучения. Технология 
перевернутого класса позволяет решить такую 
важную проблему каждого педагога, как усво-
ение большого объема информации за неболь-
шой объем аудиторного времени.

Немаловажной задачей реализации указан-
ной технологии является разработка дидакти-

ческого инструментария, выполняющего как 
обучающие, так и контролирующие функции 
в  образовательном процессе. Вопросы транс-
формации средств обучения для возможности 
их применения в цифровой среде уже рассматри-
вались нами в [1]. Приведем классификацию ди-
дактических средств, которые можно использо-
вать в качестве инструментария формирования 
и оценивания предметных и компетентностных 
результатов обучения (таблица 3) [1; 12].

Приведем пример применения тестового 
инструментария в сервисе LearningApps (рис. 4). 

Интерактивные задания, сконструирован-
ные в этом сервисе, могут быть интегрированы 
в иные LMS-сервисы и применяться в асинхрон-
ном режиме для организации самостоятельной 
внеаудиторной работы обучающихся.

Таблица 1
Сценарий теоретического занятия по теме «Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона»
Занятие 3.1.1 Электрический заряд.  

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Решение задач
Лекция

Вид активности
В электронной среде асинхронно (СРС) Очно / Синхронно

ДО: Составляют ОК по теме 3.1.1 проходят тестирование по теме 3.1.1 — обратная связь по ВСР

ДО: Знакомятся с алгоритмом 
решения задач по электростатике

Рассматривают решение типовых задач — уравнивание знаний 
Примечание: возможно применение метода взаимообучения

ДО: Рассматривают примеры 
решения  типовых задач по теме

Решают разноуровневые задачи на расчет силы Кулона. 
Примечание: возможно применение метода 
"Эстафета" или работа в малых группах

ДО: Проходят тестирование по теме 3.1.1  

ПОСЛЕ: ФОМ. Решают 
разноуровневые задачи  

Таблица 2 
Сценарий практического занятия по теме «Электрическое поле. Напряженность электрического поля»

Занятие 3.1.2.  Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Решение задач.
Практика

Вид активности
В электронной среде асинхронно (СРС) Очно / Синхронно
ДО: Составляют ОК по теме 3.1.2 проходят тестирование по теме 3.1.2 — обратная связь по ВСР

ДО: Рассматривают примеры 
решения  типовых задач по теме

Рассматривают  решение типовых задач — уравнивание знаний  
Примечание: возможно применение метода взаимообучения

ДО: Проходят тестирование по теме 3.1.2 Проводят лабораторные опыты по определению 
линий электрического поля

ПОСЛЕ: ФОМ. Решают 
разноуровневые задачи

Решают разноуровневые задачи на расчет силовой 
характеристики электрического поля.
Примечание: возможно применение метода 
"Эстафета" или работа в малых группах
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Методическое обеспечение одного из заня-
тий по общеобразовательной дисциплине «Фи-
зика», разработанное на  основании описанной 
в статье методики организации процесса обуче-
ния, схематично представлено на рисунке 5. 

Приведенные в  настоящей статье техноло-
гии интенсификации образовательного процес-

са могут быть экстраполированы на  обучение 
по другим общеобразовательным дисциплинам, 
общепрофессиональным дисциплинам и меж-
дисциплинарным курсам. Этап проектирова-
ния может быть усилен разработкой методиче-
ской карты курса, а также технологических карт 
отдельных занятий [3; 9].

Таблица 3 
Классификация цифровых средств обучения

Материальные объекты Знаковые системы Логические регулятивы

Учебное оборудование:
• симуляторы;
• компьютерные 

тренажеры;
• средства дополненной 

реальности;
• виртуальные 

лаборатории;
• цифровые 

образовательные 
комплексы

Учебно-информационные системы:
• электронные учебники;
• электронные учебные пособия

Теоретический уровень: 
- подходы к обучению;
• принципы цифровой 

дидактики;
• правила электронного 

обучения;
• интерактивные методы 

цифровой дидактики;
• методики электронного 

обучения

Демонстрационное 
оборудование:
виртуальные лаборатории;

Наглядные средства:
• видео и аудиоматериалы;
• интерактивные средства технической 

наглядности: чертежи, принципиальные, 
функциональные, монтажные и 
др. схемы, диаграммы и т.д.;

• интерактивные опорные конспекты;
• интерактивные логико-смысловые модели;
• интерактивные метапланы;
• интерактивные ментальные карты и т.д.

Эмпирический уровень: 
действия, операции, 
приемы обучающей 
деятельности 
в электронной среде 
с применением 
LMS-платформ

Технические средства 
обучения, включая 
вычислительную технику

Средства организации учебно-
познавательной деятельности:
• интерактивные рабочие тетради;
• инструкционные, инструкционно-

технологические карты — 
электронный инструктор;

• дидактические задания: упражнения, 
вопросы, расчетно-графические задания, 
задачи, кейс-задания, ситуационные 
задания, задания в тестовой форме и 
их системы и т.д. в электронной среде 
с применением LMS-платформ

Средства измерений, 
инструменты и др.

Контрольно-оценочные средства:
• автоматизированные дидактические тесты;
• дидактические задания оценивания 

результатов обучения для организации 
контроля и самоконтроля в электронной 
среде с применением автоматизированного 
оценочного механизма 
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Рис. 4. Интерактивные задания в сервисе LearningApps по теме «Электростатика»

Рис. 5. Методическое обеспечение занятия «Электрический заряд. Закон сохране-
ния электрического заряда. Закон Кулона. Решение задач» в электронной среде
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зрения о коммуникативной культуре и вербальной креативности. Современное 
состояние коммуникативной культуры студентов и выпускников технического 
вуза можно оценить как кризисное в плане неумения строить корректные 
отношения с другими людьми, успешно работать в команде, пользоваться 
речевым и поведенческим этикетом, связно и логично выражать свои мысли из-
за недостаточного внимания к формированию коммуникативной культуры 
будущих специалистов в процессе профессиональной подготовки. Авторы видят 
возможность решения данной проблемы в процессе изучения иностранного языка.
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Abstract. The presented material contains an analysis of different points of view about 
communicative culture and verbal creativity. The current state of the communicative culture 
of technical university’s students and graduates can be assessed as a crisis. It is due to the 
inability of building correct relationships with other people, working successfully in a team, 
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using speech and behavioral etiquette, expressing one’s thoughts coherently and logically, 
because of insufficient attention to the formation of future specialists’ communicative 
culture in the process of professional training. The authors believe the possibility of solving 
this problem in the process of learning foreign languages.

Keywords: verbal creativity, communicative culture, correct relationships with other people, 
technical areas of training, method, techniques.

Коммуникативная культура современно-
го специалиста является одним из важнейших 
профессиональных качеств инженера. От уров-
ня коммуникативной культуры зависят воз-
можность человека адаптироваться на работе, в 
обществе; его способность уменьшить влияние 
отрицательных факторов на эмоциональное со-
стояние и самосознание.

Обладая коммуникативными знаниями и 
умениями, современный инженер сможет ре-
шить профессиональные задачи в процессе 
общения с представителями иных культур. 
Знание традиций и обычаев других народов 
позволяет правильно строить диалог между 
профессионалами разных стран, используя 
специфические средства коммуникации, к ко-
торым прежде всего относится язык. В этой 
связи изучение иностранного языка студента-
ми технического вуза является важным услови-
ем формирования коммуникативной культуры 
специалиста. Проведенный анализ изучаемых 
тем на иностранном языке, предусмотренных 
программой, позволяет сделать вывод о заин-
тересованности студентов в изучении иноя-
зычной культуры. В данном контексте следует 
напомнить о коммуникативной мотивации, ко-
торая способствует формированию межкуль-
турной коммуникативной компетенции специа-
листа инженерной сферы.

Инженеры как представители одной из 
самых многочисленных и значимых социаль-
но-профессиональных групп, определяющих 
дальнейший прогресс человечества, интенсив-
но вовлекаются в интеграционные процессы в 
области науки и техники, принимают активное 
участие в различных международных програм-
мах и проектах.

Однако современное состояние коммуни-
кативной культуры студентов и выпускников 
технического вуза можно оценить как кри-
зисное в плане неумения строить корректные 
отношения с другими людьми, успешно рабо-

тать в команде, пользоваться речевым и пове-
денческим этикетом, связно и логично выра-
жать свои мысли и т. д. Многие плохо владеют 
иностранным языком. Все это объясняется 
недостаточным вниманием технического вуза 
к формированию коммуникативной культуры 
будущих специалистов в процессе профессио-
нальной подготовки.

Решение проблемы формирования ком-
муникативной культуры будущего инженера 
в условиях технического вуза представляется 
возможным в процессе изучения иностранного 
языка. Обучение иностранному языку являет-
ся в настоящее время не только частью обще-
культурного развития будущего инженера, но 
и обязательным компонентом формирования 
его профессионализма. Все большее внимание 
уделяется значению иностранного языка в про-
цессе профессиональной подготовки специали-
стов различных областей. Осознание студента-
ми престижности иноязычной подготовки для 
профессионального роста способствует тому, 
что данный предмет начинает занимать лиди-
рующее положение в системе дисциплин гума-
нитарного цикла.

На сегодняшний день приоритетом обновле-
ния современной системы образования являет-
ся ориентированность на подготовку выпускни-
ка, не только владеющего системой специальных 
знаний по учебным дисциплинам, но и способ-
ного творить и преобразовывать окружающую 
действительность, ведь обладание некой суммой 
знаний оказывается недостаточным фактором 
ориентации в быстро меняющемся мире. В свя-
зи с этим мы можем говорить о переориентации 
процесса обучения и воспитания «от  человека 
образованного  — к человеку творческому»  [1]. 
Креативность как свойство личности носит 
комплексный характер и представляет собой 
процесс и результат развития человеком своей 
индивидуальности и может рассматриваться в 
качестве универсальной способности человека, 
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позволяющей ему успешно ориентироваться в 
изменяющихся условиях жизни, продуктивно и 
творчески преображать ее [2]. 

Несмотря на то что проблема креативности 
в современной педагогике и психологии являет-
ся одной из центральных, в арсенале этих наук 
отсутствует единое определение этого понятия. 
В литературе представлены точки зрения раз-
ных ученых на понятие креативности. Среди 
них идеи Дж.  Гилфорда о дивергентном мыш-
лении; взгляды Е. П. Торренса о возникновении 
креативности в момент ощущения недостатка 
информации; концепция одаренности Дж. Рен-
зулли, в которой важное место ученый отводит 
креативности; понятие креативности как интел-
лектуальной активности Д.  Б.  Богоявленской; 
положение о творческом мышлении как ос-
нове креативности С.  Л.  Рубинштейна. В трак-
товке авторов рассматривается также вопрос 
о соотношении таких понятий, как творчество 
и креативность. Одни ученые подчеркивают 
тесную связь этих понятий (С. Л. Рубинштейн, 
Е. П. Ильин, Е. Е. Туник, Сластенин В. А. и др.), 
другие, напротив, говорят, что эти два явле-
ния не идентичны и каждое из них имеет свои 
особенности (А.  И.  Столетов, Н.  М.  Азарова, 
Л.  И.  Шишкина  и  др.). Все исследователи под-
черкивают трудности диагностики креативно-
сти ввиду многоаспектности этого понятия.

Американский психолог Дж. Гилфорд, кото-
рый под креативностью подразумевал особую 
разновидность мышления  — так называемое 
дивергентное («расходящееся, идущее в разных 
направлениях») мышление, предполагает мно-
жественные пути решения той или иной про-
блемы и приводит к неожиданным выводам и 
результатам. Такой тип мышления противопо-
ставляется конвергентному («сходящемуся»), 
нацеленному на поиск единственно верного ре-
шения [3]. Напротив, С. Медник в своих работах 
полагает, что в творческом процессе обязатель-
но есть место и дивергентному, и конвергентно-
му мышлению, ведь в процессе решения задач 
человек изначально опирается на конвергент-
ный тип, а уже позже с помощью дивергентного 
мышления распространяет ранее полученные 
знания, заключения и выводы на поиск нового 
их применения [4].

 В области педагогики креативность чаще 
рассматривается с позиции проблемных ситуа-

ций и в обобщенном виде представляет собой со-
вокупность следующих способностей и умений:

• способность решать множество задач в 
постоянно изменяющихся обстоятельствах;

• умение принимать решение в различных 
ситуациях;

• умение заявлять о своих потребностях и 
интересах;

• умение находить другие источники ин-
формации;

• умение принимать решения в различных 
педагогических ситуациях;

• способность генерировать оригинальные 
способы решения проблемы [6].

На наш взгляд, работу по формированию 
вербальной креативности необходимо начинать 
в дошкольном возрасте и продолжать на всех 
этапах обучения, в том числе и в практике ву-
зовского преподавания, соблюдая следующие 
общие педагогические условия:

1. Поддержание доброжелательной атмос-
феры на занятии, создание ситуации доверия 
и уважения к студентам со стороны препода-
вателя. Указанный критерий является базовым, 
так как низкая степень психологического ком-
форта у обучающихся провоцирует состояние 
тревожности, которая в свою очередь состоит 
в обратной корреляции с креативностью. Экс-
периментальные исследования показывают, что 
на актуализацию творчества негативно влияет 
высокая степень тревожности [9].

2. Предоставление обучающимся возмож-
ности выбора вида деятельности.

3. Поощрение проявлений самостоятельно-
сти студентов в познавательной деятельности.

4. Осуществление наводящей, а не подска-
зывающей помощи со стороны педагога.

5. Внимание преподавателя к формирова-
нию мотивации учения, ориентирования на бу-
дущую профессиональную деятельность.

6. Индивидуальный подход к обучающимся, 
учет их интересов, склонностей, способностей.

7. Использование интерактивных методов 
и приемов обучения как необходимого условия 
поддержания и развития познавательной ак-
тивности студентов.

8. Задания можно органично вписать в 
структуру практических занятий по лингви-
стическим дисциплинам или предложить вы-
полнение заданий в качестве разминки в начале 
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занятия. Многие из рекомендованных заданий 
творческого характера могут быть заданы обу-
чающимся в качестве упражнений для внеауди-
торной самостоятельной работы.

9. Данные педагогических наблюдений за 
студентами в период апробации заданий, на-
правленных на развитие вербальной креатив-
ности, позволяют заключить, что обучающиеся 
заинтересованно включаются в подобную ра-
боту, раскрепощены в продуцировании идей, 
предлагают по несколько способов решения 
какой-либо языковой ситуации, охотно созда-
ют образцы языковой игры, что в целом может 
свидетельствовать о повышении уровня гибко-
сти и оригинальности мышления как основных 
критериях вербальной креативности.

На кафедре английской филологии и про-
фессиональной коммуникации на иностранных 
языках РГППУ РП по дисциплине «Иностран-
ный язык» составлена с учетом коммуникатив-
ной направленности. Мы применяем интерак-
тивные методы обучения, осуществляемые в 
форме совместной деятельности со студентами, 
взаимодействуя друг с другом, обмениваемся 
информацией, совместно решаем проблемы, 
моделируем жизненные ситуации, оцениваем 
действия других и свое собственное поведение, 
погружаемся в реальную атмосферу делового 
сотрудничества по разрешению разнообразных 
проблем. Этому помогают занятия в технопарке 
РГППУ. 

Существует множество методов и приемов, 
которые можно использовать на занятиях ИЯ 
с целью развития креативности обучающихся. 
Рассмотрим ряд упражнений, которые исполь-
зуются преподавателями нашей кафедры. На-
пример:

I. Из списков (1) и (2) выпишите слова, близ-
кие по значению (Тема: Education-Образование):

а) 1.purpose, comprehension, information, aid, 
degree,

2. level, knowlеdge, aim, help, understanding.
b)1.intense, сorrect, essential, various, difficult; 

2.complicated, strong, right, different, important;
3.1.to require, to understand, to entertain, to 

observe, to respond, 2.to see, to demand, to grasp, 
to amuse, to answer.

II. Найдите в тексте эквиваленты следую-
щих слов и выражений значению (Тема: Educa-
tion-Образование):

to finish school, to make use of, to profit from, 
for that reason, absolutely, the aim of learning, the 
only motive of going to school, quickly, to make 
somebody ready for, possibly, first of all.

III. Из списков (1) и (2) найдите слова с про-
тивоположным значение (antonyms):

1.false, unable, worst, old, well, slowly, never; 
2.always, rapidly, badly, new, best, able, true.

IV. Составление рассказа на определенную 
тему.

Соедините части (A) и (B) в предложения. 
По образцу придумайте свои собственные 
предложения и составьте рассказ: (Тема: Educa-
tion-Образование):

A: It is quite true that…, It is obvious that…
B: education is not just learning facts, educated 

people are better prepared for life; one of the ways to 
learn a foreign language is to study hard.

V. Составление текста или рассказа по 
предложенным вопросам

или темам. 
Составьте рассказ на следующие темы:
1. Your favourite subject at the university. 
2. The benefits of learning one’s own language.
3. The significance of communicating with 

other people.
4. The aim of learning.
5. The things that are necessary to do in order 

to be successful in one’s studies.
VI. Закончите предложения, используя текст 

занятия (тема: Education-Образование):
1. a man who knows how to learn…
2. The uneducated person is either unable to…
3. We learn our own language so that…
4. Nearly everything we study at school has 

some…
5. A man who knows how to learn will always 

be…
6. The only subject he dislike is…
7. The purpose of school is not just to... 
Нами также используется на занятиях ме-

тод проектов. Метод проектов — это такая орга-
низация обучения, при которой обучающийся 
включен в активный познавательный процесс и 
самостоятельно формулирует учебную пробле-
му, собирает информацию по проблеме, находит 
пути решения проблемы, проводит анализ соб-
ственной деятельности, делает определенные 
выводы. Тем самым обучающийся приобретает 
новые знания и учебный опыт (темы занятий: 
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My future spesiality. (Моя будущая специаль-
ность); Our University (Наш университет); My 
native town (Мой родной город); My working day 
(Мой рабочий день).

VII. Конкурс научных эссе на разные 
изученные темы (как пример, кафедрой был 
проведен конкурс научных эссе «Значимость 
изучения ИЯ для молодежи в современных ус-
ловиях», «Улучшай жизнь, учась мудрости у 
старших, перенимая и уважая богатый опыт», 
посвященный Дню пожилого человека);

VIII. Круглый стол по вопросам 
лингвострановедения с презентациями на 
темы, интересующие студентов и связанные со 
страной изучаемого языка, например: Mechani-
cal engeneering in the USA, My future profession, 
The history of Uralmash plant.

Следует отметить, что применение выше-
перечисленных методов и приемов не толь-
ко развивает креативность обучающихся, но 
и способствует развитию их интереса к ино-
странному языку. Это далеко не все примеры 
заданий, направленные на развитие креативно-
го мышления. Работа по развитию креативно-
го мышления помогает формировать социаль-
но-значимые, нравственно-ценностные мотивы 
поведения обучающихся, воспитывает комму-
никативность и самостоятельность.

Авторами проводилось исследование в 
2019–22  годах на базе вуза с целью изучения 
уровня сформированности умения креативно-
сти и коммуникативности обучаемых. Общее 
количество респондентов составило 120  чело-
век. Прежде всего, авторы увидели разницу в 
умении общаться у студентов гуманитарных и 
технических направлений подготовки. Что, соб-
ственно, и подтолкнуло к более внимательной и 
углубленной работе со студентами технических 
направлений. Исследователями предлагались 
задания, направленные на развитие коммуни-
кационных навыков обучаемых: составление 

ситуативных диалогов, их чтение и инсцени-
ровка, дискуссии, ролевые игры проблемной 
направленности, составление писем, инструк-
ций, описаний. Таким образом, в процессе вы-
полнения заданий формировалось умение ком-
муницировать. На основе полученных данных 
была произведена корректировка методов и 
приемов, используемых на занятиях. Хороший 
результат в формировании коммуникативной 
компетенции показал метод проектов как наи-
более полно отражающий основные принципы 
личностно ориентированного подхода. Пред-
лагались задания, сформулированные в виде 
проблемы — учебного проекта. Тематика была 
связана как со страной изучаемого языка, так 
и со страной проживания. Обучающиеся были 
ориентированы на сопоставление и сравнение 
событий, явлений, фактов из истории и жизни 
людей разных стран. Если в начале исследова-
ния всего 21  % обучающихся по техническому 
направлению могли проявить свои креативные 
способности, то к промежуточной аттестации 
(экзамену) 69  % обучающихся показали хоро-
ший результат.

Таким образом, развитие вербальной кре-
ативности является важной составляющей ор-
ганизации образовательной деятельности при 
изучении лингвистических дисциплин в про-
фессионально-педагогическом вузе будущими 
инженерами. Задания, ориентированные на 
создание словесных образцов, положительно 
воспринимаются обучающимися, создают ат-
мосферу творчества, что способствует более 
легкому восприятию фактов научной инфор-
мации. Включение обучающихся в подобную 
деятельность способствует повышению уровня 
развития у них креативных способностей, обо-
гащению внутреннего мира и повышению са-
мооценки, что в итоге формирует креативную 
личность будущего инженера, желающей и уме-
ющей учиться в течение всей жизни. 
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Abstract. The article presents an overview of how text mining can be employed to reveal 
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modeling and word embedding models. The article illustrates how these techniques have been 
utilized in historical research. It concludes that text mining is a useful tool for uncovering 
hidden information in historical.
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На рубеже 1970‒80-х  гг. И.  Д.  Ковальчен-
ко сформулировал информационный подход 
к  историческим источникам. В основе этого 
подхода лежит представление о том, что истори-
ческие источники являются не просто записями 
событий или высказываний, но носителями ин-
формации об обществе и культуре, в  которых 
они создавались. Непосредственный создатель 
исторического источника отражает в нем мно-
гообразие взаимосвязей, присущих явлениям 

окружающего мира, что обусловливает безгра-
ничный объем информации как явной, так и 
скрытой. Анализ сведений, непосредственно 
выраженных в  историческом источнике, по-
зволяет выявлять скрытую информацию. Воз-
можность извлечения скрытой информации 
лимитируется только познавательными воз-
можностями исследователя и зависит от приме-
няемых им методов [1, с. 121‒134]. В последние 
годы произошли без преувеличения револю-
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ционные изменения в  области интеллектуаль-
ного анализа текста (англ. text mining)  — на-
правления искусственного интеллекта, целью 
которого является получение информации из 
неструктурированных текстовых данных на ос-
нове методов машинного обучения и обработки 
естественного языка. Это оказало большое вли-
яние на исследования в области гуманитарных 
наук. В исторической науке применение новых 
методов и технологий позволило выявлять и 
анализировать как явную, так и скрытую ин-
формацию о прошлом. Одним из наиболее ча-
сто используемых методов интеллектуального 
анализа текста стало тематическое моделиро-
вание, а  передовой технологией кодирования 
текста — эмбеддинги слов. Цель этой статьи — 
проанализировать использование тематическо-
го моделирования и моделей эмбеддингов слов 
для обнаружения скрытой информации в исто-
рических текстах, включая их преимущества 
и ограничения, а также привести примеры их 
применения в исторических исследованиях.

Тематическое моделирование  — это метод 
машинного обучения, который позволяет про-
анализировать большую текстовую коллекцию 
и определить, к каким темам относится каждый 
её документ и какие слова составляют каждую 
тему. Под темой понимается перечень слов, ча-
сто совместно встречающихся в отдельном до-
кументе. В настоящее время предложено множе-
ство разнообразных алгоритмов тематического 
моделирования  [4, с. 63], но самым популяр-
ным, благодаря большому количеству хорошо 
задокументированных инструментов, остается 
латентное размещение Дирихле, предложенное 
ещё в  2003  году  [5]. Тематическое моделиро-
вание стало полезным инструментом в  самых 
разных областях исследований  [7]. Ключевым 
преимуществом метода является возможность 
анализировать скрытую тематическую струк-
туру огромного объема текстовых документов 
и отслеживать эволюцию этих тем с  течением 
времени. Подчеркнем, что исследователь изна-
чально не знает, какие темы и в  каком объеме 
присутствуют в анализируемых текстах, именно 
поэтому при использовании тематического мо-
делирования речь идет о выявлении скрытой, 
неявной тематической структуры текстовой 
коллекции. Первым академическим историче-
ским исследованием, использующим это метод, 

стала статья Д. Ньюмана и Ш. Блок 2006 года «Ве-
роятностная тематическая декомпозиция аме-
риканской газеты восемнадцатого века», посвя-
щенная анализу тематики газеты Pennsylvania 
Gazette в период с 1728 по 1800 год [16]. Авторы 
проанализировали тексты общим объемом 25 
миллионов слов в статьях и рекламных объяв-
лениях, отражающих повседневную жизнь не-
скольких поколений до, во время и после осно-
вания Соединенных Штатов Америки. Другим 
классическим примером стало использование 
К.  Блевинсом тематического моделирования 
для анализа дневника акушерки Марты Бал-
лард (1735–1812), которая делала записи более 
27 лет, включая эпоху Войны за независимость 
в  США  [6]. К.  Блевинс сосредоточился на  вы-
явлении взаимосвязи между появлением тем 
в дневнике и течением времени. Это позволило 
ему выявить интересные закономерности в по-
вседневной жизни и коммуникации акушерки. 

С 2010  года наметился рост интереса к  те-
матическому моделированию со стороны гума-
нитариев  [21, p. 2]. Объектом анализа помимо 
периодических изданий и дневников чаще всего 
становятся коллекции писем  [15], хроники  [2], 
записи парламентских дебатов  [11] и судебные 
решения [10].

Необходимо принимать во внимание, что 
результат тематического моделирования но-
сит вероятностный характер. Большинство 
алгоритмов являются разновидностью мето-
дов машинного обучения без учителя. Итог их 
применения сильно зависит от того, как будет 
предварительно обработан текстовый корпус и 
выбранны параметры моделирования. В насто-
ящее время не выработано единого мнения ни 
по  предобработке текста, ни по  подбору пара-
метров моделирования [3, с. 10]. Одна из самых 
больших проблем  — выбор оптимально коли-
чества тем. Тематическая модель, построенная 
несколько раз с  одинаковыми настройками, 
на  одних и тех же данных вполне может дать 
разное распределение тем по документам и слов 
по темам [17, p. 437]. Такая неустойчивость ре-
зультатов моделирования составляет основное 
ограничение метода. В гуманитарных иссле-
дованиях тематическое моделирование часто 
характеризуют как пример «дальнего чтения» 
(англ. distant reading) — подхода литературоведа 
Ф. Моретти, базирующегося на количественном 
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анализе объемных текстовых коллекций, и про-
тивопоставляют его привычному «пристально-
му чтению» (англ. close reading) [4]. Однако для 
получения интерпретируемых результатов от 
исследователя требуется не только понимание 
технических аспектов работы алгоритма, но и 
детальное знакомство с контекстом, в котором 
был создан исторический текст. По этой при-
чине в исторической науке тематическое моде-
лирование в  настоящее время не используется 
как самостоятельный метод исследования, а 
лишь в сочетании с традиционными методами 
внимательного чтения. Такой подход сочетает 
в себе сильные стороны количественных и каче-
ственных методов, обеспечивая более глубокий 
уровень анализа [3, с. 11].

Значимой тенденцией в области компьютер-
ного анализа исторических текстов является все 
более широкое использование для кодирования 
текстов распределенных векторных представ-
лений слов, известных как эмбеддинги слов. 
Модели эмбеддингов слов кодируют семантику 
слов и семантические отношения между ними 
на основе контекста, представляя каждое слово 
как вектор в плотном векторном пространстве. 
Под контекстом в  данном случае понимается 
несколько слов, окружающих целевое. Слова, 
которые встречаются в  сходных контекстах, 
расположены в векторном пространстве близко 
друг к другу, а слова, встречающиеся в разных 
контекстах, находятся сравнительно дальше 
друг от друга [14, p. 136‒137]. Для измерения се-
мантической близости слов чаще всего исполь-
зуется мера косинусного сходства  — косинус 
угла между векторами слов. Модели эмбеддин-
гов слов создаются путем обучения нейронной 
сети на  объемном текстовом корпусе, а затем 
могут использоваться для различных задач ин-
теллектуального анализа текстов, таких как се-
мантический анализ слов, морфологический 
анализ, синтаксический анализ, машинный пе-
ревод, анализ тональности текста, определении 
авторства и другие. Высказываются предполо-
жения, что использование эмбеддингов слов 
в  гуманитарных исследованиях в  ближайшие 
годы значительно расширится [12, p. 448]. 

Существенным свойством моделей эмбед-
дингов слов, используемым в  исторических 
исследованиях, является то, что они позволя-
ют проследить изменения с  течением времени 

значения слов, а также идей и понятий, пере-
даваемых словами. Обучение и анализ моделей 
эмбеддингов слов стало фундаментальной ин-
новацией для исторической семантики. Обна-
ружение семантических изменений дает цен-
ную информацию о социальных и культурных 
изменениях в обществе [13]. Другим направле-
нием использования эмбеддингов слов стало 
выявление и изучение эволюции гендерных, эт-
нических и социальных стереотипов [8; 9], про-
явление которых традиционными способами 
фактически не фиксируется.

Характерным примером и образцом исполь-
зования диахронических моделей эмбеддингов 
слов для выявления семантических измене-
ний служит недавняя статья Н.  Педраццини и 
Б.  Макгилливрей «Машины в  СМИ: семанти-
ческое изменение лексики механизации в  бри-
танских газетах XIX века» [18]. В статье впервые 
предпринят масштабный анализ семантических 
изменений на  протяжении XIX века, терминов 
английского языка, относящихся к сфере меха-
низации (traffic, trade, train, coach, wheel, railway, 
matches, bulb, gear, stamp). Анализ опирается 
на корпус британских газет XIX–начала XX ве-
ков объемом 4,6  миллиарда слов. Авторы обу-
чили 12 моделей эмбеддингов слов отдельно для 
каждого десятилетия с 1800 по 1910 годы. На их 
основе они смогли проследить изменения в зна-
чении слов с течением времени, определить по-
воротные моменты, а полученные результаты 
сравнили с  предыдущими лингвистическими 
исследованиями, использующими традицион-
ные методы. В итоге авторы пришли к выводу, 
что применение моделей эмбеддингов слов для 
обнаружения сематических изменений дало ре-
зультаты, совпадающие с  наблюдениями, сде-
ланными традиционными методами. Причем 
в некоторых случаях им удалось уловить семан-
тические изменения, не идентифицированные 
в предыдущих исследованиях.

К настоящему времени был предложен це-
лый ряд алгоритмов построения моделей эм-
беддингов слов, таких как word2vec, FastText 
или GloVe, но для реализации любого из них 
необходим большой текстовый корпус. Объем 
такого корпуса обычно составляет несколько 
миллионов слов. Для большинства историков 
такое количество оцифрованного материала не-
доступно. В этом состоит основное ограничение 
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для использования эмбеддингов слов в  исто-
рических исследованиях. Кроме того, необхо-
димым условием использования эмбеддингов 
слов является дополнение исследования этапом 
оценки построенной модели, что составляет от-
дельную проблему в интеллектуальном анализе 
текста [22, p. 235‒236]. Наконец, из-за зависимо-
сти моделей эмбеддингов слов от алгоритмов, 
которые не всегда могут давать согласованные 
результаты в разных наборах данных или кон-
текстах, интерпретация полученных результа-
тов требует тщательного анализа при принятии 
выводов на их основе. Несмотря на сложности, 
в последние годы наблюдается всплеск интере-
са к использованию моделей эмбеддингов слов 
в  исторических исследованиях, в  связи с  ра-

стущей доступностью исторических корпусов 
в  цифровой форме. В частности, появились 
модели для таких языков как латинский [20] и 
древнегреческий [19].

Достижения в  области интеллектуального 
анализа текстов продолжают открывать но-
вые возможности и направления исследований 
исторических источников. Метод тематическо-
го моделирования и модели эмбеддингов слов 
являются популярными и полезными инстру-
ментами анализа больших объемов текстовых 
данных, помогающими выявить в них неявную 
информацию. В то же время их применение 
требует осторожности и понимания техниче-
ских аспектов работы алгоритмов машинного 
обучения.
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На сегодняшний день большое внимание 
уделяется проблеме сохранения контингента 
обучающихся высших учебных заведений. Осо-
бо остро данная ситуация проявляется на млад-
ших курсах, когда студентов все чаще отчисля-
ют не из-за академических задолженностей, а 
по собственному желанию [7]. Данный феномен 
может быть связан с  целым рядом факторов: 
неудовлетворенностью содержанием основной 
профессиональной образовательной програм-
мы, перспективами работы по выбранной про-
фессии, непониманием наличия ряда дисци-
плин или модулей подготовки, а также просто 
непониманием контекста выбранного образова-
тельного направления [6]. 

Во избежание принятия необдуманного ре-
шения и для оказания помощи абитуриентам 
в  выборе образовательной организации совре-
менные высшие учебные заведения проводят 
профориентационные мероприятия, приглашая 
потенциальных студентов на  свои площадки, 
проводя выездные мастер-классы и другие ме-
роприятия, направленные на  знакомство с  ву-
зом и его образовательными программами [1].

В целом, профориентационная работа 
включает в  себя информирование абитуриен-
тов о мире профессий, знакомство с професси-
ональными направлениями в  образовательных 
учреждениях и требованиями к ним. Если буду-
щий студент недостаточно точно понимает суть 
выбранной им профессиональной траектории, 
это может нести за собой не только сложности 
с учебой и отсутствие мотивации, но и экономи-
ческие потери государства от специалиста, не-
работающего по полученной специальности [2].

Однако, несмотря на  широкий спектр про-
фориентационных мероприятий, ситуация в ву-
зах не изменяется — студенты младших курсов 
по-прежнему испытывают сложности в  освое-
нии дисциплин, демонстрируют низкую мотива-
цию к обучению и неправильно трактуют особен-
ности вузовской подготовки [5]. Все это говорит 
о противоречиях между содержанием профо-
риентационных мероприятий и реалиями буду-
щей профессиональной подготовкой, что ведет 
к их неготовности осваивать профессию. В связи 
с  этим, возникает необходимость в  проведении 
исследовательской работы, с целью определения 
момента возникновения указанного противоре-
чия и возможности его устранения [10]. 

Исследование, представленное в  данной 
статье, было проведено на базе кафедры инфор-
мационных систем и технологий института ин-
женерно-педагогического образования ФГАОУ 
ВО «Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет» (РГППУ).

На первом этапе было решено рассмо-
треть методические материалы и способы их 
представления, которые используются сегодня 
для проведения профориентационной работы 
с абитуриентами. 

В университете имеются центр профориен-
тации, центры профориентационных и образо-
вательных проектов РГППУ в г. Первоуральске, 
в  г. Советском и в  г.  Серове. На сайте вуза  [4] 
в  разделе «Абитуриенту» имеется буклет с  со-
ветами выпускникам школы «Формула выбо-
ра профессии», видеоролик для абитуриентов, 
где представлены образовательные площадки 
университета, институты, перечень основных 
образовательных программ, внеучебная студен-
ческая жизнь, а также партнеры РГППУ, дана 
краткая информация, как подать документы 
онлайн, перечень вступительных испытаний 
и контакты для связи. Также представлена ин-
формация о днях открытых дверей, галерея 
фотографий с прошедших мероприятий и реги-
страция на новые для всех желающих.

Таким образом, вся необходимая информа-
ция и документация для абитуриентов имеются 
в  открытом доступе. Однако, проведя собесе-
дование со студентами первых курсов направ-
лений подготовки 09.03.02 Информационные 
системы и технологии, 09.03.03 Прикладная ин-
форматика (по элективным модулям) и 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям), 
выяснилось, что многие студенты не могут по-
яснить особенности выбранного ими направ-
ления подготовки, не понимают специфику 
обучения в  вузе, наличие дисциплин общеоб-
разовательного цикла и содержание профес-
сиональных дисциплин, а также не имеют кон-
кретного представления о будущей профессии 
и месте работы. Поэтому для оценки реальной 
картины осведомленности студентов было ре-
шено провести их анкетирование и по  его ре-
зультатам предложить изменения в структуре и 
содержании профориентационной работы.

Цель исследования  — выявить эффектив-
ность имеющихся профориентационных мате-
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риалов на основе анкетирования студентов ин-
ститута ИПО РГППУ и предложить изменения 
в  структуре и содержании профориентацион-
ной работы.

Проведение опроса может помочь в  реше-
нии следующих задач:

• узнать реальный уровень информирован-
ности студентов об образовательных направ-
лениях и специфике выбранной ими образова-
тельной программы;

• дать студентам возможность высказать 
свое мнение о том, что для них является наибо-
лее важным при выборе вуза, понимают ли они 
содержание своей будущей профессиональной 
деятельности, а также оправдались ли их ожи-
дания от учебного заведения в целом;

• выявить наиболее важные аспекты, 
на которые стоит обратить внимание при раз-
работке или доработке профориентационных 
материалов.

Анкета была создана в  онлайн-сервисе 
«Google Формы», с  помощью которого можно 
составлять опросы, проводить онлайн голосо-
вание, собирать отзывы и информацию о поль-
зователях. Данный инструмент хорошо подхо-
дит для небольших исследований, так как в нем 
доступны закрытые и открытые формы вопро-
сов, а также вопросы с выбором одного или не-
скольких готовых вариантов ответа [8].

Анкетирование проводилось среди студен-
тов 1 курса бакалавриата очной формы обуче-
ния направлений подготовки 09.03.02 Инфор-
мационные системы и технологии и 09.03.03 
Прикладная информатика института инженер-
но-педагогического образования РГППУ.

На основе анализа проблем и особенностей 
организации и проведения профориентацион-
ной работы, а также для понимания всех основ-
ных ее аспектов было решено разделить предла-
гаемую анкету на шесть блоков.

Первый блок включает в себя вопросы о про-
движении и рекламной кампании образователь-
ного учреждения, чтобы понять, каким образом 
абитуриент узнал о вузе. Второй блок целевой, 
понимание мотивов выбора вуза и конкретно-
го образовательного направления. Третий блок 
информационно-уточняющий, необходим для 
понимания успешности нахождения абитури-
ентом запрашиваемой им информации о вузе 
или образовательной программе, для уточнения 

перечня использованных им средств для поис-
ка информации и представление источников, 
вызывающих доверие у современных абитури-
ентов. Четвертый блок нормативно-документа-
ционный. Он является естественным продолже-
нием предыдущего блока и затрагивает вопросы 
документационного сопровождения процесса 
поступления в  вуз. Пятый блок организацион-
но-деятельностный, посвящен дням открытых 
дверей РГППУ и другим аналогичным меро-
приятиям, уточнению мероприятий, которые 
посетили студенты, в  каком формате они про-
ходили, получена ли ими необходимая и полез-
ная информация, была ли она полезна для их 
самоопределения. В последнем, шестом блоке, 
уделяется внимание мнению студентов о вузе, 
их ожиданиям и отношению к выбранной про-
фессиональной образовательной программе.

На основании анализа полученных анкет-
ных данных, приведенных на рисунке 1, можно 
сделать вывод, что самыми популярными спо-
собами первого знакомства с  вузом являются 
советы родителей или родственников, реклама 
на  образовательных порталах в  сети Интернет 
или в социальных сетях, а также ссылки на офи-
циальный сайт университета.

Анализ результатов показывает, что самыми 
популярными социальными сетями, которыми 
пользуются студенты, являются VK и Telegram, 
что важно для продвижения вуза и привлече-
ния абитуриентов. 

В целевом блоке показано, что наиболее ча-
стыми мотивами при выборе РГППУ, по  полу-
ченным данным, представленным на рисунке 2, 
являются интересное студентам образователь-
ное направление (информационные системы 
и технологии), наличие большого количества 
бюджетных мест и подходящий для поступле-
ния балл ЕГЭ. Чуть менее важным студенты 
считают наличие общежития, местоположение 
образовательного учреждения, советы род-
ственников или друзей.

Для сохранения контингента важно пони-
мать, с  чем студенты отождествляют обучение 
в  вузе и показать им корректную позицию, 
особенности вузовской подготовки и специ-
фику обучения и самообучения, как основного 
фактора практики высшей школы, что и стало 
акцентом при формулировке вопросов анке-
ты. Результаты показали, что большинство об-
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учающихся ожидают по-
лучения востребованной 
профессии, на  следующее 
место они ставят получение 
диплома государственного 
образца, не забывают и про 
построение социальных 
связей и контактов, поэто-
му на  третьем месте рас-
положились возможности 
приобретения новых друзей 
и проведение яркой студен-
ческой жизни. На послед-
нем же месте стоит опыт 
проведения научно-иссле-
довательской деятельности.

На вопрос «Почему Вы 
выбрали данную образова-
тельную программу?» были 
получены следующие отве-
ты: соответствует способно-
стям обучающегося, являет-
ся одной из перспективных 
и высокооплачиваемых 
профессий, даёт возмож-
ность профессионального 
роста, является престиж-
ной. Из ответов следует, что 
престиж и карьерный рост 
до сих пор остаются важны-
ми факторами при выборе 
будущей профессиональ-
ной траектории. В меньшей 
мере студенты отметили 
возможность работы близ-
ко к  дому или дистанцион-
но, а также положительное 
мнение родителей об обра-
зовательном направлении. 

В информационно-у-
точняющий блок вошли 
несколько вопросов об ис-
пользовании студентами 
информационных ресур-
сов. Достоверными источ-
никами при поиске инфор-
мации об образовательных 
учреждениях обучающиеся 
отметили сайты вузов, об-
разовательные порталы, со-

Рис. 1. Результаты опроса с точки зрения рекламы вуза

Рис. 2. Результаты опроса с точки зрения мотивов поступления

циальные сети организаций и личные встречи с представителями 
учреждений на днях открытых дверей. В меньшей степени студенты 
доверяют телевидению или печатным СМИ, а также людям, кото-
рые уже обучаются в вузе. При поиске же информации про РГППУ 
обучающиеся использовали официальный сайт вуза, сообщества 
в социальных сетях, а также информационные буклеты универси-
тета и дни открытых дверей. 

В организационно-деятельностном блоке студентам были за-
даны вопросы о днях открытых дверей. Большая часть опраши-
ваемых (78 %) не посещала дни открытых дверей РГППУ. Для тех 
же, кто присутствовал на  них далее было предложено ответить 
на вопросы о формате проведения мероприятия. Здесь больше по-
ловины (64 %) ответили, что посещали его дистанционно и лишь 
36 % — очно. 56 % опрашиваемых лишь частично получили пред-
ставление о вузе и реализуемых им образовательных программах 
на дне открытых дверей РГППУ, 20 % не получили никакой инфор-
мации, 12 % получили полное представление о вузе и специально-
стях, и 12 % получили информацию либо о вузе, либо о реализу-
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емых им образовательных 
программах.

В нормативно-докумен-
тационном блоке студен-
там были заданы вопросы 
о работе с  документацией. 
70  % респондентов ответи-
ли, что у них не возникало 
трудностей при поиске до-
полнительной информации 
о вузе, у 30 % студентов по-
являлись проблемы.

Отметим, что, несмо-
тря на работу Суперсервиса 
«Поступление в вуз онлайн», 
основная часть опрашива-
емых подавали документы 
лично. Тем не менее почти 
40% использовали для этого 
дистанционные технологии, 
в  том числе приведенный 
выше Суперсервис, что по-
казывает рост популярно-
сти данных инструментов и 
обязывает развивать их бес-
перебойную работу. 

Важным при посту-
плении является правиль-
ность занесения данных и 
заполнения основных до-
кументов. 49 обучающихся 
признали отсутствие труд-
ностей с  поиском и запол-
нением форм документов, 
однако 15 человек ответили, 
что испытывали некоторые 
сложности и не нашли отве-
тов на сайте университета.

Анализ ответов на  во-
просы последнего блока, 
посвященного мнению сту-
дентов о вузе, выбранном 
ими образовательном на-
правлении и каким-либо 
предложениям, показал, 
что большая часть опраши-
ваемых поступили на жела-
емую ими образовательную 
программу. Так, из 64 сту-
дентов только 8 считают, 

Рис. 3. Результаты опроса с точки зрения знания 
содержания профессионального направления

Рис. 4. Результаты опроса с точки зрения ожиданий от вуза

что поступили не туда или хотели бы перевестись на другую ка-
федру.

Из данных, представленных на рисунке 3, видно, что лишь 53 % 
обучающихся хорошо представляют содержание выбранной ими 
образовательной программы и будущей профессиональной дея-
тельности. Около 30% студентов ответили, что имеют смутное пред-
ставление о своей будущей профессии, а 12% сомневаются в своем 
выборе. 1 респондент признался, что для него важно получение ди-
плома о высшем образовании любого направления подготовки.

Результаты, представленные на  рисунке  4, показывают, что у 
40 % обучающихся полностью оправдались ожидания от вуза, 27 % 
считают, что все немного лучше, чем они предполагали, 17  % от-
ветили, что все гораздо хуже их ожиданий, 16 % утверждают, что 
немного хуже, чем они ожидали. 

Последний вопрос в данном блоке был сделан в открытой фор-
ме, для того чтобы дать возможность студентам поделиться своим 
мнением об РГППУ и реализуемых им образовательных програм-
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мах, об ожиданиях от вузовской системы и име-
ющихся реалиях, указать недостаточность или 
некорректность информации, а также свои пер-
вые впечатления о высшей школе. 

Среди оставленных первокурсниками пред-
ложений по улучшению информирования аби-
туриентов были такие: необходимость размеще-
ния на сайте или на официальных социальных 
страницах отзывов студентов и выпускников о 
вузе и его программах, возможность ознаком-
ления с местами будущей трудовой деятельно-
сти (понимание должностных обязанностей и 
требований работодателей в конкретном пред-
ставлении), предоставление информации о 
проходных баллах поступлений прошлых лет, 
преподавателях и дисциплинах, наличие ин-
туитивно понятного навигатора при поиске 
нормативных документов по каждой основной 
профессиональной образовательной программе 
с доступом к учебному плану, графику учебно-
го процесса, базе практик. Важно отметить, что 
вся приведенная информация имеется на сайте, 
но найти ее для абитуриента оказалось затруд-
нительно.

На основе приведенного выше детального 
анализа полученных анкетных данных, можно 
сделать вывод, что необходимо пересмотреть 
и дополнить имеющиеся методы и способы ор-
ганизации профориентационной работы, так 
как, несмотря на  достаточную эффективность 
традиционных средств проведения профессио-
нального ориентирования, они в  современном 
цифровом пространстве уже достаточно уста-
рели и могут работать лишь частично, что дока-
зали результаты опроса студентов. 

Все чаще современные исследователи отме-
чают, что крайне сложно удержать внимание 
детей и подростков, кроме того, необходимо 
понимать особенности восприятия информа-
ции современным цифровым поколением  [3]. 
В связи с  этим, важно изменить подход к  ин-
формированию и просвещению современных 
школьников и абитуриентов, целесообразно 
использовать быстрые информационно насы-
щенные и интерактивные цифровые средства, 
такие как интерактивные мультимедийные ро-
лики, интерактивные плакаты, а также средства 
визуального представления в виде инфографи-
ки. Особенность подачи материала через актив-
ное взаимодействие и наличие анимационного 

и мультимедийного контентов дадут возмож-
ность за короткое время сфокусировать внима-
ние, донести больший объем информации через 
вовлечение абитуриента в процесс работы с ви-
зуальным материалом [9].

Однако одних технических новинок недо-
статочно для реализации целей качественной 
профориентационной работы, ключевую роль 
играет отбор материала для роликов и его кор-
ректное выстраивание в виде инструкций и мо-
тивационных фрагментов видео. Анализ отве-
тов обучающихся, приведенный выше, показал, 
что в информационных материалах необходимо 
отразить информацию:

• об основных профессиональных образо-
вательных программах, указав месторасположе-
ние нормативной документации, перечня буду-
щих профессий, необходимых трудовых умений 
и навыков, а также баз практик и потенциаль-
ных работодателей;

• о деятельности студентов в  рамках их 
профессиональной подготовки, то есть специ-
фике вузовского образования, наличии фунда-
ментальных дисциплин и их значении для буду-
щей подготовки;

• о структуре и содержании сайта вуза в ча-
сти реализуемых программ подготовки и мате-
риалов, полезных для абитуриентов при подаче 
документов, решении сложных вопросов и за-
полнении анкет и опросников;

• об особенностях реализации приемной 
кампании: сведения о сдаче вступительных ис-
пытаний, данные о результатах ЕГЭ текущего и 
прошлых лет и другая связанная с этим инфор-
мация;

• об образовательных и иных воспитатель-
ных и культурных мероприятиях, реализуемых 
университетом для своих студентов; 

• об особенностях и техническом оснаще-
нии учебных площадок кафедр: возможность 
работы в специализированных обучающих цен-
трах и лабораториях РГППУ, использования 
в  образовательном процессе сложного техни-
ческого и информационного оснащения, до-
полнительных приборов и профессионального 
оборудования.

Кроме разработки цифрового методиче-
ского обеспечения профориентационной ра-
боты, необходимо позаботиться и о цифровом 
продвижении РГППУ, что можно реализовать 
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с  помощью интерактивных рекламных банне-
ров, размещённых на специализированных об-
разовательных порталах для дополнительного 
привлечения абитуриентов и повышения узна-
ваемости вуза. 

Таким образом, проведенное и представ-
ленное в  статье исследование позволило де-
тально рассмотреть возможности изменения 
структуры, содержания и технической реали-
зации профориентационной работы, что долж-

но снять выявленные противоречия, улучшить 
информационную осведомленность абитури-
ентов, снять проблемные ситуации правильно-
сти осуществления выбора, показать понима-
ние особенностей обучения в  высшей школе, 
построения содержания программ професси-
ональной подготовки, повысить мотивацию 
студентов к  освоению будущей профессии и 
таким образом обеспечить сохранность кон-
тингента вуза.
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между различными регламентирующими документами, расхождения межу 
целями и результатами текущего этапа цифровой трансформации образования. 
Отмечаются некоторые риски, неучтённые при разработке стратегии.

Ключевые слова: общее образование; цифровизация; стратегия; риски; учитель; 
дистанционные технологии.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the text of the strategy “Digital transformation 
of education”. There are conceptual shortcomings in assessing and taking into account the 
results of previous stages of digitalization, the lack of scientific understanding of current 
problems. Examples of contradictions between various regulatory documents, discrepancies 
between the goals and results of the current stage of the digital transformation of education 
are given. There are some risks that are not taken into account when developing a strategy.

Keywords: general education; digitalization; strategy; risks; teacher; remote technologies.

Цифровая трансформация образования 
идёт уже не первое десятилетие. Организацион-
ные решения, которые принимаются в  данном 
направлении на  уровне Министерства просве-
щения, целевых межведомственных программ, 
имеют разную степень влияния на  реальную 

жизнь участников образовательного процесса. 
Некоторые инициативы остаются лишь на  бу-
маге, другие вызывают значительные изменения 
и приводят к  ощутимым последствиям. Даже 
официальные отчёты по  поводу целевого ис-
пользования средств, количественного расхож-
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дения запланированных и фактически реали-
зованных позиций содержат противоречивые 
выводы  [1]. Ещё более спорными оказывают-
ся результаты реализации этого направления 
на  уровне экспертного профессионально-педа-
гогического сообщества.

Громоздкие бюрократические процедуры, 
связанные с  заключением контрактов на  по-
ставку оборудования и оказания услуг при 
выполнении государственного задания, регу-
лярно приводят сначала к  задержкам, а потом 
к авральному навёрстыванию в вопросах, в ко-
торых спешка недопустима и даже откровенно 
губительна. И если о принятии новой целевой 
программы участники образовательного про-
цесса узнают, как правило, из средств массовой 
информации, то её итоги, результаты — вообще 
в публичное пространство выносятся неохотно 
и серьёзному качественному анализу подверга-
ются редко.

В разные годы вопросы цифровизации об-
разования фигурировали с той или иной степе-
нью концентрации в  различных федеральных 
программах. Среди них можно назвать: 

• Федеральную целевую программу «Разви-
тие единой образовательной информационной 
среды (2001–2005 годы)» [2];

• Федеральную целевую программу разви-
тия образования на 2006‒2010 годы [3];

• Государственную программу «Информа-
ционное общество (2011‒2020)»  [4], и ряд дру-
гих.

В настоящее время обсуждаемая пробле-
матика сосредоточена в  стратегии «Цифровая 
трансформация образования» (далее Страте-
гия). С её текстом можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Министерства просвещения 
Российской Федерации [5]. 

Горизонт стратегического планирования 
этого документа определен текущим десяти-
летием — с 2021 до 2030 года. Предполагается, 
что по ходу его реализации возможны коррек-
тировки, уточнения, дополнения. Это значит, 
что у профессионального сообщества остаётся 
надежда на  содержательный диалог с  испол-
нительной властью во благо действительно 
прогрессивного развития системы образова-
ния. Тем более, что содержание текста страте-
гии «Цифровая трансформация образования» 
вызывает ряд вопросов, напрямую связанных 

с  возможностью её полноценного воплощения 
в жизнь. Не претендуя на исчерпывающий ана-
лиз документа, обозначим некоторые аспекты, 
требующие, на наш взгляд, более пристального 
внимания.

Первый и наиболее явный дефицит обнару-
живается на уровне проблематизации. По идее, 
стратегия подобного уровня должна опирать-
ся на комплексный анализ текущего состояния 
процессов цифровизации образования, кото-
рые, как мы уже упоминали, идут в течение бо-
лее чем двадцати лет. Вместо этого основному 
тексту документа предшествует фиксация двух 
конкретных решений, реализованных ранее: 
АИС «Маркетплейс образовательного контен-
та и услуг» и Российская электронная школа 
(РЭШ). Оба проекта представлены скупо, лишь 
в качестве констатации факта с кратким описа-
нием возможностей. Несмотря на то что РЭШ, 
например, существует уже пять лет, никаких 
выводов об оценке эффективности данных ма-
териалов, реальных показателях их использова-
ния в образовательном процессе новая страте-
гия не содержит. 

Здесь необходимо сделать небольшое отсту-
пление. Технологии сбора и анализа цифровых 
следов поведения пользователя обеспечивают 
разработчикам наличие детализированной ста-
тистики, которую они могут использовать в тех 
или иных целях. Например, число обращений 
пользователей к  конкретному образовательно-
му ресурсу предъявляется в качестве объектив-
ного показателя популярности и качества кон-
тента. При этом редко упоминается тот факт, 
что эта «объективность» может носить поверх-
ностный, исключительно количественный ха-
рактер. Более того, поскольку создаётся «об-
разовательный продукт», постольку начинают 
работать рыночные механизмы (неважно, кто 
будет заказчиком-покупателем данного про-
дукта, рядовые пользователи или государство). 
Законы рынка несут с собой и «рекламную иде-
ологию» со свойственной ей бутафорской шу-
михой. Рекламные установки всегда стремятся 
«продать» внешнюю привлекательную сторону 
любого продукта и при этом скрыть его вну-
тренние проблемы, гордо называя впечатляю-
щие цифры зарегистрированных пользовате-
лей, то есть разработчики цифровых ресурсов 
действуют в полном соответствии с рекламной 



54 Новые  информационные технологии в образовании и науке

логикой, афишируя только те показатели, кото-
рые им выгодны. 

Но даже если попытаться представить иде-
альную ситуацию полноценного и правдивого 
представления администраторами образова-
тельного контента информации о поведении 
пользователей, то и в этом случае проблема не 
снимается. Ведь нельзя же ставить в  один ряд 
службы курьерской доставки еды и образова-
тельные сервисы! Стандартной web-аналитики 
абсолютно недостаточно, чтобы говорить:

а) об удовлетворённости участников обра-
зовательного процесса содержаним обучения; 

б) об отсроченных эффектах, которые 
в длительной перспективе влияют на становле-
ние и развитие личности ребёнка. 

Ответы на такие вопросы может дать толь-
ко полноценное научное исследование, органи-
зованное по всем законам лонгитюдного экспе-
римента с привлечением ведущих специалистов 
в области психологии, педагогики, социологии, 
других смежных дисциплин.

Однако вернёмся к  основной теме наших 
рассуждений. В данном случае приходится кон-
статировать, что стратегия цифрового развития 
образования не содержит ни результатов ком-
плексного психолого-педагогического исследо-
вания, ни экспертной оценки эффективности 
уже реализованных проектов, ни даже резуль-
татов статистики их использования, очевидно 
доступных в  цифровой среде. Причин такого 
красноречивого «молчания» может быть на-
звано три. Первая  — таких исследований не 
проводилось. Вторая  — исследования были 
проведены, но дали отрицательные результаты. 
Третья — разработчики стратегии сознательно 
предлагают двигаться дальше без учёта итогов 
предыдущего развития. Очевидно, что все это 
не способствуют преемственности и согласо-
ванности усилий всех заинтересованных участ-
ников процесса трансформации.

Основные проблемы, на  решение которых 
направлена Стратегия в  целом, обозначены 
неконкретно и лишь в  самых общих чертах. 
Говориться о невозможности используемых 
в  настоящее время информационных систем 
«обеспечить поддержку решений актуальных 
задач в области управления отраслью, и в обла-
сти предоставления гражданам качественного и 
доступного образования». 

Попытка конкретизации проблемного поля 
выглядит как перечисление недочётов частного 
порядка, выбор которых также оставляет много 
вопросов. Почему были выделены именно эти, а 
не какие-то другие аспекты? На основании чего 
они были признаны наиболее важными и так 
далее… Для дальнейшего анализа процитируем 
этот перечень:

1) повышенная нагрузка на  учителей как 
следствие работы с  несколькими системами и 
большим объемом ручного ввода данных;

2) отсутствие единой точки «сборки» вери-
фицированного контента, сопровождающейся 
едиными требованиями;

3) слабая интеграция гаджетов, цифровых 
технологий в  процесс обучения, воспитания и 
развития; 

4) проблемы в  обработке «больших дан-
ных» и объективности данных, на  основе ко-
торых принимаются управленческие реше-
ния… [5, с. 4].

Обозначенные выше затруднения действи-
тельно существуют в  образовательной практи-
ке, и каждое из них, безусловно, заслуживает 
внимания. Однако отсутствие системного мыш-
ления, направленного на  решение комплекса 
проблем в  целом, провоцирует неструктури-
рованный рецептурный подход, разрозненные 
усилия, которые противоречат друг другу, а по-
рой и дискредитируют заявленные цели. Приве-
дём конкретный пример.

Если речь идёт о необходимости единой 
«точки сборки» верифицированного образова-
тельного контента, то предполагается, что этот 
верифицированный контент где-то существует. 
Следуя логике текста стратегии, одним из при-
меров верифицированного контента, вероятно, 
следует считать проект РЭШ, который был раз-
работан в 2016-2018 гг. Данный проект, соглас-
но тексту Стратегии, «полностью соответствует 
федеральным государственным образователь-
ным стандартам (далее ФГОС) и примерным 
основным образовательным программам (далее 
ПООП) начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» [5, с. 3]. О про-
блемах, так и не решённых с  момента запуска 
проекта, мы говорили ранее  [6]. Уже одно это 
ставит под сомнение качество «верифициро-
ванного контента». Но к  старым нерешённым 
проблемам добавляются новые, которые неиз-
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бежно возникают в связи с дальнейшими изме-
нениями в системе образования.

Педагоги общеобразовательных школ хо-
рошо знают, что в мае 2021 г. были утверждены 
обновлённые тексты ФГОС начального и ос-
новного общего образования, а в августе 2022 г. 
были внесены изменения и дополнения в текст 
ФГОС среднего общего образования. За про-
шедшие два года обновились примерные про-
граммы по  многим предметам, опубликован 
уточнённый Федеральный перечень учебни-
ков, который предполагает радикальный пере-
смотр состава учебных изданий, допущенных 
к  использованию в  образовательном процессе 
на  территории РФ. Значительная часть учеб-
но-методических комплектов была отправлена 
на доработку. Но на платформе РЭШ основной 
блок материалов — уроки — остались в преж-
нем виде. Неужели столь заметные изменения 
в основополагающих документах никак не вли-
яют на актуальность контента РЭШ? — Вопрос, 
очевидно, риторический… 

«Шаг вперед, два шага назад». Эта известная 
ленинская фраза как нельзя лучше подходит 
для характеристики противоречивых тенден-
ций цифровой трансформации современного 
образования. Ещё один конкретный пример. На 
протяжении нескольких лет, с 2012 по 2016 гг., 
в приказах Министерства образования и науки 
РФ уточнялись положения, касающиеся элек-
тронной формы учебников (ЭФУ) [7; 8]. В конце 
концов наличие ЭФУ стало обязательным ус-
ловием для включения учебно-методического 
комплекта в Федеральный перечень учебников, 
допущенных для использования в  образова-
тельных организациях на  территории РФ. Не-
которые издатели учебной литературы были 
вынуждены в тот момент «сойти с дистанции», 
другие инвестировали огромные средства в раз-
работку соответствующих приложений, адапта-
цию учебных материалов к электронному вари-
анту использования [9, с. 165]. 

Однако широкого распространения ЭФУ 
в  школах так и не получили. А  тексты обнов-
лённых ФГОС 2021  г., где появился заметный 
акцент на необходимости обеспечения обучаю-
щихся в  первую очередь печатными учебника-
ми, делают эту перспективу ещё более отдалён-
ной и призрачной. Налицо пример нелогичных, 
непоследовательных решений, которые при-

водят к  нерациональному использованию не 
только инвестиционных средств, но и интеллек-
туальных ресурсов, обеспечивающих развитие 
системы общего образования.

Если в  качестве недочёта в  Стратегии обо-
значается проблема «слабой интеграции гад-
жетов в процесс обучения и воспитания», то из 
этого следует, что такую интеграцию необходимо 
усилить, не так ли? Но как быть, если с 1 января 
2021 г. вступили в силу новые «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организации вос-
питания и обучения», согласно которым «для об-
разовательных целей мобильные средства связи 
не используются» [10, с. 41]. Запрет на смартфо-
ны в школе обсуждался очень широко и на всех 
уровнях, от министра образования до рядового 
школьника, в том же самом 2021 году, когда была 
утверждена и данная Стратегия…

Ещё одной дефицитной зоной является по-
верхностная, несистемная оценка рисков, свя-
занных с  реализацией основных этапов и на-
правлений Стратегии. Эта оценка, очевидно, 
должна затрагивать не только технические и 
организационные аспекты, но и социокультур-
ный эффект, возможный в  результате развёр-
тывания негативных сценариев трансформации 
такой сложной общественной системы, как об-
разование.

Вновь обратимся к конкретному приме-
ру. Для подведения к 2024 году промежуточных 
итогов Стратегии одним из показателей намечен 
следующий результат: 100 % педагогическим ра-
ботникам доступен сервис по автоматическому 
планированию рабочих программ с  однократ-
ным вводом информации и таргетированным 
подбором контента [5, с. 16].

К настоящему времени данная позиция 
уже реализована на практике, и летом 2022 года 
учительский корпус всей страны пережил оче-
редной шок от «ввода в эксплуатацию» сервиса 
«Конструктор рабочих программ». Автомати-
зированный способ составления рабочей про-
граммы по  предмету, вероятно, задумывался 
как инструмент, призванный облегчить труд 
педагога в соответствии с ведущим стратегиче-
ским направлением «Цифровой помощник учи-
теля». Но на  практике нововведение оказалось 
очередной головоломкой. Сервис, не прошед-
ший стадии полноценного добровольного те-
стирования, был спущен «в приказном порядке» 
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на места. Принудительная апробация при этом 
сопровождалась далеко не безобидной подме-
ной понятий. Возможность создавать рабочую 
программу в автоматизированном режиме пре-
вратилась в обязанность учителя. А технологии 
сбора больших данных — в инструмент отсле-
живания данных процессов на  уровне регио-
нальных и федеральных управленческих струк-
тур. Подкреплённая бюрократическим рвением 
чиновников от образования «инновация» по-
требовала от учителей ещё больших временных 
затрат на  создание очередного электронного 
фолианта, далёкого от жизни. Таким образом, 
стремление решить проблему загруженности 
педагогов по факту привело к ещё большей их 
загруженности. 

В настоящее время сервис закрыт на до-
работку. Возможно, следующая версия «Кон-
структора» будет более удачной. Но негатив-
но-настороженная оценка данного ресурса со 
стороны учителей уже сформировалась. Оста-
ётся только догадываться о том, какие форму-
лировки должны присутствовать в техническом 
задании для разработчиков, чтобы «Конструк-
тор рабочих программ» оказался по-настояще-
му удобным, гибким инструментом, а не варвар-
ским прокрустовым ложем, уродующим живой 
образовательный процесс. 

По большому счёту, эта инициатива да-
леко не безобидна даже на  уровне концепту-
альных установок. Она вступает в прямое про-
тиворечие с  нормами Федерального Закона об 
образовании № 273 ФЗ от 29 декабря 2012 г. Пра-
во учителя на участие в разработке программы 
по  предмету (статья 47) подменяется набором 
алгоритмов, заложенных неизвестно кем по не-
известно каким правилам. А если на  уровне 
программирования какие-то важные детали 
оказались не учтены, то педагог должен прину-
дительно «обрезать себе крылья», пытаясь втис-
нуться в неудобные клетки матрицы? Нетрудно 
догадаться, что учителя будут воспринимать 
подобный сервис как очередное досадное пре-
пятствие в своей работе и попытаются обойти 
его любыми доступными способами.

Приведём ещё одну формулировку про-
межуточных результатов, достижение которых 
намечено к 2024 году: 100 % повышение квали-
фикации педагогических работников доступно 
учителю через цифровую платформу [5, с. 16].

Но вышеприведённый пример нагляд-
но показывает, как легко формальная возмож-
ность, подразумеваемая под словом «доступно», 
может превратиться в жёстко контролируемую 
обязанность. Для этого достаточно лишь сде-
лать другие возможности недоступными. Де-
сять лет назад с  энтузиазмом обсуждались за-
манчивые перспективы, которые проступали 
на горизонте цифровой трансформации образо-
вания. Каждый сможет прямо из дома слушать 
лекции ведущих специалистов по любой дисци-
плине! Учёные, педагоги, методисты смогут об-
мениваться опытом в дистанционном формате! 
Каждый сможет заниматься самообразовани-
ем в любое удобное для себя время и в любом 
месте! Всё это так, разросшаяся и окрепшая 
цифровая среда действительно принесла с  со-
бой подобные блага. Но приблизившийся гори-
зонт цифровизации показал и множество более 
мелких, при этом далеко не таких позитивных 
подробностей, многие из которых раньше были 
просто не видны. 

Важнейшие социокультурные явления, 
становясь более доступными, демонстриру-
ют тенденцию не только к  формальному, но и 
к  содержательному снижению ценности, заму-
сориваются токсичными элементами. Для про-
фессионально-педагогического сообщества это 
хорошо видно на  примере курсов повышения 
квалификации или научно-методических кон-
ференций. 

Двадцать лет тому назад очные конфе-
ренции проводились редко, к  ним задолго го-
товились, выступления докладчиков вызыва-
ли неподдельный интерес, атмосфера общения 
с коллегами вдохновляла на дальнейший поиск 
творческих решений, изучение проблемных во-
просов и т. д. Сегодня в дистанционном форма-
те проводится столько конференций, что уча-
ствовать в  них можно хоть каждый день. При 
этом действительно интересных и содержатель-
ных мероприятий по-прежнему немного. А вы-
явить действительно значимые события среди 
потока псевдонаучной активности становится 
всё труднее.

Новые модели поведения, стихийно 
складывающиеся в  дистанционном формате, 
способны довести исходные цели професси-
онального общения до полной профанации, 
например, методические конференции, на ко-
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торых выступающих никто не слушает, пото-
му что можно отключить видео и микрофон 
на  своём устройстве, и заняться другими де-
лами. Исследования компетенций педагоги-
ческих работников, на  которых учитель физ-
культуры проходит компьютерные тесты, не 
вставая из-за стола, а музыкальный руководи-
тель ДОУ — не издавая ни единого музыкаль-
ного звука. Курсы повышения квалификации 
учителей-филологов, на которых слушатели не 
произносят вслух ни одного слова и так далее. 
Все эти профессиональные деформации мо-
гут стать трагической реальностью, если для 
100 % педагогических работников повышение 
квалификации станет доступно только через 
цифровую платформу. Обратите внимание: 
предыдущее предложение отличается от ори-

гинальной цитаты из текста Стратегии всего 
одним словом. 

Завершая аналитические рассуждения 
по  поводу материалов стратегии «Цифровая 
трансформация образования», важно отметить 
следующее. Сама по  себе идея цифровизации 
образования не является камнем преткнове-
ния. Как и любой вариант развития сложных 
систем, она несёт с собой и новые возможности, 
и новые риски. Важно лишь последовательно и 
целенаправленно собирать в  единый комплекс 
все необходимые условиями задачи, ориенти-
роваться на как можно более полную, цельную 
картину, действовать последовательно, вдумчи-
во и ответственно. 

Но именно это у нас пока получается 
плохо…
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения технологий 
геймификации как современного инструмента обучения, имеющего большой 
педагогический потенциал. Целью исследования является применение инструмента 
геймификации в  рамках курса по  основам программирования на  Python для 
повышения уровня мотивации обучающихся в  системе дополнительного 
образования. В рамках исследования проанализированы преимущества 
геймификации, позволяющие повысить мотивацию обучающихся, ориентировать 
их на  образовательную деятельность и решение профессиональных задач, 
имитировать будущую профессиональную деятельность  и  др. Авторами 
разработана методика применения геймификации, которая прошла апробацию 
в центре довузовской подготовки МГТУ им. Г.И. Носова в рамках курса «Python: 
от нуля до junior» в  период 2022–2023 г. В ходе опытно-экспериментальной 
работы авторами доказана была результативность применения элементов 
геймификации как средства повышения эффективности обучения. Практическая 
значимость исследования заключается в том, что полученные данные могут быть 
реализованы научно-педагогическими работниками в  образовательном процессе 
для целенаправленного использования в рамках обучения.

Ключевые слова: активизация учебного процесса, игра, геймификация в образовании, 
игровые технологии, игровые элементы, геймификация обучения в дополнительном 
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образовании, элементы геймификации, цифровые образовательные технологии, 
повышение мотивации обучающихся.

Abstract. The article deals with the issue of using gamification technologies as a modern 
teaching tool with great pedagogical potential. The aim of the study is to use the gamification 
tool as part of the course on the basics of programming in Python to increase the level of 
motivation of students in the system of additional education.  Within the framework of the 
study, the advantages of gamification are analyzed, which allow increasing the motivation 
of students, focusing on educational activities in solving professional problems, simulating 
future professional activities, etc. The authors have developed a methodology for the use 
of gamification, which has been tested in the pre-university training center of the Nosov 
Magnitogorsk State Technical University as part of the course “Python: from zero to junior” 
in the period 2022 –2023. In the course of experimental work, the authors proved the 
effectiveness of using gamification elements as a means of increasing the effectiveness of 
training. The practical significance of the study lies in the fact that the data obtained can be 
implemented by scientific and pedagogical workers in the educational process for purposeful 
use in the framework of training.

Keywords: activation of the educational process, game, gamification in education, game 
technologies, game elements, gamification of learning in additional education, elements of 
gamification, digital educational technologies, increasing the motivation of students.

В последние несколько лет актуализирова-
лась проблема кадрового дефицита специали-
стов, работающих в  сфере информационных 
технологий. По данным Минцифры, в  различ-
ных сферах информационных технологий в РФ 
дефицит квалифицированных кадров составля-
ет от 500 тыс. до 1 млн человек. Среди наиболее 
востребованных профессий в  сфере ИТ на  се-
годня являются программисты на разных языках 
программирования (C, Python, Java, PHP и др.); 
специалисты по  Data Science, аналитики дан-
ных. В IT-сфере профессия программиста явля-
ется самой востребованной, в настоящее время 
число вакансий по  этой специальности более 
15 тысяч, что составляет 33 % от общего числа 
вакансий по России в IT-сфере.

Навык программирования является необ-
ходимым не только для написания программ, но 
и для решения различных проблем, связанных 
с  использованием ИКТ. В многочисленных ис-
следованиях отмечается роль раннего обучения 
детей программированию [2; 4; 12; 15; 16 и др.]. 
Отечественный и зарубежный опыт обучения 
школьников программированию позволяет 
выявить следующие тенденции: раннее нача-
ло, обязательность и непрерывность обучения 
программированию, разнообразие современ-
ных сред для программирования, использова-

ние облачных сервисов, проектный подход и 
командная форма работы в методике обучения 
программированию. Несмотря на  имеющий-
ся опыт, существуют определенные проблемы 
в  процессе обучения программированию, свя-
занные с  организацией процесса обучения и 
повышения мотивации у обучающихся к изуче-
нию языков программирования, одним из меха-
низмов которого является применение техноло-
гии геймификации.

В современной научной литературе отсут-
ствует единый подход к определению геймифи-
кации. Однако во множестве определений тер-
мина геймификация  [1; 3‒5; 7‒11 и др.] общим 
является то, что в современной педагогической 
науке геймификация рассматривается как тех-
нология обучения, предполагающая исполь-
зование процессов, связанных с  применением 
игровых механик в обучении [3; 5; 7; 8 и др.]. На 
рис.  1 представлены наиболее распространен-
ные игровые механики [9; 14 и др.]. 

В ряде российских [6‒11; 12; 13; 17 и др.] и 
зарубежных [18; 19; 20; 21 и др.] работ рассма-
триваются вопросы интеграции геймифициро-
ванного подхода в учебный процесс на разных 
уровнях образования — от дошкольного до до-
полнительного. Связано это с тем, что обучать 
путем применения игровых технологий воз-
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можно аудиторию любого возраста. Основная 
цель геймификации  — добиться от учащихся 
той же вовлеченности в  учебный процесс, как 
если бы они играли в занимательную игру, а так-
же построить процесс обучения таким образом, 
чтобы он проходил более естественно и непри-
нужденно [2‒6; 11; 12 и др.]. 

Интерес к  геймификации в  образовании 
вызван тем, что традиционные методы позволя-

ют обучающимся приобретать в основном лишь 
знания и умения, а практические навыки фор-
мируются не полностью и лишь у незначитель-
ного числа обучающихся [4; 8; 9 и др.].

В исследованиях [1; 3; 4; 7 и др.] определя-
ются следующие преимущества геймификации 
(рис. 2).

Геймификация может использоваться 
на  разных этапах обучения и реализовывать-

Рис. 1. Игровые механики в геймификации

Рис. 2. Преимущества геймификации
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ся в  самых разнообразных формах. Наряду 
с  применением в  образовании полноценных 
игр со всеми необходимыми атрибутами: це-
лями, правилами, уровнями, статусами, на-
градами и т. п. — преподавателями в процессе 
обучения широко используются различные от-
дельные игровые элементы.

При обучении программированию педа-
гог также может использовать различные ком-
пьютерные программные средства, обладаю-
щие потенциалом для геймификации. На рис. 3 
представлены сервисы и платформы, которые 
наиболее распространены в зарубежной и отече-
ственной образовательной среде. Представлен-
ные средства были поделены на группы: сервисы 
управления обучением, образовательные квесты, 
игровые средства, сайты-конструкторы игр.

В настоящее время существует несколь-
ко подходов и моделей геймификации (модель 
PBL, модель К.  Вербаха и Д.  Хантера, модель 
Ю-Кай  Чоу, модель для электронного обуче-
ния)  [1  и  др.]. Наиболее широко в  образова-
нии используется модель PBL (от англ. points, 
badges, leaderboards), которая представляет со-
бой использование трех самых распространен-
ных игровых механик: очки, значки и таблицы 
лидеров. 

В ходе проведенного нами исследования 
на базе Центра довузовской подготовки МГТУ 
им. Г. И. Носова в рамках курса «Python: от нуля 
до junior» в  процессе подготовки школьников 
младших классов в  период с  2022 по  2023  год, 
нами была апробирована образовательная плат-
форма интернет-лицей МГТУ им. Г. И. Носова, 
разработанная с помощью системы управления 
обучением LMS Moodle. 

В рамках разработанного на этой платфор-
ме курса «Python: от нуля до junior» были при-
менены различные виды поощрений:

• «очки» (points — баллы) — виртуальные 
очки или баллы, которые показывают достиже-
ния и прогресс участников процесса, позволяют 
их сравнивать между собой, вести необходимую 
статистику. На рис. 4представлен жетончик, ко-
торый равняется одному баллу.

Рис. 4. Виртуальные очки в рамках курса

• «знаки отличия» (badges  — бейджи)  — 
виртуальные значки, с  помощью которых оце-
ниваются и поощряются текущие успехи обуча-

Рис. 3. Сервисы и платформы с потенциалом для геймификации
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ющихся, вносится в  учебный процесс элемент 
игры, поддерживается здоровое соперничество. 
Знаки отличия представлены в  трех вариация 
медалей «питончики» (рис. 5).

• «шкала прогресса» — разновидность лич-
ного портфолио обучающегося, представлена 
в графической форме. 

На рис.  6 показана шкала прогресса, кото-
рую каждый ученик видит в собственном лич-
ном кабинете при прохождении курса. 

• «доска почета» — списки наиболее отли-
чившихся обучающихся, размещаются на  вир-
туальных «досках объявлений» (см. рис. 7).

Встроенный в LMS Moodle алгоритм управ-
ления значками позволяет сделать систему по-
ощрений понятной и прозрачной для препо-
давателя и оубчающегося. Для каждого значка 

авторами курса определены: название, описание, 
изображение, элементы курса, критерий, даю-
щий право получить значок. Кроме того, значок 
имеет срок действия, а его вручение может со-
провождаться поздравительным сообщением 
на доске объявлений или по электронной почте. 

Наряду с  созданием собственных значков 
для поощрений обучающихся, преподаватели 
используют различные игры и задания: найти 
пару, упражнение на классификацию, создание 
хронологической линейки, заполнение пропу-
сков, викторина, игра «Кто хочет стать милли-
онером», «Пазл угадай-ка», кроссворды  и  т.  д. 
Упражнения выгружаются с сервиса в формате 
SCORM, а далее помещаются на портал. Напри-
мер, на  рис.  8 представлен кроссворд по  теме 
«Типы данных в Python».

Рис. 6. Шкала прогресса обучающегося

Золотой значок Серебряный значок Бронзовый значок

Рис. 5. Знаки отличия в рамках курса
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Подводя итог вышесказанному, следует 
отметить, что использование геймификации 
в  процессе обучения показало рост вовлечен-
ности обучающихся в  процессе изучения ос-
нов программирования на  Python. Результаты 
исследования подтверждают, что обучающиеся 
положительно относятся к использованию эле-
ментов геймификации в рамках изучения курса 
«Python: от нуля до junior». Участники отмети-
ли, что различные игровые элементы поддержи-
вают их интерес к непростому материалу, вызы-
вают желание попробовать все игры и получить 
знаки отличия. 

Таким образом, применение игровых эле-
ментов при изучении языка программирования 
позволяет создать условия для успешного усвое-
ния учебного материала, поддержания высокой 
мотивации у обучающихся и дает возможность 
разнообразить формы работы учащихся. 

Рис. 8. Пример кроссворда (созданный 
с помощью сервиса LearningApps)

Рис. 7. Фрагмент доски почета курса «Python: от нуля до junior»
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