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УДК 378.147                                                                                         НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Современные тенденции цифрового реформирования образования

Г. Г. Головенчик, к. э. н., доцент кафедры международных  
экономических отношений 
E-mail: goloventchik@bsu.by
Белорусский государственный университет, ул. Ленинградская, 
д. 20, 220030, г. Минск, Республика Беларусь

Аннотация. В статье проведен анализ актуальных тенденций цифровой трансформации образования с целью 
подготовки кадров для цифровой экономики. Рассмотрено влияние цифровизации на современное школьное 
и университетское образование и проанализированы её положительные и отрицательные стороны для совре-
менной образовательной среды. Показано, как быстрое изменение методов и форм обучения во время вспыш-
ки пандемии COVID-19 привело к накоплению опыта виртуальных контактов преподавателей и студентов, а так-
же учащихся между собой. Представлены преимущества персонификации и персонализации образовательного 
процесса. Анализируется идея создания образовательных кластеров как новой модели интеграции образования 
и бизнеса. Уделено внимание особенностям обучения поколений Z и Alpha. 
Ключевые слова: цифровизация, образовательная сфера, цифровое образование, цифровые технологии обуче-
ния, образовательный кластер, поколения Z и Alpha
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Abstract. The article analyzes current trends in the digital transformation of education in order to train personnel for the digital 
economy. The article considers the impact of digitalization on modern school and University education and analyzes its positive 
and negative aspects for the modern educational environment. It is shown how the rapid change in teaching methods and 
forms during the COVID-19 pandemic outbreak led to the accumulation of experience in virtual contacts between teachers 
and students, as well as between students. The advantages of personification and personalization of the educational process 
are presented. The idea of creating educational clusters as a new model for integrating education and business is analyzed. 
Attention is paid to the features of training of generations Z and Alpha.
Key words: digitalization, educational sphere, digital education, digital learning technologies, educational cluster, 
generation Z and Alpha 
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Введение. В последнее время большин-
ство стран, имеющих значительное влияние на 
мировую экономику, связывают свои достижения 
и конкурентоспособность с успешным развитием 
цифровой экономики, в условиях которой инфор-
мация стала важнейшим ресурсом наравне с при-
родными, трудовыми и финансовыми. 

Современная виртуальная среда является 
не только носителем большого объема информа-
ции, но и обладает специфическими инструмен-

тальными возможностями. В ней моделируются 
или воспроизводятся все ранее освоенные чело-
вечеством формы и способы потребления и об-
работки информации, а также появляются новые. 
Это стало возможным благодаря уникальному 
потенциалу цифровых технологий, масштабное 
и стремительное развитие и внедрение которых 
оказывает серьезное влияние на устоявшиеся 
бизнес-модели, а также вызывает изменения 
в экономике и общественной жизни. На насто-
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ящем этапе появилась возможность активного 
использования технологий так называемой «тре-
тьей платформы» (мобильные устройства и при-
ложения, мобильный широкополосный доступ 
в интернет, социальные сети, облачные вычисле-
ния, «большие данные», умные решения) в сфере 
образования. 

Образование – одна из основополагающих 
сфер человеческой жизни, которая при этом отли-
чается известной долей консервативности. Тем не 
менее, вызовы цифровизации не могли не затро-
нуть и эту область. Данному вопросу и посвящена 
статья, анализирующая результаты исследований 
[1 – 23].

Достоинства цифровых технологий в об-
разовании. Система образования напрямую уча-
ствует в формировании важнейшего ресурса циф-
ровой экономики – интеллектуального капитала. 
Основной подход к современному образованию 
можно определить так: высокопрофессиональная 
подготовка с овладением цифровыми технологи-
ями будущей профессии, языковая подготовка по 
профессиональной лексике, непрерывность об-
разования.

Цифровые технологии и образование пре-
красно сочетаются друг с другом, предоставляя 
новые интересные возможности для обучения 
и преподавания. Цифровые технологии транс-
формируют образовательный сектор по двум 
направлениям: 1) цифровые компетенции по бу-
дущей профессии; 2) цифровые технологии в пре-
подавании всех предметов. 

Появился термин «цифровое образова-
ние», под которым понимают «…процесс органи-
зации взаимодействия между обучающими и об-
учающимися при движении от цели к результату 
в цифровой образовательной среде, основными 
средствами которой являются цифровые техноло-
гии, цифровые инструменты и цифровые следы 
как результаты учебной и профессиональной дея-
тельности в цифровом формате» [1, c. 30].

Цифровые технологии постепенно изменя-
ют сегодняшние школьные классы и студенческие 
аудитории. Учащиеся начальных школ исполь-
зуют планшеты для выполнения классных и до-
машних заданий, а учителя всё чаще применяют 
электронные панели для пояснения и иллюстри-
рования содержания своих уроков. Ученики про-
ектируют объекты с использованием САПР и пе-
чатают их на 3D-принтерах. Бумажные учебники 
заменяются интерактивными интернет-сервиса-
ми, которые содержат более современные и глу-
бокие материалы, а также позволяют учащимся 

усваивать знания в удобном для них темпе. За 
последние 10 лет студенты в университетах и кол-
леджах многих стран мира прошли путь от сдачи 
бумажных эссе до загрузки их на платформы циф-
рового обучения. Родителям уже не нужно ждать, 
пока их дети – школьники или студенты – вернут-
ся домой с дневниками или зачетками; их цифро-
вые аналоги размещены на облачных платфор-
мах, которые служат связующим звеном между 
родителями, преподавателями и обучающимися. 

Позитивная роль цифровых технологий 
в образовании огромна. Исследования, которые 
когда-то проводились исключительно в библио-
теках, в поисках нужных книг и журналов, теперь 
проводятся онлайн. PDF-журналы и электронные 
книги загружаются на ноутбуки, планшеты, элек-
тронные книги и смартфоны. Записи в классе 
и студенческой аудитории осуществляются на но-
утбуке, а не на бумаге.

С 2010 г. технологии цифрового обучения 
значительно продвинулись вперед. Внешние 
силы, такие как потребности общества и работо-
дателей, повлияли на то, как и когда ученики (сту-
денты) в каждой возрастной группе учатся, взаи-
модействуют с преподавателями и между собой, 
а также на то, как педагоги устанавливают, полу-
чают и оценивают их работу. Как для образова-
ния, так и для бизнеса цифровое обучение стало 
идеальным решением для повышения квалифи-
кации работников, обмена знаниями и личност-
ного развития в целом. То, что когда-то требовало 
физического присутствия на продолжительных 
курсах и семинарах, теперь превратилось в дис-
танционный процесс. 

Обучение новым профессиональным навы-
кам или для саморазвития теперь возможно за 
пределами традиционных учебных сред. Появ-
ление благодаря интернету массовых открытых 
сетевых платформ обучения, таких как Coursera, 
Khan Academy, Udemy, edX, FutureLearn, многие из 
которых являются онлайн-версиями популярных 
университетских курсов, означает, что каждый 
может сам изучать практически всё. В настоящее 
время существует гораздо меньше ограничений 
на непрерывное образование, чем когда-либо 
в истории человечества. Единственное препят-
ствие – отсутствие привычки постоянно учиться.

Люди могут изучать всё, что хотят, либо 
бесплатно, либо за сравнительно небольшое воз-
награждение, по сравнению со стоимостью тра-
диционного образования. Существуют десятки 
приложений и платформ, которые обучают но-
вым навыкам – от кодирования и компьютерной 
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инженерии до дизайна, электронного маркетин-
га и иностранных языков, соединяя творческими 
цифровыми способами обучающихся с препода-
вателями, либо с онлайн-ресурсами, либо с их 
комбинацией.

Образовательная среда школы, колледжа 
или вуза может стать генератором, проводником 
и интегратором знаний только в том случае, если 
будет обладать свойствами динамичности, на-
сыщенности, стремлением к эволюции, способ-
ностью реагировать на внешние и внутренние 
изменения [2, с. 105]. Поэтому образовательные 
учреждения быстро расширяют свое образова-
тельное пространство за счет множества пер-
спективных цифровых технологий (облачные 
технологии, вебинары, интерактивные техно-
логии и т.д.). Традиционная модель «коллектив 
учителей (преподавателей) – группа школьников 
(студентов)» расширяется посредством включе-
ния дополнительных дистанционных сообществ. 
Цифровое образование предполагает активное 
расширение коммуникационных образователь-
ных платформ: появляются возможности привле-
чения внешних лекторов, специалистов-практи-
ков, консультантов.

Цифровую трансформацию образования 
также можно представить, как движение к персо-
нификации и персонализации образовательного 
процесса на основе использования новых педа-
гогических моделей организации и проведения 
индивидуальной учебной работы. 

Под персонификацией в образовании по-
нимается процесс приобретения человеком уни-
кальных индивидуальных качеств и особенно-
стей, которые помогают ему творчески выполнять 
определенную роль и общаться с другими людь-
ми, оказывая активное влияние на их восприятие. 
Традиционное образование можно описать на 
основе подхода «один размер подходит всем», 
персонифицированное образование может быть 
описано как «сделанное на заказ». 

Персонифицированное образование уже 
в своем названии означает, что процесс обуче-
ния и воспитания каждого учащегося должен 
быть индивидуальным в соответствии с его при-
родными способностями и талантами. Только 
такое образование может произвести профес-
сионалов высокого уровня и творческих работ-
ников, которые так необходимы в современном 
цифровом обществе. В основе концепции персо-
нализации обучения лежит идея создания учеб-
ного материала, нацеленного на конкретного 
обучающегося. 

Персонализация обучения – это такая си-
стема образования, в которой учащиеся выпол-
няют именно те задачи, которые им необходи-
мы для достижения прогресса и преодоления 
любых трудностей в обучении. Персонализация 
сталкивается со многими проблемами: ученики 
обладают разным уровнем знаний, отличаются 
несхожими интересами, испытывают различные 
трудности в процессе обучения, а учителей (лек-
торов) сдерживает национальная (университет-
ская) учебная программа, в соответствии с кото-
рой они должны излагать материал.

Однако постепенно появляются цифровые 
продукты, позволяющие формировать индиви-
дуальные образовательные траектории. Это про-
граммы, которые либо адаптируются под потреб-
ности каждого человека, либо дают возможность 
самостоятельно проектировать свой процесс 
обучения. Системы цифровой персонализации 
сначала определяют, что знает школьник (сту-
дент) и с какими трудностями он сталкивается; 
по итогам анализа система устанавливает (более 
или менее точный) «диагноз» того, что учащийся 
должен делать дальше; затем они рекомендуют 
педагогические действия, такие как продолжение 
работы над преодолением конкретной проблемы 
или переход на новый уровень задач.

Системы цифровой персонализации по-
могают учителям и родителям поддерживать 
определенный баланс между такими видами 
деятельности, как учебный процесс, физическая 
активность и культурное воспитание, с тем, чтобы 
школьники (студенты) оставались вовлеченными 
в процесс обучения, прогрессировали и получали 
целостное образование.

Подводя краткий итог, среди явных поло-
жительных сторон цифровизации обучения на-
зовём следующие: освоение в раннем возрасте 
новых цифровых технологий (портативных ком-
пьютерных устройств, мобильной связи, интер-
нета, видеоконференций и пр.), рост активности 
и самостоятельности учащихся, доступность, 
значительная экономия времени, оптимизация 
расходов на образование, упрощение работы 
педагогов, возможность оперативно корректи-
ровать методы, формы и индивидуальный темп 
обучения, дифференциация и персонализация 
обучения.

Проблемы цифровизации образования.
Цифровые технологии обеспечивают массу воз-
можностей для улучшения образования, но их 
интеграция в учебный процесс далеко не проста. 
Международный опыт показывает, что исполь-
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зование в образовательном процессе цифровых 
технологий является необходимым, но не доста-
точным условием для повышения эффективности 
учебной работы. 

Авторы многочисленных публикаций [см. 
3–7] указывают на неизбежные проблемы циф-
ровизации образования. Например, для уча-
щихся младшего школьного возраста ввиду пси-
хофизиологических особенностей их развития 
работа с компьютером, планшетом, смартфоном 
на протяжении 15-20 минут приводит к потере 
концентрации внимания, поэтому многие экс-
перты убеждены, что гаджеты могут использо-
вать лишь ученики старших классов и студенты. 
Имеются признаки чрезмерного использования 
школьниками и студентами интернета в процессе 
обучения, избыточного общения по мобильно-
му телефону. Появилась болезнь компьютерной 
зависимости обучающихся, приводящая к психи-
ческим расстройствам. Возникает опасение, что 
чрезмерное увлечение компьютерными играми, 
даже обучающими, – прямой путь к деградации 
школьников и студентов, у которых развиваются 
только разделы мозга, ответственные за мотори-
ку, тогда как остальные участки пребывают в со-
стоянии стагнации. 

Для цифрового обучения характерен акцент 
на наглядные (дискретные) формы представле-
ния учебного материала (слайды) в ущерб его по-
следовательному и развернутому письменному 
изложению. До сих пор непонятно, обеспечивают 
ли цифровые технологии прочное закрепление 
знаний у студентов, основательна ли учебная мо-
тивация при работе на компьютере. При цифро-
вом обучении всё меньше внимания уделяется 
письму от руки, оно практически исчезает вслед за 
уроками каллиграфии и чистописания, что ведёт 
к ухудшению моторики и координации школьни-
ков, которые начинают хуже распознавать пись-
менный текст. Не имея необходимости изучать 
орфографию, пунктуацию и грамматику (т. к. поч-
ти во всех текстовых редакторах и мессенджерах 
есть функция автоисправления), учащиеся пере-
стают сами писать грамотно, хуже формулируют 
свои мысли, снижается качество их устной речи 
и готовность к социальному взаимодействию. 

Оказалось, что одно лишь использование 
гаджетов в цифровом обучении ещё не гарантиру-
ет эффективного образования – нужны педагоги, 
квалифицированно использующие новые техноло-
гии. В связи с этим одна из проблем онлайн-обу-
чения – это особые требования к преподавателям: 
умение структурировать материал, оформлять 

понятные презентации, мыслить категориями 
визуальной цифровизации. Дизайну и риторике 
онлайн-лекций преподавателей надо учить. Тех-
нические сбои во время онлайн-общения часто 
возникают в том числе и по причине отсутствия 
у преподавателей необходимых цифровых навы-
ков. Поэтому, как замечает профессор М. М. Ко-
валев, «…необходимо сконцентрировать внима-
ние на изменении работы институтов и центров 
повышения квалификации преподавателей, кото-
рые должны базироваться на современных IT-про-
граммах. Важнейший элемент в реализации этого 
приоритета – горизонтальная интеграция препо-
давателей однотипных курсов и создание совмест-
ными усилиями онлайн-поддержки, например, на 
основе блокчейн-технологии» [3, с. 39].

Кроме того, подчас навязывается мнение 
о том, что офлайн-обучение предпочтительнее 
дистанционного. Широкое распространение в се-
тях, особенно на YouTube, некачественных об-
разовательных продуктов вызывает недоверие 
к онлайн-образованию в целом. По мнению акаде-
мика РАО, профессора А. А. Вербицкого, «…в мире 
нет педагогической или психолого-педагогической 
теории цифрового обучения, на которую могли 
бы опираться школьные учителя, преподаватели 
колледжей и вузов... Как нет и убедительных до-
казательств повышения качества образования по-
средством использования цифрового обучения. 
По этой причине существует сознательное или не-
осознанное сопротивление цифровизации обуче-
ния значительной части педагогического корпуса 
страны, особенно среди учителей и преподавате-
лей старшего поколения» [4].

Для онлайн-обучения актуальна проблема 
цифрового неравенства. В качестве примера при-
ведём некоторые данные, которые были собраны 
в рамках глобальной оценки PISA1  в 2018 г. и ос-
нованы на репрезентативных выборках из 79 об-
разовательных систем, охватывающих более 600 
тыс. 15-летних подростков. Если в среднем по 
странам ОЭСР только 9% школьников не имеют 
в своих домах места, приспособленного для учё-
бы, то в Индонезии, Филиппинах и Таиланде та-
ких – более 30%. Даже в Корее, занимающей 1-е 
место в рейтинге PISA, каждый пятый учащийся 
из наиболее социально и экономически небла-
гополучных школ не имеет возможности учиться 
дома. В Австрии, Дании, Исландии, Литве, Ни-

1 PISA – программа ОЭСР по международной оценке учащихся. PISA 
измеряет способность 15-летних подростков использовать свои зна-
ния и навыки в области чтения, математики и естественных наук для 
решения реальных задач.
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дерландах, Норвегии, Польше, Словении и Швей-
царии у более 95% учащихся есть персональный 
компьютер для работы дома, но в Индонезии его 
имеют только 34% опрошенных. И здесь, как пра-
вило, наблюдается очень большой разрыв между 
различными социально-экономическими группа-
ми: практически каждый подросток в благополуч-
ных школах США имеет компьютер для работы 
дома, а в неблагополучных школах – только три 
из четырех; в Перу разрыв еще существеннее – 
домашние компьютеры есть у 88% учеников из 
привилегированных школ против 17% из неблаго-
получных школ. Аналогичная картина наблюдает-
ся и в отношении доступа к интернету, необходи-
мому для онлайн-обучения: так, в Мексике 94% 
подростков из привилегированных семей имеют 
доступ к интернету в своих домах, по сравнению 
с 29% детей из неблагополучных семей [8]. 

Наконец, главная проблема – мотивация 
учащегося: не каждый без контроля преподавате-
ля способен заставить себя работать. Разумеется, 
при дистанционном обучении увеличивается чис-
ло самостоятельных работ, но их можно заказать 
в специализированных агентствах. Кроме того, 
отсутствует возможность «вживую» сравнивать 
свои знания со знаниями других учащихся – одной 
сухой оценки за самостоятельную работу мало. 
Сложнее организовать дистанционно и полно-
ценную дискуссию коллектива одногруппников, 
хотя в принципе тот же Zoom это позволяет. Пре-
подаватель в аудитории лучше чувствует, насколь-
ко студенты понимают и усваивают материал, 
а для студентов важна эмоциональная окраска 
лекции, жесты преподавателя и т.д. Учёба в ау-
дитории – это ещё и формирование отношений 
в коллективе, хотя нынешние студенты привыкли 
даже личные отношения выстраивать онлайн.

Ускорение цифровизации образования во 
время пандемии. Глобальное распространение 
коронавируса COVID-19 потребовало принятия 
решительных мер по его сдерживанию, в т. ч. за-
крытия школ и высших учебных заведений и пе-
рехода к дистанционному обучению. Внезап-
ная корректировка образовательных процессов 
и изменение системы взаимоотношений между 
всеми участниками процесса – университетами, 
преподавателями и студентами (равно как и шко-
лами, учителями и учениками) – потребовало 
адаптации образования к дистанционным циф-
ровым технологиям. 

Многие школы и университеты предпочли 
продолжить свои обычные занятия с помощью он-
лайн-платформ группового видеообщения (типа 

Zoom), позволяющим преподавателям и студен-
там встречаться и проводить занятия в интернете. 
Еще один способ, с помощью которого школьники 
и студенты продолжили свое образование, – это 
дистанционное обучение, когда используются он-
лайн-программы, заменяющие учителей (препо-
давателей) учебными материалами (множество 
таких имеется на YouTube), которые школьники 
и студенты изучают самостоятельно. Во время 
прерывания процесса традиционного образова-
ния наиболее популярные онлайн-платформы 
Scholastic2 , Coursera3  и Open Culture4  предоста-
вили бесплатные образовательные инструменты, 
а веб-сайт UNESCO опубликовал списки бесплат-
ных онлайн-ресурсов для пребывающих на ка-
рантине школьников и студентов.

Дискутируется вопрос, в чем разница меж-
ду дистанционным и онлайн-обучением. Дистан-
ционное обучение как самостоятельная рабо-
та учащегося под руководством преподавателя 
появилось раньше. Учебные материалы можно 
было получить по почте, лекции посмотреть по 
телевизору; процесс получения традиционно-
го заочного образования в значительной степе-
ни был дистанционным. Онлайн-обучение (или 
электронное обучение, e-learning) стало популяр-
ным с распространением интернета, когда у уча-
щегося появилась возможность просматривать 
записи вебинаров или слушать лекции и задавать 
вопросы в режиме реального времени, консуль-
тироваться с преподавателем и коллегами в он-
лайн-чате, проходить интерактивные тесты, по-
сылать контрольные работы тьютору5 , проходить 
квесты. Иными словами, онлайн-обучение – это 
новая форма и составная часть дистанционного 

2 Scholastic Corporation – американская транснациональная изда-
тельская, образовательная и медиа-компания, известная издани-
ем, продажей и распространением книг и учебных материалов для 
школ, учителей, родителей и детей.
3 Coursera – проект в сфере массового онлайн-образования, в рамках 
которого представлены онлайн-курсы по физике, инженерным дис-
циплинам, гуманитарным наукам и искусству, медицине, биологии, 
математике, информатике, экономике и бизнесу. Продолжитель-
ность курсов примерно от шести до десяти недель.
4 Open Culture – архив образовательных онлайн-курсов от ведущих 
университетов мира (Стэнфорда, Йеля, Массачусетского технологи-
ческого института, Гарварда, Беркли и Оксфорда) по истории, геогра-
фии, археологии, искусству, экономике, журналистике, юриспруден-
ции, философии, иностранным языкам и др.
5 Тью́тор (англ. tutor – наставник, репетитор, преподаватель) – не-
формальная педагогическая должность; преподаватель, который 
проводит регулярные индивидуальные дополнительные занятия 
с одним или несколькими учениками с целью передачи им знаний 
или навыков по предмету. Тьюторство отличает личностно ориен-
тированный подход, обучение осуществляется в неформальной об-
становке, отличается гибкостью педагогических приёмов и методов 
с точки зрения продолжительности занятий, темпа обучения и отно-
шений  преподавателя и ученика.
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обучения. Но сейчас, в силу того, что обучение 
в компьютерных сетях заменило все другие фор-
мы дистанционного обучения, оба термина мож-
но считать синонимами.

А. Король и др., описывая применение 
дистанционных технологий во время пандемии 
коронавируса, акцентируют внимание на преи-
муществах, связанных с возможностями удален-
ного обучения: получение образования в удобное 
время и в удобном месте; выбор территориально 
удаленного преподавателя и учебных дисциплин, 
для университета в перспективе – виртуализация 
кафедр с привлечением ведущих зарубежных 
специалистов; использование широкополосных 
телекоммуникаций для доставки высококаче-
ственного мультимедийного контента и прове-
дения многоточечных видеоконференций, пре-
доставление инструментария для автоматизации 
части работы преподавателю, применение систем 
искусственного интеллекта для анализа текущих 
результатов обучаемых; главное – реализация 
в рамках дистанционных технологий педагогиче-
ских инноваций [9, c. 24-25].

Переход от аудиторного обучения к дис-
танционному, ранее считавшемуся лишь допол-
нением к традиционным системам образования, 
был быстрым, радикальным и беспрецедентным. 
Когда в 2018 г. Times Higher Education опросил 200 
преподавателей ведущих мировых университетов 

из 45 стран на шести континентах, большинство 
из них скептически отнеслись к тому, что дистан-
ционное цифровое обучение в ближайшее время 
вытеснит обучение очное. При этом 63% респон-
дентов выразили уверенность, что к 2030 г. пре-
стижные университеты будут предлагать высшее 
образование через интернет, однако только 24% 
опрошенных полагали, что онлайн-курсы для по-
лучения ученой степени будут более популярны, 
чем традиционные университетские курсы, осно-
ванные на учебе в кампусах (против 53% не со-
гласных), и лишь 19% считали, что цифровые тех-
нологии уничтожат аудиторные занятия к 2030 г. 
(по сравнению с 65% не согласных) [10].

Школы и вузы, ранее уже работавшие 
с цифровыми образовательными платформами, 
быстро освоили внезапный переход на дистан-
ционное обучение, облегчив процесс адапта-
ции преподавателей и школьников (студентов). 
Их давние инвестиции в инновационное обра-
зовательное оборудование и программное обе-
спечение, а также в своевременное обучение 
педагогического персонала позволили им про-
должить свою деятельность с минимальным 
перерывом.

В свете поднятой ранее проблемы цифро-
вого неравенства на рисунке 1 показано, как во 
время пандемии COVID-19 правительства стран 
с различным уровнем дохода используют дистан-

Рис. 1. Доля стран, реагирующих на закрытие школ с использованием различных форм  
дистанционного обучения, в разбивке по группам доходов

Примечание. Разработано на основе [11].
Fig. 1. Share of countries responding to school closures with different forms of remote learning, by income group

Note. Developed on the basis of [11].



DIGITAL TRANSFORMATION, No 4 (13), 2020     11

ционное обучение для продолжения базового об-
разования из-за массового закрытия школ. 

Ответы широко варьируются: менее 25% 
стран с низким уровнем дохода в настоящее вре-
мя предоставляют какой-либо тип дистанцион-
ного обучения; большинство из них используют 
телевидение и радио. Напротив, почти 90% стран 
с высоким уровнем дохода обеспечили возмож-
ности дистанционного обучения, которое прак-
тически полностью предоставляется в режиме 
онлайн. 20% стран с высоким уровнем дохода 
используют сочетание онлайн- и вещательного 
обучения. Среди стран с доходом выше средне-
го более 70% предлагают дистанционное обуче-
ние, используя сочетание онлайн и вещания. 66% 
стран с доходом ниже среднего предлагают сво-
им учащимся онлайн и/или широковещательные 
возможности дистанционного обучения [11].

Жизнь в изоляции ограничила социальное 
взаимодействие школьников и студентов, но он-
лайн-обучение помогло развить «мягкие» навы-
ки (soft skills), такие как творчество и эмпатия. Как 
ответ, новые цифровые приложения расширяют 
социальный образовательный спектр, воссозда-
вая опыт работы в школьном классе (университет-
ской аудитории) виртуально, позволяя организо-
вать групповое обучение, командный «мозговой 
штурм» и сотрудничество онлайн-проектов.

С онлайн-обучением часто связывают тер-
мин EdTech6 . На самом деле это понятие гораз-
до шире: оно объединяет все способы использо-
вания цифровых технологий в образовательном 
процессе – от интерактивных школьных досок до 
симуляторов виртуальной реальности для моде-
лирования хирургических операций в универси-
тетских аудиториях. 

Индустрия EdTech уже прочно завоевала 
своё место на рынке образования, о чём свиде-
тельствует значительный рост объема глобаль-
ных венчурных инвестиций в EdTech с 1,8 млрд 
долл. в 2014 г. до 8,2 млрд долл. в 2018 г. За по-
следние четыре года инвесторы переключили 
свой интерес с устаревших продуктов, таких как 
электронное самообразование, на разработки 
следующего поколения – когнитивное обучение, 
обучение на основе искусственного интеллекта 
и смешанной реальности (AR-based Learning и VR-
based Learning), мобильное обучение, обучение 
на основе местоположения (Location Intelligence), 

6 EdTech (от английского Educational Technology) – это не только он-
лайн-обучение, но и новые технологии и подходы к повышению 
эффективности процесса обучения, разработке образовательного 
контента и управлению учебным процессом.

обучение на основе игр и даже образовательные 
боты (как физические, так и виртуальные), – спо-
собные направить образовательные процессы 
в сторону индивидуального и адаптивного об-
учения. Также быстро меняется география ин-
вестиций в EdTech-индустрию: вложения Китая 
выросли с 600 млн долл. в 2014 г. до 5,2 млрд 
в 2018 г. (рисунок 2), и теперь составляют 63% 
всего мирового венчурного капитала в области 
образования. Доля США с 1,6 млрд долл. в 2018 
г. составила около 20% мировых венчурных инве-
стиций в EdTech-индустрию; Индия потратила на 
развитие инновационных цифровых решений для 
образования более 0,7 млрд долл. (9% мирового 
объема), ЕС – 0,5 млрд долл. (6%) [12].

В 2019 г. венчурное финансирование 
EdTech снизилось на 14,6% по сравнению с мак-
симумом 2018 г. до 7 млрд долл. (рисунок 2), од-
нако в первой половине 2020 г. объем венчурно-
го капитала, инвестированного в EdTech, достиг 
рекордного уровня в 4,5 млрд долл. [13]. Сейчас 
внедрение цифровых образовательных техно-
логий ускоряется повсюду, поскольку родители, 
учебные учреждения, предприятия и правитель-
ства ищут новые способы подключения, вовле-
чения и поддержки сотен миллионов изолиро-
ванных учащихся – от младших школьников до 
переобучающихся взрослых.

По прогнозам Holon IQ [13], глобальные 
венчурные инвестиции в EdTech утроятся в тече-
ние следующего десятилетия, в первую очередь, 
за счёт быстро растущих рынков Африки, Латин-
ской Америки и Юго-Восточной Азии. В первой 
половине нового десятилетия будет продолжен 
рост финансирования EdTech в Индии, а во второй 
половине ожидается рост инвестиций на крупных 
развивающихся рынках, особенно в Юго-Восточ-
ной Азии и Латинской Америке, где создаются 
многомиллиардные фонды для размещения ка-
питала в сфере образования.

Две крупнейшие мировые образователь-
ные компании (по рыночной капитализации) явля-
ются китайскими (TAL Education Group – 17,7 млрд 
долл. и New Oriental – 11,3 млрд долл.). По итогам 
2019 г. 7 из топ-10 образовательных единорогов 
и 9 из 30 крупнейших мировых образовательных 
компаний были китайскими (в 2013 г. – только 
две) [12]. 

Есть несколько возможных объяснений вы-
хода Китая в мировые лидеры цифрового обуче-
ния. Во-первых, китайские (и азиатские вообще) 
семьи инвестируют в образование больше, чем 
где-либо ещё в мире. С ростом китайского сред-
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него класса возможности для получения высшего 
образования становятся более доступными. Ки-
тай является крупнейшим в мире рынком циф-
рового образования: 172 млн онлайн-учащихся 
(и 142 млн мобильных учащихся), с темпами ро-
ста выше 10% в обеих категориях в 2017-2018 гг. 
Во-вторых, китайское правительство, а также 
местные государственные органы власти пол-
ностью поддерживают и стимулируют эту тен-
денцию. В-третьих, быстрое цифровое развитие 
Китая за последние годы привело к таким измене-
ниям в культуре и принятии изменений, которые 
делают онлайн-решения не только «терпимыми», 
но даже «желательными» для большинства насе-
ления. В США образование – это рынок, поэтому 
инновационные предпринимательские экосисте-
мы страны не оставят его в стороне, однако пока 
спрос на цифровые образовательные продукты 
в США меньше. Что касается стран ЕС, то не со-
всем понятно, почему в последние несколько лет 
они так мало инвестируют в цифровые образова-
тельные решения. Возможно, причиной тому яв-
ляются переговоры об Общем регламенте о защи-
те данных, забота об этике и т.д. 

По мнению экспертов Всемирного экономи-
ческого форума, в будущем использование циф-
ровых образовательных технологий, особенно 
технологии 5G, сделает возможным реализацию 
концепции «обучение где угодно, в любое время» 
(англ. – learning anywhere, anytime) в междуна-
родных форматах. Традиционные виды обучения 
в аудиториях будут дополнены новыми методами 

– от прямых эфиров до виртуальной реальности. 
Непрерывное обучение может стать привычкой, 
которая интегрирована в обычную жизнедеятель-
ность [14].

Отличительной чертой цифрового рефор-
мирования образования всё более становится 
гибкое обучение в трансграничной интерактив-
ной среде с использованием открытого контента 
со всего мира. Широкое участие пользователей 
в международных социальных сетях, сообще-
ствах по интересам и профессиональных сообще-
ствах, форумах, использование международных 
открытых образовательных ресурсов – всё это 
характеризует настоящий этап перехода от пас-
сивного использования контента к его активному 
обсуждению, генерации новых знаний на каче-
ственно новом уровне. 

Выгода от трансграничных цифровых об-
разовательных решений во время пандемии 
COVID-19 усилила роль цифровой индустрии 
в секторе образования. В связи с этим можно 
рассматривать кризис как новую возможность 
для налаживания более тесного международно-
го сотрудничества в сфере EdTech – как между 
отдельными компаниями, так и в рамках между-
народных партнерских отношений между госу-
дарственным и частным секторами, что могло бы 
помочь лучше сфокусироваться на повышении 
качества образования и создавать общие циф-
ровые образовательные продукты. В последнее 
десятилетие наблюдался большой инвестици-
онный интерес к образовательным решениям 

Рис. 2. Динамика объема венчурных инвестиций в цифровые  
образовательные технологии по странам-лидерам, млрд долл. США

Примечание. Разработано на основе [12; 13].
Fig. 2. Dynamics of volume of venture capital investment in digital educational technologies in the countries-leaders, bln. USA

Note. Developed on the basis of [12; 13].
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и инновациям со стороны частного сектора, в том 
числе международных корпораций – от Microsoft 
и Google в США до Samsung в Южной Корее, 
Tencent, Ping An и Alibaba в Китае. Хотя большин-
ство частных инициатив до настоящего времени 
были национально ограниченными по своему ох-
вату и относительно изолированными, пандемия 
COVID-19 может подтолкнуть к формированию 
гораздо более масштабных межотраслевых коа-
лиций в области образования [14].

Особенности цифрового обучения поко-
лений Z и Alpha. При разработке учебных про-
грамм высшего образования преподавателям 
необходимо принимать во внимание особенно-
сти, характерные для личности современного 
молодого человека, и учитывать эти особенности 
в учебно-воспитательном процессе. Большинство 
студентов в учебных заведениях сегодня принад-
лежат к поколению Z7 (или Gen Z), выросшему 
в глобализованном сетевом мире. Известная ка-
надская журналистка Э. Кингстон метко охарак-
теризовала представителей Gen Z: «они умнее, 
чем бумеры, и гораздо более амбициозны, чем 
миллениалы» [15]. В отличие от предшествовав-
ших им поколений – миллениалов, поколения 
X и бэби-бумеров – поколение Z родилось после 

7 По мнению сторонников «теории поколений», созданной амери-
канскими учёными Н. Хоувом и В. Штраусом в 1991 г., поколение – 
это группа людей, рождённых в определённый возрастной период, 
испытавших влияние одних и тех же событий и особенностей воспи-
тания, с похожими базовыми ценностями, сформированными в пе-
риод детства. Сейчас в мире живут и работают представители шести 
поколений: величайшее поколение (1901-1924 г.р.), молчаливое по-
коление (1925-1945 г.р.), поколение беби-бумеров (1946-1964 г.р.), 
поколение Х (1965-1979 г.р.), поколение миленииалов, или Y (1980-
1994 г.р.), поколение Z (1995-2009 г.р.), поколение ά (с 2010 г.р.). Три 
последних поколения называют также «цифровым поколением» 
(в переводе с английского Digital Native – «цифровой человек»).

1995 г. в мире, где интернет, социальные медиа 
и мобильные технологии существовали всегда. 

Каждое из перечисленных поколений 
в силу культурных норм и традиций продемон-
стрировало совершенно различные форматы 
и способы, которыми может осуществляться обу-
чение. Беби-бумеры тихо сидели за партами, а об-
учение было формальным и структурированным, 
в то время как поколение X уже было вовлечено 
в групповую работу в интерактивном процессе 
обучения. Миллениалы обучались с использова-
нием мультисенсорных и мультимодальных мето-
дологий, а поколение Z перешло к цифровым об-
разовательным технологиям, ориентированным 
на учащихся, с интерактивными поверхностями 
и пространством [16].

Точно так же, как миллениалы до них, поко-
ление Z разрушает стереотипы того, как должно 
осуществляться обучение, причем эти перемены 
уже выходят за рамки просто большей зависимо-
сти от современных технологий. Исследование 
[17], проведенное Barnes and Noble College, пока-
зывает, что школьники и студенты сегодня отка-
зываются быть пассивными учениками, они хотят 
увлекательного интерактивного обучения, желают 
быть ответственными участниками, хотят иметь 
возможность вносить свои предложения и прини-
мать собственные решения. Они заинтересованы 
в том, чтобы не просто прийти в аудиторию, сидеть 
на лекции и делать заметки в конспекте, который 
потом будет необходимо выучить к экзамену. Вме-
сто этого представители Gen Z ожидают, что будут 
непосредственно вовлечены в процесс обучения, 
станут его неотъемлемой частью, а цифровые 
средства обучения, такие как Skype, Zoom и он-
лайн-форумы и др., глубоко интегрированные в их 

Рис. 3. Как представители поколения Z предпочитают учиться?
Примечание. Разработано на основе [17].

Fig. 3. How do members of generation Z prefer to learn?
Note. Developed on the basis of [17].
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образование, будут иметь низкие барьеры для до-
ступа, в любое время и в любом месте.

Независимо от того, обучаются ли они со-
вместно или индивидуально, и старшие (16-18 лет), 
и младшие (13-15 лет) подростки предпочитают 
учиться на практике (51%), в то время как 38% учат-
ся, видя. Только 11% предпочитают традиционное 
обучение в школьной аудитории (рисунок 3).

Когда дело доходит до обучения в классе, 
школьники находят, что наиболее полезными 
являются классные дискуссии (64% ответивших). 
На вопрос, что могут сделать учителя, чтобы об-
учение стало более увлекательным, полезным 
и интерактивным, школьники отвечали по-разно-
му, но список возглавили такие ответы, как «ис-
пользование большего количества технологий», 
«больше практического обучения» и «больше ин-
дивидуального внимания».

Gen Z положительно реагируют на инстру-
менты EdTech, считая, что именно они являются наи-
более полезными в процессе обучения (рисунок 4). 

Gen Z понимают важность и ценность высше-
го образования, особенно в том, как оно обеспечи-
вает доступ к хорошей работе, которая их интере-
сует прежде всего с финансовой стороны. И хотя 
респонденты не знают точно, в каком заведении 
они будут учиться, многие уже сформировали свои 
собственные мнения и представления о планах 
после окончания средней школы и о том, какой 
тип образовательного учреждения будут посещать 
(82% планируют перейти из средней школы пря-
мо в четырехлетний колледж, 77% рассматривают 
в качестве места дальнейшей учёбы университет, 

Рис. 4. Полезность инструментов EdTech8 для поколения Z, % ответивших
Примечание. Разработано на основе [17].

Fig. 4. Usefulness of EdTech tools for generation Z, % of respondents
Note. Developed on the basis of [17].

39% – двухлетний муниципальный колледж, 22% 
интересуется профессиональным (техническим 
или торговым) училищем) [17, p. 8]. 

Не только школьники находят ценность 
в цифровых образовательных технологиях. 
В недавнем опросе, проведенном компанией 
SurveyMonkey среди нескольких сотен родителей 
учащихся выпускных классов, более 75% указали, 
что EdTech оказывают положительное влияние на 
процесс обучения их детей [17, p. 8]. 

Недавно заговорили о поколении Alpha98, 
также называемом iGen, детях поколений X и Y, 
численность которых к 2025 г. составит до 2 млрд 
чел. во всем мире. Представители iGen не уви-
дят пленочную фотокамеру и дисковый телефон; 
смартфоны, которыми они пользуются, умеют 
делать фотографии и записывать видео, имеют 
доступ в интернет и позволяют играть в игры. Воз-
можно, им больше никогда не понадобится сда-
вать экзамен на получение водительских прав из-
за достижений в области технологий автономных 
транспортных средств. Это поколение, для кото-
рого цифровые технологии не являются чем-то 
отдельным от них самих, а скорее расширением 
их собственного сознания и идентичности, а со-

8 Подкасты – аудиопрограммы, распространяемые через интернет, 
зачастую строго сегментированные по жанрам и темам (о технологи-
ях, кино, моде, спорте, науке, автомобилях, юморе и т.д.), по своему 
формату весьма похожи на контент видеосервиса YouTube, только в 
аудиоформате, которые можно в любое время слушать онлайн или 
скачивать.
9 Термин «поколение Alpha» был придуман и описан в 2005 г. М. Мак-
криндлом, австралийским демографом в исследовании Generation 
next: Meet Gen Z and the Alphas для детей, рожденных после 2010 г.
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циальные медиа – образом жизни. 
Поскольку скорее всего они приступят 

к формальному образованию в более раннем 
возрасте, iGen будут иметь доступ к большему 
количеству информации, чем любое другое по-
коление. Альфы превзойдут даже прагматичное 
поколение Z с точки зрения образования, причем 
90% этого поколения закончат среднюю школу, по 
сравнению с 80% сегодня, и большинство из них 
в той или иной форме продолжат дальнейшее об-
учение.

Отвечая на вопрос о своем будущем и о том, 
кем они хотят стать, когда вырастут, альфа-дети 
хотят быть пилотами самолетов, создателями ко-
миксов, учеными [18].

Будучи самым технологически грамотным 
и образованным во всей человеческой истории, 
это поколение имеет некоторые очень специфиче-
ские потребности, которые уже нужно учитывать 
учителям и – в недалёком будущем – препода-
вателям вузов. «Эти дети – самое подключённое 
[к интернету], образованное и сложное поколе-
ние из всех когда-либо существовавших, поэтому 
школа должна обеспечивать среду, которая улуч-
шает обучение для этих цифровых интеграторов», 
считает Дж. Коетзи, основатель престижной Кроу-
фордской школы ADvTECH Group [18]. 

Представители поколения Alpha как никто 
требовательны к использованию цифровых тех-
нологий в образовании. Объясняется это просто: 
эти дети родились вместе с iPhone, iPad, интерне-
том и не могут себе представить, как жилось без 
них. Они не боятся нажимать кнопки смартфонов 
и планшетов: альфы учатся на практике. В мире 
альф вполне естественно взаимодействие с ис-
кусственным интеллектом, а голосовые помощ-
ники Siri, Alexa, Google Assistant и «Алиса» могут 
ответить на любой их вопрос. Опрос, проведен-
ный среди 8000 родителей альфа-детей по всему 
миру, показал, что 8 лет – это возраст, когда ро-
дители считают, что знания их детей о техноло-
гиях опережают их собственные; 27% родителей 
убеждены, что их ребенок ценит свой iPad или 
iPhone больше всего на свете [18]. 

Для iGen отсутствует разница между реаль-
ным и виртуальным пространствами, альфа-дети 
могут легко перемещаться между ними, а много-
часовое ежедневное присутствие в интернете для 
них – естественная и базовая потребность, вроде 
прогулки на улице или общения с друзьями. Од-
нако технологичность этих детей – одновременно 
их сила и слабость. Возможности, которые дает 
им современный мир, такие, как персонализа-

ция, доступность и мобильность, с одной сторо-
ны, безграничны, а с другой – непостоянны; при 
любом сбое в системных процессах эти дети за-
частую впадают в ступор, не понимая, что делать 
дальше. Поэтому задача педагога – работать на 
опережение, зная и предлагая инновационные 
инструменты для обучения; показывать учаще-
муся, что цифровые технологии являются лишь 
инструментом, помогающим подготовить грамот-
ного специалиста.

Учителя должны принять во внимание, что 
для альфа-детей знание приобретается путем 
выполнения творческих практических заданий 
и личного переживания. Школам, институтам, 
педагогам будет сложно справиться с потребно-
стями альфа-детей, если они не обновят себя и не 
обеспечат условия, способствующие развитию 
подобного вида обучения. Поэтому для учета тре-
бований iGen должен произойти сдвиг в сфере 
образования, когда школы перейдут от структур-
ного и слухового обучения к активным, визуаль-
ным, мультимодальным и практическим методам 
подготовки этого нового поколения. Необходимо 
научить поколение Alpha использовать техноло-
гии максимально продуктивно. Эти дети имеют 
возможность учиться не только на собственном 
опыте, но виртуально посещая крупнейшие му-
зеи мира, слушая лекции самых известных и авто-
ритетных ученых современности. 

Формирование цифровых образователь-
ных кластеров. Цифровая трансформация соци-
ально-экономических отношений всё большую 
распространенность приобретают кластерные 
принципы развития образования. Кластерный 
подход сочетает в себе более тесные связи между 
бизнесом и образовательными и научными орга-
низациями, т. е. интеграцию науки и знаний, со-
здание рынков труда, направленных на повыше-
ние доступности общих ресурсов, при активном 
взаимодействии с органами власти. Участники 
кластера получают дополнительные возможно-
сти обмена опытом, а также быстрого использо-
вания передовых достижений науки и технологий 
с адекватным кадровым сопровождением [19, 
c. 74]. В связи с этим ведётся активное внедрение 
цифровых кластерных организационных техноло-
гий, оцениваемых как важное конкурентное пре-
имущество, обеспечивающее синергетический 
эффект.

Напомним, что термин «кластер» возник, 
по-видимому, ещё у А. Маршалла (Neo-Marshallian 
Nodes), но был определен и популяризирован 
М. Портером, как производственно-технологиче-
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ский кластер. Позднее профессор Стэндфордско-
го университета Г. Ицковиц [20] расширил это по-
нятие, включив в число участников национальной 
инновационной системы власть, бизнес и уни-
верситеты (знаменитая модель тройной спирали 
«университеты – предприятия – государство»), 
поскольку именно университеты в западном 
мире являются основными поставщиками науч-
ных идей и инноваций (рисунок 5).

Однако уже в XXI в. стало ясно, что одна их 
главных компонент кластера – образование. Без 
притока молодых квалифицированных специали-
стов в век экономики знаний кластер недееспосо-
бен. В связи с этим заговорили об образователь-
ных кластерах.

До недавнего времени под образователь-
ным кластером понимали географическую кон-
центрацию учреждений профессионального 
образования и предприятий, объединенных пар-
тнерскими отношениями по отраслевому призна-
ку в единую организационную структуру, элемен-
ты которой взаимосвязаны и функционируют для 
обеспечения развития потенциала и повышения 
конкурентоспособности обучающихся на рынке 
труда. Однако цифровые технологии позволили 
исключить требование территориальной близо-
сти и создавать кластеры, в которые могут вхо-
дить географически удалённые объекты (напри-
мер, кластер «Великий камень», объединяющий 
предприятия из разных стран мира в виде их «до-
чек» в этом кластере и сотрудничающих с ними 

Рис. 5. Сбалансированная модель тройной спирали Г. Ицковица
Примечание. Разработано на основе [20].

Fig. 5. Balanced Triple Helix Model of H. Etzkowitz
Note. Developed on the basis of [20].

университетов). Это также система обучения, вза-
имообучения и самообучения, основанная пре-
имущественно на горизонтальных связях внутри 
инновационной цепочки «наука – технологии – 
производство». 

Образовательный кластер создаётся на ос-
нове интеграции образовательных учреждений 
и предприятий-работодателей с целью упорядо-
чения и координации деятельности по подготовке 
и повышению квалификации кадров, поиска оп-
тимальных путей управления системой професси-
онального образования. Как правило, при такой 
интеграции университеты поглощают в качестве 
колледжей и факультетов повышения квалифи-
кации мелкие образовательные учреждения. Ко-
нечная цель создания кластера – органическое 
слияние всех заинтересованных организаций 
в единый комплекс подготовки и переподготовки 
кадров и генерирования инноваций. Таким об-
разом, к образовательному кластеру относят не 
только учебные заведения среднего професси-
онального образования, вузы, но и учреждения 
дополнительного образования, т. е. процесс об-
разования должен быть перманентным, включа-
ющим в себя как подготовку, так и переподготов-
ку кадров.

По мнению Б. В. Сорвирова и А. М. Бара-
нова, «в рамках кластера в число объектов под-
держки входят не только предприятия-произ-
водители, но и обслуживающие их компании, 
образовательные учреждения, финансовые ин-
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ституты развития, технопарки, а самое главное – 
механизм эффективного взаимодействия между 
этими участниками» [21, с. 8].

Кластерный подход генерирует интеграци-
онные процессы образовательных организаций 
с органами власти и субъектами хозяйственной 
деятельности. Следует отметить, что в современ-
ной Беларуси конъюнктура рынка образователь-
ных услуг не полностью соответствует конъюнкту-
ре рынка трудовых ресурсов, что становится ещё 
одной целью кластерного  взаимодействия сферы 
образовательных услуг со сферой производства.

Некоторые используют термин «образова-
тельный кластер» как составляющую производ-
ственно-технологического кластера М. Портера. 
Представляется, что сегодня о кластере надо го-
ворить как об интеграции обучения, исследова-
ний, инноваций и производства, при этом цифро-
вые технологии дали новые возможности такой 
интеграции, поэтому можно говорить о цифровых 
кластерах.

Первая модель – цифрового образователь-
ного кластера – основана на взаимодействии 
одного или нескольких образовательных учреж-
дений с бизнес-структурами, осуществляющими 
инновационную экономическую деятельность, 
с помощью цифровых технологий. Подобное 
взаимодействие построено на взаимовыгодном 
сетевом обмене интеллектуальными и финан-
совыми ресурсами: субъекты бизнеса получают 
новые знания и технологии, а образовательные 
учреждения – дополнительные источники финан-
сирования, возможность практической апроба-
ции накопленного капитала знаний и гарантиро-
ванные места работы выпускникам. Как правило, 
подобные кластеры соединяют структуры обра-
зовательного института с компаниями, у которых 
существует запрос на специалистов в конкретной 
сфере технологий и знаний.

В цифровом образовательном кластере не-
обходимо четко определить связи между тремя 
ключевыми партнёрами: педагогами, исследо-
вателями и предпринимателями, каждый из ко-
торых добавляет в кластер свои уникальные воз-
можности.

Партнёры-педагоги создают среду, в ко-
торой можно апробировать цифровые обра-
зовательные технологии и разработать новые 
обучающие решения с участием учащихся и пре-
подавателей. Партнеры по образованию – го-
сударственные и частные школы, библиотеки, 
общественные центры, высшие учебные заведе-
ния – создают виртуальные цифровые учебные 

среды. Цифровой кластер обеспечивает гибкость 
и способность быстро разрабатывать, тестиро-
вать и собирать данные о новых образовательных 
подходах и инновационных продуктах, созданных 
педагогами.

Партнёры-исследователи проводят фунда-
ментальные и прикладные исследования, свя-
занные с промышленными и информационными 
технологиями. Они неразрывно связаны с пар-
тнёрами-предпринимателями для обеспечения 
эффективного проектирования технологий обу-
чения. Они также имеют тесные связи с образо-
вательными партнёрами по оптимизации сбора 
данных и результатов для проведения текущих 
оценок продуктов и подходов, разработанных 
в кластере.

Партнёры-предприниматели внедряют 
новые технологии для решения своих проблем, 
масштабируют их, привлекая для этого молодых 
специалистов. Они также могут предоставить ин-
вестиционный капитал для ускорения коммерци-
ализации интеллектуальной собственности и по-
вышения вероятности успеха новых предприятий, 
основанных на знаниях и решениях, созданных 
в кластере.

В условиях Республики Беларусь подобная 
модель может быть реализована (и уже частич-
но реализуется) на базе Парка высоких техноло-
гий (ПВТ), Китайско-Белорусского индустриаль-
ного парка «Великий камень» и четырех высших 
учебных заведений – БГУ (факультет прикладной 
математики и информатики, механико-матема-
тический факультет, экономический факультет, 
где 1.09.2019 открыта кафедра цифровой эконо-
мики), БГУИР, БНТУ (факультет информационных 
технологий и робототехники), БГЭУ (где в 2019 г. 
открыт факультет цифровой экономики) и Глав-
ного информационно-аналитического центра 
Министерства образования Республики Бела-
русь (участвует в выработке стратегий развития 
и внедрения средств информационных техноло-
гий и телекоммуникаций в системе образования 
Беларуси).

Вторая модель – цифрового кластера об-
разовательных учреждений – предполагает на-
лаживание кооперации между различными об-
разовательными учреждениями. В ряде работ 
употребление понятия «образовательный кла-
стер» подразумевает именно данную концеп-
цию. Основополагающий принцип построения 
такого кластера описан К. С. Соколовой: «Необ-
ходимо четко понимать, что образовательный 
кластер представляет собой группу учебных за-
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ведений, локализованных на одной территории, 
формирующих в качестве конечного продукта 
образовательную услугу, конкурирующих и взаи-
модействующих между собой и имеющих вокруг 
поставщиков необходимых факторов производ-
ства, оборудования, специализированных услуг, 
инфраструктуры, научно-исследовательских ин-
ститутов, при этом усиливающих конкурентные 
преимущества друг друга» [22, с. 534]. 

Модель цифрового кластера образователь-
ных учреждений может быть реализована на базе 
гимназий с углубленным изучением информатики; 
профильных лицеев, колледжей, специализирую-
щихся на подготовке рабочих «цифровых специаль-
ностей»; белорусских вузов, выпускники которых 
готовы внести свой вклад в цифровую трансформа-
цию нашей страны; организаций НАН Республики 
Беларусь – ГНУ «Институт математики» и ГНУ «Объ-
единенный институт проблем информатики»; Ми-
нистерства образования Республики Беларусь.

В. А. Богуш и Е. Н. Живицкая отмечают 
успешный опыт трансграничного  взаимодействия 
белорусских (БГУИР, БНТУ, БГУ) и российских вузов 
(Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет МИФИ, Нижегородский государственный 
технический университет и Национальный иссле-
довательский Томский политехнический универ-
ситет) в области подготовки кадров для ядерной 
энергетики на базе электронной образователь-
ной платформы, созданной и поддерживаемой 
МАГАТЭ с использованием облачных технологий, 
и сетевой платформы для управления процессом 
обучения LMS4NET [23, c. 52].

Заключение. С систематическим и целена-
правленным внедрением цифровых технологий 
в процесс обучения связаны надежды педагоги-
ческого и научного сообщества ускорить овла-
дение новыми знаниями, сделать образование 
более эффективным и связанным с практикой. 
Вошедший в школы и университеты EdTech стал 
источником новых резервов самостоятельного 
обучения и уже доказал свою незаменимость, 
а работа с цифровыми технологиями позволи-
ла приобретать новые, практически значимые 
знания и навыки, совершенствовать учебный 
процесс. Компьютерные игры, используемые 
в обучении, развивают абстрактное логическое 
мышление, улучшают память и внимание. Игро-
вая мотивация переходит в учебную.

В руках педагога-инноватора применение 
EdTech в образовательном процессе поможет 
устранить проблемы неуспеваемости, будет спо-
собствовать налаживанию сотрудничества между 
преподавателями и учащимися, окажет содей-
ствие дифференциации и персонализации обуче-
ния, скорректирует урочно-лекционную систему, 
оптимизирует расходы на образование.

Организация цифрового кластера из 
университетов, НИИ в цифровой среде и поч-
ти 900 фирм ПВТ с более чем 60 тыс. профес-
сионалов преобразовала бы наше государство 
в IT-страну – одного из мировых лидеров в циф-
ровой экономике. Для этого необходимо заин-
тересовать компании ПВТ во внедрении своих 
инновационных продуктов не только за рубе-
жом, но и дома.
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Введение. В настоящее время все более 
и более актуальным становится вопрос о соци-
альных сетевых медиа, главным образом соци-
альных сетях, в интернете: так, с одной стороны, 
постоянно возрастает численность пользователей 
(что особенно сильно проявляется в современных 
социально-экономических условиях), а с другой 
стороны, увеличивается влияние онлайн социаль-
ных медиа на различные экономические и биз-
нес-процессы. Отметим, что интернет в целом 
создает условия для пиринговой / одноранговой 
(peer-to-peer, P2P) экономики и большего равен-
ства субъектов, поскольку пользователи могут 
получать информацию и взаимодействовать на 
более паритетной основе в сравнении с традици-
онными отношениями. Итак, формируются новые 
разновидности и способы социальных взаимо-
действий, которые оказывают влияние на соци-
ально-экономические показатели и результаты, 
а также нуждаются в особой организации и тре-
буют комплексного рассмотрения.

Основная часть. Доступ пользователей из 
различных государств мирового сообщества, со-
циальных групп к онлайн-ресурсам может быть 
неодинаков: существует проблема так называе-
мого «цифрового разрыва / раскола или цифро-
вого / информационного неравенства» (digital 
divide) [1], которая может проявляться как нера-
венство субъектов на трех различных уровнях: 
1) наличие и качество доступа к сети интернет; 
2) интернет-инструменты (качественные аспекты 
доступа к ресурсам онлайн: мотивация, возмож-
ности, навыки субъектов и др.); 3) социальные, 
экономические, культурные и др. выгоды / ре-
зультаты, получаемые при использовании интер-
нет-ресурсов.

Тем не менее, заметим, что в более зна-
чительной степени неравенство наблюдается не 
при доступе к сети интернет в целом, а в процессе 
присоединения к ресурсам и использования он-
лайн социальных сетей (online social networks), 
что иногда также рассматривается как «цифровой 
разрыв второго уровня» [2]. Под такими сетями 
понимаются индивиды, группы и организации, ко-
торые объединяются друг с другом посредством 
интернета: так, компьютерные сети онлайн – это 
взаимосвязанные устройства, которые позволяют 
передавать информацию и контактировать субъ-
ектам, в то время как социальные сети онлайн 
– взаимосвязи людей, которые устанавливаются 
при содействии электронных устройств (итак, ин-
тернет – это компьютерная, а не социальная сеть) 
[2, р. 178].

Понятие «социальная сеть» включает 
в себя контент, структурированную аудиторию 
и выполняет социальные функции коммуника-
ции, исходя из чего может быть отнесено в опре-
деленной мере к социальным сетевым медиа [3, 
с. 230]. Можно рассматривать социальные сети 
как особый симбиоз социальных и технических 
инструментов (при этом техническое, программ-
ное обеспечение сети выступает необходимым 
средством решения ее социальных задач), поэ-
тому социальные сети являются специфической 
конкретной формой социально-ориентирован-
ных интернет-технологий [4, с. 88].

Социальные медиа онлайн, в свою очередь, 
включают не только социальные сети, но и блоги, 
форумы, сайты знакомств, вики, видео-хостин-
ги, социальные закладки и др. [5] (например, 
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat, 
YouTube и др.), представляя собой совокупность 
онлайн коммуникационных каналов, направлен-
ных на взаимодействие, обмен контентом и со-
трудничество [6, p. 7]. 

Таким образом, в онлайн мире коммуника-
ция в целом упрощается и может осуществляться 
как между знакомыми, так и незнакомыми, тем 
не менее, не только размер сети (как свидетель-
ствует, например, закон Меткалфа), но и качество 
и количество встроенных в нее ресурсов имеют 
особое значение. Несмотря на то, что интернет 
создает условия для увеличения числа взаимо-
действий и контактов, не все эти возможности 
приводят к росту качественных аспектов онлайн 
социальных сетей (в том числе, социального ка-
питала), и, как следствие, улучшению реальных 
социально-экономических показателей.

Сегодня важен не только и не столько тех-
нический, сколько социальный аспект интернета, 
в том числе социальные сети. Тем не менее, в этой 
связи особого внимания заслуживает, прежде 
всего, дуалистическая природа виртуальной сре-
ды: так, активность в виртуальной среде может 
отвлекать от офлайн-деятельности. В то время как 
именно реальные социально-экономические по-
казатели (в том числе, благосостояние населения, 
ВВП и др.) оказывают влияние на субъектов, а так-
же развитие стран. В настоящее время социаль-
ный капитал в связи с усилением взаимосвязей 
и взаимозависимостей в условиях роста иннова-
ционности и цифровизации экономики, а также 
онлайн взаимодействий, приобретает новые чер-
ты и может оказывать большее влияние на соци-
ально-экономическое развитие. Таким образом, 
данный социально-экономический феномен по-
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средством формирования и реализации связей 
в виртуальной среде влияет на реальные процес-
сы и явления (оказывается связующим звеном 
между онлайн- и офлайн-активностью).

Итак, наряду с социальным капиталом в це-
лом [7, с. 76] актуальным становится и рассмотре-
ние цифрового социального капитала (ключевой 
составляющей, в частности, является социальный 
капитал в сети интернет, или социальный капитал 
онлайн), специфика которого, по нашему мнению, 
заключается в организационно-экономических 
отношениях между социально-экономическими 
субъектами, приносящих социально-экономиче-
скую выгоду (в виде, например, получения опо-
средованного прямого или косвенного дохода) 
посредством экономии трансакционных и транс-
формационных издержек, обеспечения досту-
па к разнообразным по типу ресурсам, благам 
и ценностям (в том числе информации) на основе 
цифровых технологий (как онлайн, так и офлайн), 
обеспечивающих формирование сетей социаль-
но-экономических связей на уровне общества, 
социальных групп и отдельных субъектов. Таким 

образом, важным для разграничения разновид-
ностей социального капитала (в том числе, для 
определения цифрового социального капитала) 
становится выделение источников и результатов 
данного социально-экономического феномена. 
Например, для цифрового социального капитала 
основными средствами аккумуляции являются 
онлайн-технологии, в первую очередь вопло-
щенные в онлайн социальных медиа (например, 
социальных сетях, а также отдельные офлайн ин-
струменты (к примеру, средства массовой инфор-
мации, SMS и др.).

Отметим, что именно онлайн социальные 
связи и цифровой социальный капитал приобре-
тает в настоящее время все большее распростра-
нение и значение. Сегодня число индивидуальных 
пользователей сети интернет по данным Меж-
дународного союза электросвязи (International 
Telecommunication Union, ITU) составило в 2019 
г. 4,1 млрд. чел., или 53,6% населения Земли [8]; 
социальные сети в 2019 г. применяли 3,4 млрд. 
чел., в 2020 г. – 3,6 млрд., а к 2025 г. прогнозиру-
ется рост до 4,41 млрд. [9]. При этом наибольшее 

Рис. 1. Численность активных пользователей (в месяц) некоторых наиболее популярных социальных сетей  
и социальных медиа (с элементами социальных сетей) за 10 лет с 2008 по 2018 гг. (в млн.)

Примечание. Разработка автора на основе [13].
Fig. 1. Number of active users (per month) of some of the most popular social networks and social media  

(with social media elements) for 10 years from 2008 to 2018 (in millions)
Note. Developed by the author based on [13].
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число активных пользователей социальных сетей 
находится в Восточной Азии (71% населения), Се-
верной Америке (69%) и Северной Европе (67%) 
[10]. Среди 20 наиболее посещаемых интер-
нет-сайтов в 2019 г. входят в группу «социальные 
медиа»: facebook.com, twitter.com, instagram.com, 
vk.com, reddit.com [11, p. 52]. Например, в июле 
2020 г. Facebook посетили 2,6 млрд. пользовате-
лей, YouTube, Whatsapp – по 2 млрд., Facebook 
Messenger – 1,3 млрд., WeChat – 1,203 млрд., 
Instagram – 1,1 млрд. [12]. На рисунке 1 представ-
лены данные о количестве активных пользовате-
лей (в месяц) некоторых наиболее популярных 
социальных сетей и социальных медиа (с эле-
ментами социальных сетей) за 10 лет с 2008 по 
2018 гг.

Данные, представленные на рисунке 1, 
свидетельствуют о росте популярности социаль-
ных сетей, а также о некотором изменении их 
качественного состава с течением времени. Так, 
социальные сети, содействуя активному взаимо-
действию пользователей, носят интерактивный 
характер, в целом снижают трансакционные из-
держки и способствуют росту некоторых форм со-
циального капитала. 

При этом в различных странах уровень вов-
леченности населения в социальные сети неоди-
наков: итак, лидерами в 2019 – 2020 гг. являлись 
Монако (99%), Объединенные Арабские Эмира-
ты (99%), Тайвань (88%), Мальта (88%), Южная 
Корея (87%), Малайзия (81%), Сингапур (79%), 
Гонконг (78%); среди европейских стран высокие 
показатели принадлежат государствам с малой 
экономикой Северной Европы: Исландия (83%), 
Швеция (73%), Дания (71%), Норвегия (71%). От-
метим, что среднемировой уровень – 49%, а в Бе-
ларуси данный показатель составляет 40% [14; 
15]. Основные причины различий в качественном 
и количественном использовании социальных се-
тей можно разделить на технико-экономические 
(уровень ИКТ, экономическое развитие, масштаб 
социально-экономических агентов) и социаль-
но-экономические: например, состав населения 
(молодежь более активно использует социаль-
ные сети), культурно-исторические особенности, 
традиции гражданского участия, человеческий 
и социальный капитал. 

Итак, уровень вовлеченности населения 
в интернет-активности, в том числе социальные 
сети, очень высок, что делает актуальным иссле-
дование взаимосвязи онлайн-среды с социаль-
ным капиталом в целом. Так, выясним, как со-
циальный капитал (рассматриваемый на основе 

одного из субиндексов Индекса благосостояния 
института Легатум (Legatum Prosperity Index) [16]) 
коррелирует с деятельностью общества, реаль-
ными социально-экономическими результатами 
(на основе Индексов счастья (Happiness Index) 
и благосостояния (Prosperity Index) [16; 17]), 
он-лайн-активностью (вовлеченностью в соци-
альные медиа [14] и сети [15] онлайн) на примере 
2019 г. (анализировались показатели за 2018 г.).

В данном исследовании рассматривались 
102 страны, с различными уровнями как эконо-
мического развития, так и социального капитала. 
С целью определения степени зависимости меж-
ду показателями по различным странам исполь-
зовался косинус угла между векторами, который 
рассчитывался на основе формулы 1.

                               cos ϕ =  ––––– ,                          (1)

где: x, y – векторы, ǀxǀ – длина вектора x, ǀyǀ – дли-
на вектора y.

Указанная метрика позволяет оценивать 
степень схожести между двумя векторами и при 
этом не требует нормальности распределения 
случайных величин, как, например, при расчете 
корреляции Пирсона. Кроме того, косинус угла 
между векторами достоверно определяет зави-
симость между ними, что отражают бинарные пе-
ременные (значения которых могут быть либо 0, 
либо 1). 

Для анализа влияния различных социаль-
но-экономических показателей на общий уро-
вень благосостояния и социальный капитал ис-
пользовались индикаторы, которые приведены в 
таблице 1.

Используя данные из таблицы 1 по рассма-
триваемым странам (количество которых состав-
ляет 102) и косинус угла между векторами (форму-
ла 1), было оценено влияние каждого показателя 
на индекс благосостояния и уровень социального 
капитала. Стоит отметить, что перед расчетом ко-
синуса угла между векторами, данные были стан-
дартизированы с целью приведения всех величин 
к единой шкале. Процедура стандартизации отра-
жена в формуле 2.

                             x*
i = –––––––––––– ,                       (2)

где: xi
* – стандартизированное i-ое значение, 

min – минимальное значение вектора, max – мак-
симальное значение вектора.

На рисунке 2 отображены значения корре-
ляции, выраженные косинусом угла между векто-

ן
ן x, y ן

ן

ǀxǀ ǀyǀ

xi – min(x)
max(x) – min(x)
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рами, показателей из таблицы 1 и Индексом бла-
госостояния (Prosperity Index).

Из данных рисунка 2 следует, что самая тес-
ная связь Индекса благосостояния наблюдается 
с величиной ВВП на душу населения, а также ожи-
даемой продолжительностью жизни.

Далее была рассмотрена взаимосвязь по-
казателей из таблицы 1 и Индексом социального 
капитала (Social Capital Index). На рисунке 3 пред-

ставлена диаграмма, отражающая корреляцию, 
которая была рассчитана на основе формулы 1.

Исходя из данных рисунка 3 можно отметить, 
что влияние отдельных показателей на социаль-
ный капитал в целом ниже, чем на благосостояние. 
Это обусловливается тем, что Индекс благосостоя-
ния является более агрегированным показателем 
и отражает комплексную оценку страны на основе 
множества факторов. Тем не менее, наибольшая 

Оригинальное название / Обозначение Показатель
Happiness score Общий показатель счастья
Healthy life expectancy at birth Ожидаемая продолжительность жизни
Freedom to make life choices Свобода жизненного выбора
Generosity Щедрость
Perceptions of corruption Восприятие коррупции
Confidence in national government Доверие правительству
GINI index (World Bank estimate) Индекс Джини (оценка Всемирного банка)
GINI of household income reported in Gallup Индекс Джини (оценка Института Гэллапа)
Life Ladder События в жизни
Log GDP per capita ВВП на душу населения
Social support Социальная поддержка

Таблица 1. Анализируемые показатели благосостояния и социально-экономического развития
Table 1. Analyzed indicators of welfare and socio-economic development

Примечание. Разработка автора на основе [16; 17]
Note. Developed by the author based on [16; 17]

Рис. 2. Корреляционная зависимость Индекса благосостояния и различных экономических показателей стран
Примечание. Разработка автора

Fig. 2. Correlation dependence between the Welfare Index and various economic indicators of countries
Note. Developed by the author
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связь с социальным капиталом наблюдается у ин-
дикаторов свободы жизненного выбора, событий 
в жизни, социальной поддержки, что подчерки-
вает, прежде всего, качественную составляющую, 
а также персонифицированный характер данного 
социально-экономического феномена.

Кроме того, рассмотрена взаимосвязь со-
циального капитала и уровня использования на-
селением медиаресурсов на основе доступных 
данных по 44 европейским странам [14; 16]. Для 
этого использовалась линейная регрессия, оцен-
ки которой были получены на основе метода наи-
меньших квадратов (далее – МНК). В формуле 3 
представлено уравнение оцененной линейной 
регрессии. Стоит отметить, что в данном случае 
показатели были предварительно преобразова-
ны в натуральные логарифмы.

ln(social_cap) = 4.36 + 0.56 ln(media),             (3)
       (p)               (0.00)            (0.002)
R2 : 0.3
LM: 1.004
WhiteTest: H0

На основе оценок МНК полученной регрес-
сии, можно утверждать, что уровень вовлечен-

ности населения в медиаресурсы имеет положи-
тельное влияние на социальный капитал страны. 
Данный эффект является статистически значимым 
при доверительной вероятности 1%. Кроме того, 
принимается гипотеза Ho теста Уайта об отсутствии 
гетероскедастичности в ошибках модели [18]. По-
скольку показатели были предварительно преоб-
разованы в форму натуральных логарифмов, коэф-
фициенты при экзогенных переменных являются и 
коэффициентами эластичности [18]. В данном слу-
чае при увеличении уровня вовлеченности населе-
ния страны в медиаресурсы на 1% социальный ка-
питал будет увеличиваться на 0,56%. Для проверки 
обратной зависимости (влияния социального ка-
питала на уровень вовлеченности населения в ме-
диаресурсы) была аппроксимирована соответству-
ющая модель, которая представлена в формуле 4.

        ln(media) = –2.73 + 0.53ln(social_capital),      (4)
 (p)               (0.00)            (0.002)
R2 : 0.30
LM: 0.45
WhiteTest: H0

Исходя из построенной модели, наблюда-
ется статистическая значимость влияния соци-

Рис. 3. Корреляционная зависимость Индекса социального капитала  
и различных социально-экономических показателей стран

Примечание. Разработка автора
Fig. 3. Correlation dependence between the Social Capital Index and various socioeconomic indicators of countries

Note. Developed by the author
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ального капитала на использование населением 
онлайн медиаресурсов при доверительном уров-
не вероятности 1%. В построенной модели отсут-
ствует гетероскедастичность, что подтверждается 
результатами теста Уайта [18]. Кроме того, мож-
но отметить положительный эффект социального 
капитала на медиа, который составляет в сред-
нем 0,53% при увеличении социального капитала 
в стране на 1%. Тем не менее, отметим, что име-
ются данные лишь по некоторым странам (это за-
трудняет анализ исследуемых феноменов).

Далее для оценки зависимости между со-
циальным капиталом и использованием соци-
альных сетей на основе имеющихся данных по 
46 странам [15; 16] были построены модели ли-
нейной регрессии, которые отражены в форму-
ле 5.

ln(social_capital) = 4.04 + 0.05 ln(social_networks),
  (p)                 (0.00)                 (0.45)
R2 : 0.014
LM: 2.62
WhiteTest: H0

ln(social_networks) = –1.67 + 0.272 ln(social_capital),(5)
  (p)                 (0.25)                 (0.45)
R2 : 0.014
LM: 2.93
WhiteTest: H0

Исходя из построенных моделей, пред-
ставленных в формуле 5, можно сказать, что не 
наблюдается высокой прямой и обратной зави-
симости между количественными значениями 
социального капитала и уровнем вовлеченности 
населения в социальные сети, так как коэффици-
енты при экзогенных переменных являются ста-
тистически незначимыми. Это можно объяснить 
неполнотой имеющихся данных, наличием вре-
менного лага между действием факторов и ре-
зультатами, а также их статистическим выраже-
нием (т. е. анализируемые данные не в полной 
мере отражают современную ситуацию). Кроме 
того, имеют значение не только и не столько ко-
личественные показатели социального капитала 
и онлайн социальных сетей, но и, прежде всего, 
именно качественные аспекты, которые будут 
рассмотрены далее.

Наконец, была проанализирована прямая 
и обратная зависимости между Индексом благо-
состояния и социальным капиталом различных 
стран по данным 2019 г. [16]. В формуле 6 пред-
ставлены уравнения построенных моделей.

ln(social_capital) = 1.74 + 0.53 ln(prosperity_index),
  (p)                 (0.00)                 (0.00)
R2 : 0.47
LM: 4.54
WhiteTest: H0

ln(prosperity_index) = 0.55 + 0.88 ln(social_capital),   (6)
  (p)                 (0.00)                  (0.00)
R2 : 0.47
LM: 4.49
WhiteTest: H0

На основе построенных моделей, можно 
утверждать, что есть как прямая, так и обратная 
зависимости между Индексом благосостояния 
и социальным капиталом. В силу того, что рас-
сматриваемые показатели были представлены 
в форме натуральных логарифмов, коэффициен-
ты построенных моделей могут трактоваться как 
коэффициенты эластичности. Так, при увеличении 
социального капитала на 1% Индекс благососто-
яния стран в среднем возрастает на 0,88%, а при 
увеличении Индекса благосостояния стран на 1% 
социальный капитал в среднем возрастает на 
0,53%. Таким образом, удалось доказать, что име-
ются прямая и обратная статистически значимая 
зависимость между данными показателями. Сто-
ит отметить, что в построенной модели (формула 
6) отсутствует гетероскедастичность (исходя из 
результатов теста Уайта).

Итак, проведенный эконометрический ана-
лиз свидетельствует о взаимосвязи и взаимовли-
янии социально-экономических характеристик 
среды, развития стран и социального капитала. 
Однако интересным является также рассмотре-
ние социального капитала, социальных медиа 
и сетей (в том числе, как инструментов роста 
данного социально-экономического феномена) 
на основе не только количественных, но и каче-
ственных аспектов с учетом современных усло-
вий, в том числе цифровизации экономики.

Среди важнейших видов социального капи-
тала выделяются: открытый (широкие обществен-
ные сети, гетерогенные группы), закрытый (узкий 
радиус доверия, гомогенные группы), связываю-
щий (взаимодействие с властными структурами), 
а также гражданская культура (наличие у людей 
чувства сопричастности к общественным делам 
и личной ответственности за положение дел в со-
циуме) [19]. Разделение социального капитала на 
открытый / бриджинг (bridging) и закрытый / бон-
динг (bonding) коррелирует с концепцией мягких 
/ слабых (weak ties) и жестких / сильных (strong 
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ties) связей [7, с. 77], а также может рассматри-
ваться во взаимосвязи с онлайн-средой.

Отметим, что в настоящее время, по мере 
развития ИКТ, акцент сместился в сторону второго 
и третьего уровней цифрового разрыва. Именно 
на третьем, наиболее продвинутом из них, соз-
дается цифровой капитал на основе, в том чис-
ле, социального капитала [1] (при этом послед-
ний может иметь значение на всех трех уровнях 
цифрового разрыва, а цифровой капитал, в свою 
очередь, воздействует на качество и количество 
онлайн-взаимосвязей, и на этой основе социаль-
ного, культурного, экономического капитала).

Цифровой капитал – своеобразный связу-
ющий капитал между виртуальной и реальной 
сферами, который является аккумуляцией циф-
ровых компетенций (информация, коммуника-
ции, безопасность, создание контента и реше-
ние проблем) и цифровых технологий; итак, речь 
идет о совокупности «усвоенных способности и 
готовности», т. е. «внутренних ресурсов» (цифро-
вых компетенций), и «внешних ресурсов» (циф-
ровых технологий) [20, р. 2367], которые могут 
накапливаться, передаваться и использоваться. 
Цифровой капитал трансформирует реальную 
деятельность (определяемую 5К – 5 капиталами: 
экономическим, социальным, человеческим, по-
литическим и культурным [20, р. 2366]) в цифро-
вую (время, проведенное онлайн; полученные 
знания; информация; ресурсы и навыки; виды 
активности и др.) и, в свою очередь, такая он-
лай- деятельность преобразуется во внешне ося-
заемую (лучшую работу, социальную сеть, зна-
ния и др.) [20, р. 2366–2367]. Цифровой капитал, 
таким образом, отличается от информационного 
и может взаимодействовать с перечисленными 
5 капиталами. 

Тем не менее, современные особенности 
социального капитала во взаимосвязи с цифрови-
зацией экономики могут быть прослежены в кон-
тексте нескольких основных направлений:

1) виртуальные коммуникации, создаю-
щие сильные связи (strong ties): интернет является 
платформой для формирования доверия, обмена 
знаниями и объединения людей, разделяющих 
общие цели и интересы, строя, таким образом, 
«виртуальное сообщество» в контексте цифрово-
го капитала (итак, генерируется социальный капи-
тал открытого типа / бриджинг);

2) слабые связи (weak ties): на основе ин-
формирования людей и доступа к возможностям, 
таким образом, аккумулируется социальный ка-
питал открытого типа / бриджинг (то есть важным 

является капитал отношений и утилитарный ха-
рактер взаимосвязей);

3) расширение социальных сетей: интер-
нет создает платформы в виде социальных ме-
диа, которые представляют возможность для 
пользователей реализовать уже существующий 
социальный капитал закрытого типа / бондинг, 
а также приобрести новые связи (социальный ка-
питал открытого типа / бриджинг);

4) рост видимости и присутствия: интер-
нет (и, в частности, социальные сети) позволяет 
увеличить гражданское участие, повысить дове-
рие, постоянно взаимодействовать с широким 
кругом субъектов (открытый и связывающий со-
циальный капитал);

5) знания и доверие: так, для развития ИКТ 
необходимо доверие к интернету (кибердове-
рие), кроме того, растет доверие к технологиям, 
а также к той информации, которая представлена 
онлайн; кроме того, между взаимодействующи-
ми субъектами появляется дополнительный эле-
мент – доверие к электронной среде (в том числе, 
для предоставления личных данных, перевода 
денежных средств и др.).

Итак, все более важным аспектом социаль-
ного капитала в современных условиях становят-
ся онлайн социальные сети. В свою очередь под-
ход с позиции цифрового разрыва может быть 
прослежен также с учетом методологии Индекса 
развития ИКТ (ICT Development Index) [21], кото-
рый оценивается на основе субиндексов доступа, 
использования, навыков. На рисунке 4 представ-
лены некоторые особенности взаимосвязи раз-
личных видов социального капитала и развития 
ИКТ с учетом уровня цифрового разрыва по ста-
диям готовности, реализации, влияния.

Взаимосвязь социального капитала и раз-
вития ИКТ можно представить на основе соот-
ветствующих индексов за 2017 г. (последние до-
ступные сопоставимые данные), что отражено 
на рисунке 5. Так, страны обладают различными 
показателями по указанным направлениям (для 
более наглядного отображения данных размер 
кругов коррелирует с величиной значений Индек-
сов социального капитала и ИКТ).

Из данных, представленных на рисунке 5, 
следует, что в целом развитие социального капи-
тала и ИКТ находится во взаимосвязи для боль-
шинства государств; при этом наилучшие показа-
тели по указанным количественным индикаторам 
у отдельных европейских сран с малой экономи-
кой (Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, 
Швейцарии, Мальты, Швеции), а также Германии, 
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Рис. 4. Взаимосвязь уровней цифрового разрыва и разновидностей социального капитала в контексте субиндексов 
доступа, использования и навыков Индекса развития ИКТ

Примечание. Разработка автора
Fig. 4. Interconnection between levels of the digital divide and forms of social capital in the context of the sub-indexes access, 

use and skills of the ICT Development Index
Note. Developed by the author

Рис. 5. Индексы социального капитала и развития ИКТ для различных стран мирового сообщества (по данным за 2017 г.)
Примечание. Разработка автора на основе [16; 21]

Fig. 5. Indices of social capital and ICT development for different countries of the world community (according to data for 2017)
Note. Developed by the author based on [16; 21]
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США, Канады, Австралии, Новой Зеландии. По-
зиция Республики Беларусь свидетельствует, что 
сфера ИКТ в нашей стране развита достаточно 
хорошо, а социальный капитал, в свою очередь, 
недостаточно высок.

Можно сделать вывод, что социальный капи-
тал соотносится с цифровыми технологиями и ИКТ 
по следующим важным качественным аспектам.

1. Сети как одна из составляющих соци-
ального капитала наиболее активно проявля-
ются именно в условиях развития ИКТ, средств 
коммуникации и др. Онлайновый социальный 
нетворкинг (online social networking) позволяет 
поддерживать, в первую очередь, слабые связи 
/ бриджинг (периферийные отношения), делая 
их активными и социально приемлемыми, тем 
самым значительно увеличивая число потенци-
альных контактов субъектов (сильные связи (бон-
динг) также могут быть упрочены, однако они 
присутствуют и вне виртуальной среды).

2. Коммуникация в настоящее время стано-
вится более простой и активизируется, в том чис-
ле, благодаря современным технологиям, осо-
бенно сети интернет.

3. Усложнение производства, повышение 
технико-технологических требований, инновации 
– все это требует объединения субъектов с целью 
создания общего продукта (на основе добавлен-
ных стоимостей на каждом этапе), а также более 
интенсивной коммуникации. Итак, качественные 
и количественные аспекты взаимодействий ста-
новятся более актуальными и, таким образом, 
возрастает потребность в социальном капитале.

4. Ключевая характеристика социального 
капитала – доверие – приобретает с усилением 
цифровизации особенное значение: так, можно 
говорить о кибердоверии (к примеру, для того, 
чтобы ИКТ были успешными, пользователи долж-
ны доверять интернету). Итак, данные процессы 
усложняются: необходимо как доверие к техноло-
гиям, передающим информацию, так и собствен-
но к транслируемому контенту.

Важно учитывать, что, с одной стороны, 
уже существующий социальный капитал при-
водит к более интенсивным и качественным 
взаимодействиям онлайн, а с другой стороны, 
коммуникация в сети интернет может помочь 
аккумулировать и улучшать социальный капи-
тал, в том числе и офлайн (при этом необходимо 
принимать во внимание аспекты цифрового раз-
рыва 2-ого уровня). 

Например, с одной стороны, высокий со-
циальный капитал в обществе способствует бо-

лее активному вовлечению в социальные интер-
нет-активности: среди лидеров по субиндексу 
«Социальный капитал» Индекса благосостояния 
института Легатум 2019 г. выделяются Норвегия, 
Дания, Исландия, Финляндия, Нидерланды, Шве-
ция; в первую двадцатку по данному показателю 
входят Мальта, Сингапур, Объединенные Араб-
ские Эмираты, а Гонконг занимает 28 позицию 
[16]; кроме того, данные государства выделяет 
и высокий уровень онлайн социальных взаимо-
действий [14; 15]. Тем не менее, онлайн социаль-
ные сети, с одной стороны, способствуют росту со-
циального капитала, а с другой – могут усугубить 
изоляцию. В этой связи особое значение приоб-
ретают именно качественные характеристики 
данного социально-экономического феномена: 
к примеру, можно выделить 7 фундаментальных 
форм социального капитала (информационный, 
брокерский, координационный и лидерский, со-
единительный, капитал поддержки (взаимности), 
репутационный и сообщества [22]). Таким обра-
зом, накопление разных типов социального капи-
тала определяется как характеристиками сети, так 
и позициями индивидов, частотой и особенностя-
ми взаимодействий и др.: например, социальные 
сети способствуют взаимодействию гетерогенных 
групп субъектов и на этой основе, прежде всего, 
росту открытого социального капитала, тем не 
менее, такие связи могут быть неустойчивыми 
в долгосрочной перспективе.

Интернет, с одной стороны, обеспечивает 
поток ресурсов и информации, а также предо-
ставляет новые дополнительные средства ком-
муникации, а с другой – отвлекает людей из их 
сообществ и семей [23, р. 585]. Так, чтобы попол-
нить социальный капитал, использование интер-
нета должно способствовать автономному меж-
личностному взаимодействию, а также влиять на 
участие в деятельности организаций и повышать 
приверженность сообществу [24, с. 441].

Все это особенно важно учитывать в усло-
виях современной социально-экономической, 
в первую очередь, эпидемиологической ситуа-
ции, когда резко возросло использование соци-
альных медиа (например, рост посещаемости 
youtube.com увеличился с 27,36 млрд. в феврале 
до 31,35 млрд. в марте 2020 г., почти 33,4 млрд. в 
апреле и мае, а также 32,84 млрд. в июле 2020 г. 
[25]), в частности, и социальных сетей (самая 
популярная социальная сеть в мире – facebook.
com – также стала более посещаемой в услови-
ях активного распространения Covid-19: 26,2 – 
26,3 млрд. в апреле – мае, 25,75 млрд. в марте 
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и 25,5 млрд. в июле 2020 г. по сравнению с 21,36 
млрд. в феврале [26]). Интересно, что активность 
в рамках профессиональных онлайн социальных 
сетей также стала возрастать, в том числе вслед-
ствие кризисных явлений на рынке труда (ежеме-
сячное посещение LinkedIn оставалось некоторое 
время на уровне около 1 млрд., однако, к приме-
ру, в июле возросло до 1,15 млрд. чел. [27]).

Заключение. Таким образом, сегодня осо-
бенную актуальность приобретает комплексное 
рассмотрение взаимосвязи социального капитала 
и социальных сетей. Однако необходимо выявить 
не только количественные, но и качественные 
аспекты социального капитала в онлайн социаль-
ных коммуникациях: в новых кризисных условиях 
создаются условия для увеличения цифрового со-
циального капитала. Тем не менее, именно каче-
ственные и количественные характеристики уже 
аккумулированного социального капитала (на-
пример, доверие, открытость, гражданская куль-
тура и др.) определяют эффективность, доступ-
ность и особенности взаимодействий в контексте 
социальных сетевых медиа. Итак, современная 
ситуация может открыть новые возможности для 
роста накопления и использования социального 
капитала, в первую очередь, цифрового, как со-
циально-экономического ресурса (в том числе, 
как инструмента снижения трансакционных из-
держек и роста благосостояния) на основе соци-
альных сетей.

При этом важно учитывать, что, с одной 
стороны, взаимодействие в сети интернет может 
способствовать росту определенных видов соци-
ального капитала и в целом равенства субъектов, 
а с другой стороны, субъекты все же неравны не 
только в реальном мире, но и в виртуальном, что 
приводит к определенным последствиям на всех 
трех уровнях цифрового разрыва (к примеру, вос-
приятие и обработка одинаковой информации, 
а также использование полученных выгод отли-
чаются), что, по существу, сохраняет неравен-
ство. Кроме того, отметим, что для реализации 
социального капитала важны как официальные, 
так и неофициальные сообщества, а также то, что 

в зависимости от поставленных задач необходи-
мо использовать различные социальные сети, 
которые в настоящее время в целом формируют 
глобальную экосистему (носят черты открытости, 
самоорганизации, саморазвития, а также саморе-
гулирования). Все это требует дальнейшего ана-
лиза и исследования.

В современных трансформационных усло-
виях созданы новые способы накопления и ис-
пользования социального капитала, который дол-
жен рассматриваться не только в контексте роста 
доверия, усиления социальных связей, сетевых 
взаимодействий и снижения трансакционных из-
держек, но и, прежде всего, онлайн социальных 
взаимодействий. При этом, с учетом дуалистиче-
ской природы сети интернет, концепции цифро-
вого разрыва, ИКТ и цифровизации экономики, 
важность приобретают онлайн социальные ме-
диа и социальные сети, в том числе как механиз-
мы аккумуляции социального капитала. В свою 
очередь, именно социальный капитал как инстру-
мент самоорганизации и роста благосостояния 
в целом в настоящее время имеет возрастающее 
значение. 

Исходя из этого, в контексте выделения 
и разграничения источников формирования и ре-
зультатов воздействия можно выявить цифровой 
социальный капитал, который сегодня создается 
в значительной степени на основе онлайн соци-
альных медиа и сетей вследствие низкой иерар-
хии, возможности построения многочисленных 
слабых связей высокого качества, в том числе, 
для решения профессиональных задач, тем не 
менее, именно офлайн реализация данного со-
циально-экономического феномена имеет пер-
востепенное значение. Таким образом, в целом 
происходит размывание границ между открытым 
и закрытым социальным капиталом (в том числе, 
личной и профессиональной сферами), а также 
онлайн и офлайн средами. Однако важно учи-
тывать, что в наибольшей степени интернет и, 
в частности, социальные сети, содействует росту 
именно социального капитала открытого типа 
и его постепенной трансформации в ресурсный.
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Аннотация. Проведен анализ особенностей и удобоприменимости онлайн-сервисов четырех платформ Simpoll, 
Survio, Mentimeter и Google Формы, которые могут быть приняты во внимание преподавателями при их выборе 
для создания образовательного ресурса. Определены наиболее существенные отличия этих сервисов и факто-
ры, способствующие быстрому наполнению содержанием онлайн-опросов по любым образовательным меро-
приятиям с учетом их особенностей. Описываются основные возможности каждого из представленных сервисов. 
Представлены результаты проектирования цифрового мероприятия с использованием открытой формы опроса 
на примере эколого-математического интерактивного экспресс-теста для обучающихся всех форм и видов об-
разования. Проведенный опрос о качестве мероприятия показал высокий 85%-ный уровень удовлетворенности 
и выражение заинтересованности респондентов в таком формате тестирования.
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Google Forms that can be taken into account by teachers when choosing them for creating an educational resource. 
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of each of the presented services are described. The paper presents the results of designing a digital event using an 
open survey form on the example of an ecological and mathematical interactive rapid test for students of all forms 
and types of education. The survey on the quality of the event showed a high 85% level of satisfaction and interest 
of respondents in this testing format.
Key words: surveys, online services, account, digitalization of education, information and communication technologies, 
interactive express test



DIGITAL TRANSFORMATION, No 4 (13), 2020     35

Введение. В последнее десятилетие стре-
мительно развиваются онлайн-опросы по раз-
личным направлениям деятельности. В открытом 
бесплатном доступе имеется программное обе-
спечение (ПО), которое может быть использовано 
для разработки собственных цифровых ресурсов.  
В связи с карантинной ситуацией по COVID-19 они 
стремительно внедряются в различные формы 
дистанционного онлайн-обучения и создания об-
разовательных онлайн-мероприятий для обучаю-
щихся всех форм и видов обучения. 

Публикации на эти темы [1, 2] показыва-
ют, что составление контрольных опросов или 
тестов для обучающихся не является сложным 
и трудоемким процессом, поскольку современ-
ные цифровые онлайн-технологии открытого до-
ступа предоставляют преподавателям широкие 
возможности для разработки и проведения раз-
личных тестовых мероприятий с эффективным 
использованием времени [3, 4]. Для этого необ-
ходимо быть владельцем аккаунта в интернете, 
чтобы иметь возможность бесплатно разраба-
тывать и администрировать полномасштабный 
опрос в онлайн-режиме. Использование такого 
программного обеспечения с открытым исход-
ным кодом или бесплатных веб-сервисов по-
зволяет создавать собственные онлайн опросы 
[6] с публикацией их в интернете, что очень ак-
туально для неспециалистов (а таковыми явля-
ются преподаватели учебных дисциплин, не свя-
занных с программированием), которым из-за 
отсутствия базовых навыков программирования 
невозможно разработать свой опрос с помощью 
ПО для веб-дизайна, ориентированного на про-
фессиональное кодирование. 

Сегодня преподавателю необходимо очень 
быстро адаптироваться к совмещению знаний 
реального и цифрового пространств и интенсив-
но реорганизовывать образовательный процесс 
с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий [5, 7, 8]. Это связано со 
становлением новой цифровой модели образо-
вательного процесса, в которой одним из обяза-
тельных условий является владение преподава-
телем коммуникативно-цифровыми навыками. 
Они необходимы, для проведения как в аудито-
рии, так и на удаленном доступе интерактивных 
занятий с оперативным получением обратной 
связи с обучающимися в режиме реального вре-
мени, в виде контрольных опросов и тестов с ви-

зуализацией ответов и аналитики проведенного 
занятия [2]. Однако для организации цифровых 
образовательных интеллектуальных мероприя-
тий, в рамках учебных заведений, онлайн-опро-
сы и тесты используются не так часто, как этого 
хотелось бы обучающимся.

В результате растущей популярности пе-
ревода знаний в цифровой формат на рынке 
программного обеспечения появились много-
численные инструменты в виде сервисов по со-
ставлению различного рода опросов и тестов. 
Выбор инструмента, который удовлетворяет 
требованиям дистанционного обучения и про-
верки знаний, является сложным и запутанным 
не только для преподавателей, но и учреждений 
образования. Поэтому актуальным является ана-
лиз особенностей онлайн-сервисов, которые мо-
гут быть приняты во внимание пользователями 
при их выборе. 

Цель работы – провести сравнительное ис-
следование наиболее распространённых веб-сер-
висов для создания онлайн-опросов или тестов 
и определить основные подходы к разработке 
цифрового образовательного мероприятия.

Основная часть. Проведем исследова-
ние удобоприменимости наиболее распро-
страненных четырех платформ: Simpoll, Survio, 
Mentimeter, Google Формы с бесплатными тари-
фами [9-12] – которые были выбраны для разра-
ботки цифрового онлайн-мероприятия «Мобиль-
ное эколого-математическое интеллектуальное 
состязание». Обычно сервисы для создания опро-
сов предлагают платные и бесплатные тарифы. 
В зависимости от тарифа доступно разное количе-
ство функций, разные возможности размещения 
опроса и сбора статистики.

Simpoll. У данной платформы есть бесплат-
ный тариф и четыре платных. В бесплатной вер-
сии включено три опроса, в каждом опросе может 
быть до 10 вопросов. Максимальное количество 
респондентов, которые могут поучаствовать 
в опросе – 100 человек. При составлении опроса 
платформа предоставляет 11 типов вопросов. Из 
них такие как: шкала оценки, выпадающий спи-
сок, отдельные поля для адреса, электронной 
почты и имени и т. д. К каждому вопросу можно 
добавить комментарии, картинки и любые другие 
файлы размером до 10 МБ (рисунок 1) .

Также при желании составитель опроса 
может защитить его от накруток голосов, огра-

For citation: Neuzorava A. B., Goroshko N. S. Choosing a Web Service for Creating a Digital Educational Event. Cifrovaja transformacija 
[Digital transformation], 2020, 4 (13), pp. 34–43 (in Russian). https://doi.org/10.38086/2522-9613-2020-4-34-43
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ничить заполнение опроса больше одного раза 
с одного IP-адреса. По желанию любой вопрос 
можно сделать обязательным, чтобы респон-
дент не мог отправить опрос не ответив на обя-
зательный вопрос.

Итоги опроса находятся в личном кабинете 
составителя опроса и обновляются в режиме на-
стоящего времени. При желании можно включить 
уведомление по электронной почте или скачать 
результаты отчета в виде таблицы Excel.

Для каждого вопроса создается отдельный 
блок с результатами. На другой вкладке можно 
найти список респондентов.

Размещение опроса в Simpoll такое, как и в 
Google форме. Только в отличии от нее Simpoll 
предоставляет QR-код, что упрощает распростра-
нение опроса.

Недостатком этой платформы является то, 
что составитель опроса не может преобразовать 
его в тест, так как он не сразу может задать пра-
вильный вариант ответа. Для этого составителю 
опроса  необходимо открывать личный кабинет, 
перед участниками анализировать их результаты 
и подсчитывать баллы самостоятельно.

Survio. У данного сервиса для опросов есть 
один бесплатный тариф и три платных. В бес-
платной версии имеется неограниченное число 
опросов, которые могут отличаться по количеству 
вопросов. Составителю вначале предлагается 
выбрать один из 100 образцов готовых опросов. 
Тому, кто захочет создать опрос с нуля, будет до-
ступно 11 видов вопросов, среди которых пред-
ставлены такие типы как: одиночный выбор, мно-
жественный выбор, выбор изображения и т. д.

Рис. 1. Скриншоты окон Simpoll при разработке цифрового мероприятия в виде опроса
Fig. 1. Simpoll windows screenshots when developing a digital event in the form of survey
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В качестве дополнения к каждому вопросу 
можно включить описание, картинку (фотогра-
фию), видео с YouTube (либо загрузить с телефо-
на, компьютера и т. д.). По окончании опроса поя-
вится страница, на которой можно будет данным 
опросом поделится через социальные сети.

Данный сервис при создании опроса пред-
лагает выбрать любой образец темы либо сме-
нить цвет фона. Для того, чтобы добавить свой 
логотип или создать иную тему, необходимо под-
ключить платный пакет услуг.

Статистика ответов опроса обновляется в 
личном кабинете составителя сразу после отправ-
ления анкеты респондентом. По каждому ответу 
на вопрос строится график и выдается пользо-
вательская статистика отражающая: сколько че-
ловек ответили на анкету, среднее время запол-
нения анкеты, как часто заходили на анкету по 
прямой ссылке или с неизвестного источника и 
историю посещения. 

Одним из недостатков платформы Survio 
является то, что при составлении опроса в каче-

стве теста нельзя указать правильный вариант от-
вета. Так как результаты опроса обновляются сра-
зу после отправки анкеты, то составитель может 
открыть свой личный онлайн-кабинет и обсудить 
с обучающимися ответы после окончания тести-
рования. 

Результаты можно получить только в том 
случае, если у вас есть платная подписка на 
Survio. Но если есть острая необходимость проа-
нализировать общие результаты, можно скачать 
только диаграммы (в процентном отношении) из 
раздела «Анализ результатов». Если оформлена 
платная подписка, то результаты можно скачать в 
формате .PDF, .XLS, .CSV, .XML или .HTML.

После того как создан опрос, сервис пред-
лагает прямую ссылку на него, которую можно 
разослать по электронной почте участникам. Если 
у обучающегося нет ни e-mail, ни социальных се-
тей, то преподаватель может онлайн сгенериро-
вать интернет-ссылку на сайт (заранее и на пре-
доставляемых сайтах) в QR-код, в дальнейшем 
обучающийся сможет отсканировать его и пере-

Рис. 2. Скриншоты окон Survio при разработке цифрового мероприятия в виде опроса
Fig. 2. Survio windows screenshots when developing a digital event in the form of survey
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йти на опрос. Также опрос можно встроить непо-
средственно в сайт. Саму ссылку на опрос можно 
выслать заранее, а также ограничить дату (но не 
время) входа на опрос. Время прохождения обу-
чающимися опроса или теста будет отображаться 
у преподавателя в личном кабинете.

Скриншоты окон Survio при разработке 
цифрового мероприятия в виде опроса представ-
лены на рисунке 2.

Mentimeter. У данного сервиса для создания 
опросов есть пробная и три платных версии. Отли-
чие Mentimeter от всех других сервисов в том, что 
он позволяет задавать вопросы по той или иной 
теме с помощью презентации (рисунок 3).

При использовании программы в режиме 
пробной версии существуют ограничения: опрос 
может содержать не более 2 вопросов; голосо-
вание проходит анонимно; нет возможности 
экспорта результатов. 

В чем же преимущество этой платформы по 
отношению к другим? В первую очередь в том, 
что она идет как презентация, когда все осталь-
ные платформы, предоставляющие возможность 
делать онлайн-опрос, практически однотипные.

Тем, кто захочет создать опрос с нуля по плат-
ной подписке, будет доступно 18 видов вопросов, 
разбитых на 4 подгруппы: популярные типы вопро-
сов, викторина или конкурс, содержание слайдов, 

продвинутый вопрос. Ответ можно проставлять 
одним из вариантов: выбор ответов, множествен-
ный выбор, вопрос и ответ, ранжирование и т. д. 
Каждый вопрос задается на новом слайде.

Может возникнуть вопрос: что означает 
«Вопрос и ответ»? Такой тип вопросов предназна-
чен для того, чтобы обучающиеся могли задать 
вопрос в любое время, не отвлекая преподавате-
ля от объяснения материала по теме занятия или 
иной информации. Вопрос будет сразу же отобра-
жаться на слайде.

Для распространения онлайн презентаци-
и-опроса, обучающимся дается ссылка на ее но-
мер в строке поиска menti.com, после чего они 
вводят свои имена и попадают на страницу опро-
са, далее нажимают на «старт» и начинают его 
выполнять. Каждый вопрос можно ограничить 
по времени его прохождения.  Проводить опрос 
можно как в синхронном режиме (в аудитории 
или кабинете, «здесь и сейчас»), так и в асинхрон-
ном – в любое время в пределах заданного интер-
вала опроса. Эта платформа также предоставляет 
по каждой сделанной презентации ссылку в виде 
QR-кода. Сам опрос можно еще встроить с помо-
щью HTML-кода на сайт либо в блог.

Результаты онлайн-опроса можно скачать 
в виде электронных таблиц Excel, либо в виде до-
кумента с расширением PDF. Также по желанию 

Рис. 3. Скриншоты окон Mentimeter при разработке цифрового мероприятия в виде опроса
Fig. 3. Mentimeter windows screenshots when developing a digital event in the form of survey
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составителя онлайн-опроса, после определенно-
го количества вопросов, платформа будет выво-
дить результаты по именам всех участников. 

Google Формы. Это полностью бесплатный 
сервис онлайн-опросов. Однако пользователь 
должен иметь официально зарегистрированный 
Google-аккаунт. В Google Формах количество соз-
даваемых опросов неограниченно. Они могут 
быть любой длины. При создании опроса в лич-
ном кабинете Google предоставляет 11 типов во-
просов таких как: текст (строка), один из списка, 
сетка флажков и т. д. (рисунок 4). Если составите-
лю опроса нужно добавить видео, то он может за-
грузить его с компьютера или с YouTube.

Если опрос большой, то его можно разбить 
на несколько разделов. Тогда у опроса появится 
структура – так будет проще обучающимся. Также 
опрос можно видоизменять в тест. Для этого нуж-
но зайти в настройки формы и поставить флажок 
на «тест». В этом режиме составитель может на-
значить баллы за правильные ответы на вопросы.

Для шапки опроса можно загрузить свою 
картинку. Также Google сервис самостоятельно 
подберет цветовую гамму для данного опроса 
(теста).

По каждому вопросу статистика обновляет-
ся в реальном времени. Для каждого вопроса ав-
томатически создается график либо таблица. Эти 
результаты можно сразу показать респондентам 
и они могут увидеть, какое количество балов они 
набрали.

Статистику можно получить по электронной 
почте либо сохранить ее в виде таблицы Excel.

Составитель опроса (теста) может отпра-
вить его на электронную почту, сделав копию 
ссылки на этот опрос или встроить на сайт. Для 
того, чтобы разместить его на сайте, нужно скопи-
ровать HTML-код опроса в разделе «отправить» 
и разместить на нужной веб-странице. Если со-
ставляется опрос (тест) для проверки знаний по 
заданной теме, то ссылку на него можно сгенери-
ровать в QR-код, чтобы обучающиеся не вводили 

Рис. 4. Скриншоты окон Mentimeter при разработке цифрового мероприятия в виде опроса
Fig.  4. Mentimeter windows screenshots when developing a digital event in the form of survey
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большое количество символов. Это небольшой 
недостаток от Google Формы, так как она не пре-
доставляет QR-код ссылки опроса.

Достоинством Google Форм является то, 
что на телефонах с операционными системами 
Android или IOS их можно корректировать, прово-
дить опрос или тест с ограничением по времени и 
анализировать полученные результаты. 

Одно из самых главных преимуществ Google 
Форм: они предоставляются абсолютно всем на 
бесплатной основе, что в настоящее время яв-
ляется особо ценным для нашего белорусского 
преподавателя. Большинство же подобных серви-
сов предлагают аналогичные продукты только в 
пробных версиях. В них ограничено и количество 
задаваемых вопросов, и количество респонден-
тов, которые могут пройти тест. 

Подводя предварительный итог необхо-
димо отметить, что выбор сервиса для прове-
дения опросов зависит от личных предпочтений 
преподавателя и уровня его информационной 
подготовки. У каждого сервиса примерно оди-
наковый набор инструментов, но они по-разно-
му представлены в бесплатных тарифах. Исходя 
из нашего практического опыта работы с выше 
анализируемыми платформами, по количеству 
функций больше понравились Surveo, а по дизай-
ну и простоте использования – Google Формы и 
Mentimeter.

И ещё один момент, который необходимо 
учитывать при составлении опроса, – недостаточ-
но просто собирать мнения, нужно вести диалог с 
обучающими, чтобы узнать, будет ли им в таком 
формате интересно работать.

Разработка цифрового мероприятия. 
Необходимость повышения качества высше-
го образования и ориентация абитуриентов на 
экологические специальности в Белорусский го-
сударственный университет транспорта побуди-
ли нас на разработку цифрового эколого-мате-
матического интеллектуального состязания для 
обучающихся всех форм и видов обучения. Такое 
мероприятие имеет схожие черты с предметны-
ми олимпиадами [5]. Однако основной целью 
является не только победа, но и осмысление цен-
ностных ориентиров и мотивация обучающихся в 
дальнейшем своем развитии, в направлении ре-
шения экологических проблем. Поэтому задачи 
для мероприятия подбирались таким образом, 
чтобы условия связывали математику и экологию. 
К таким относятся, например, задачи, содержа-
щие проценты, пропорции, производительность, 
популяции и др. 

Итак, для создания цифровой версии интел-
лектуального мероприятия была выбрана плат-
форма Google Формы. На её основе были сделаны 
три формы: для регистрации участников, непо-
средственно конкурса и оценки мероприятия.

Форма для регистрации создается следу-
ющим образом. Используется несколько типов 
вопросов: «текст (строка)», где респонденты ме-
роприятия могли записать свои данные и «один 
из списка», где респондент мог выбрать один из 
предложенных вариантов ответа. Присутствовали 
такие вопросы как: «Сколько вам лет?», «В каком 
классе (курсе) вы учитесь?» и т. д. В зависимости 
от целей мероприятия имеется возможность ва-
риативности ответов при создании формы анке-
тирования. 

Аналогичным образом составлялась форма 
для оценки самого мероприятия. В некоторых 
вопросах Google Формы позволяют для каждого 
из вариантов ответа (один из списка) добавить 
картинку.

При создании непосредственно формы ме-
роприятия в Google Форме был задействован ре-
жим «Тесты», который позволяет из предложен-
ных вариантов ответов выбрать один верный. В 
нашем случае для задач были предложены пять 
вариантов ответов, один из которых был правиль-
ным. Google Форма позволяет под конкретный 
вариант поместить ответ в виде картинки. 

В опции «Загрузка файлов» в одном из ви-
дов вопроса ценным является то, что участник 
может загрузить фотографии своего решения, тем 
самым доказав, что он решал самостоятельно за-
дания по тесту. В тоже время имеется функция по 
ограничению количества загружаемого материа-
ла с гаджета респондента. 

Составляя тест, преподаватель может из 
списка видов вопросов, такие как: «текст (абзац)», 
«несколько из списка», «раскрывающийся спи-
сок» выбрать соответствующий его цели. Такой 
тип помогает опроснику выглядеть более компак-
тно. Также есть такие виды вопросов, как «сетка» 
(множественный выбор) или «сетка флажков».

После создания цифровой версии меропри-
ятия было принято решение о способе ее распро-
странения – использование онлайн-генератора 
QR-кодов. QR-код позволил модератору меро-
приятия разместить изображение кода на страни-
це сайта университета. Респонденты, в качестве 
которых выступали обучающиеся, отсканировав 
его на свои гаджеты, сразу переходили на ссылку.

На наш взгляд, это самый лучший способ 
упростить распространение формы, чтобы участ-
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ники не вводили в строке поиска её полное на-
звание. 

После того, как обучающиеся решили все 
задачи мероприятия, они через опцию «Отпра-
вить ответ» отсылают свое решение в личный ка-
бинет модератора. В нашей форме опроса было 
поставлено ограничение возможности респон-
дента отправлять форму несколько раз. Просто 
в разделе «Настройки общие» поставили метку 
«Отправить форму не более одного раза» и убра-
ли метку «Изменять ответы после отправки фор-
мы» (это может сделать только владелец формы). 
По желанию можно поставить дополнительный 
раздел в конкурсе – «Отправка копии» ответов 
респондента на его электронную почту. 

Также в разделе «Тесты» поставили мет-
ки в поле «Показать оценку сразу» (сразу после 
отправки формы) и «Видно пользователю» (не-
зачтенные ответы, правильные ответы, баллы за 
ответы).  Это приводит к тому, что Google плат-
форма мгновенно анализирует ответы участников 
и позволяет им сразу увидеть свой результат. Сами 
же результаты по мероприятию фиксируются в лич-
ном кабинете составителя формы в трех форматах: 
«Сводка», «Вопрос» и «Отдельный пользователь».

В «Сводке» отображается статистика по ме-
роприятию в виде распределения баллов участ-
ников. В формате «Вопросы» приводятся номер 
и содержание вопроса, количество правильных и 
неправильных ответов. Последовательно строят-
ся столбчатые диаграммы распределения ответов 
по конкретным вопросам. Правильный ответ вы-
делен зеленым цветом, под каждым отображают-
ся количество и проценты от общего.

В формате «Отдельный пользователь» ука-
зывается конкретный участник и его ответы. Так-
же Google Формы позволяют создателю скачать 
результаты мероприятия в виде таблицы Excel, в 
которой будут находиться все итоги по меропри-
ятию и дополнительное поле по времени и дате 
отправления результатов опроса тем или иным 
участником.

Формы можно также ограничивать по вре-
мени прохождения того или иного мероприятия. 
Можно определить «Время открытия» и «Срок за-
крытия». Для этого нужно настроить в Google фор-
ме дополнительную функцию «Control Accepting 
Responses», в которой надо выбрать «Настройки 
и информация» и настроить в соответствии с тре-
бованиями.

После того как были подобраны задачи и за-
полнены Google Формы  мероприятия «Мобиль-
ное эколого-математическое интеллектуальное 

состязание» оно прошло апробацию в Белорус-
ском государственном университете транспорта 
(БелГУТ) с участием студентов, слушателей подго-
товительных курсов и школьников с 8 по 11 класс. 
Проведенный после окончания опрос респонден-
тов о качестве мероприятия показал, что:

– 85 % оценивают его как отличное, а 15 % – 
как неплохое; 

– по общему впечатлению – 85 % – это было 
прекрасное и увлекательное мероприятие, 15 % – 
можно сделать все это лучше;

– 85 % хотели бы еще поучаствовать в буду-
щем в подобных конкурсах; 

– 100 % посчитали удачным ходом исполь-
зования смартфона и аккаунта для проведения 
такого состязания;

– 80 % оценили организацию мероприятия 
на высоком уровне, 20 % – с непродуманными 
моментами;

– 77 % показали, что знания, полученные 
в школе, пригодились при ответах; 

– 50 % будут использовать полученный опыт 
решения задач в дальнейшем. 

На вопрос – «В какой степени проведен-
ное мероприятие соответствовало вашим ожи-
даниям?» – мнения разделились на тех, у кого 
полностью оправдало –70 %, было намного инте-
реснее – 24 %, и тех, кто надеялся, что будет инте-
реснее – 6 %.

Разработанный информационный ресурс 
(цифровое мероприятие) зарегистрирован в Го-
сударственном регистре (НИРУП «ИППС»). Он 
выставлен в открытом доступе и поучаствовать 
в нем может любой желающий.

Заключение. Проведенный анализ он-
лайн-сервисов четырех платформ Simpoll, Survio, 
Mentimeter и Google Формы позволил установить 
основные особенности по удобоприменимости их 
при выборе для создания образовательного кон-
тента. Преподаватель, имея аккаунт в интернете, 
может создать своими силами опрос или цифро-
вое мероприятие с помощью онлайн-сервисов 
или специальных плагинов для хостинга. Основ-
ные возможности каждого из представленных сер-
висов разные, и их использование для создания 
цифровых мероприятий различной направленно-
сти зависит, в том числе, и от уровня подготовки 
преподавателя. Показано, что такие онлайн-опро-
сы можно провести в любой аудитории, без задей-
ствования дополнительной мультимедийной аппа-
ратуры, т. к. личные смартфоны (гаджеты) имеют 
и студенты и преподаватель, и все подключены 
к интернету [13].  Аналогичные опросы можно соз-
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Introduction. 
Oil occupies a leading position in the global 

fuel market, it is produced in 80 countries of the 
world, 40% of the oil produced goes to the market. 
The largest oil producers are Venezuela, Canada, 
Iran, Iraq, Kuwait, the United Arab Emirates, Russia, 
Libya, Nigeria, and the United States. According to 
statistics for 2019, at the end of 2018, Venezuela is 
the leader in proven oil reserves, which accounts 
for 47 billion tons of oil reserves or 17,7% of world 
reserves (BP, 2019).

The most common and dangerous 
consequence of the oil industry is oil pollution, which 
is associated with almost all activities at all stages 
of oil production, i.e., from research to refinement. 
Other environmental impacts of the oil industry are 
reflected in an increase in the greenhouse effect, the 
appearance of acid rain, a decrease in water quality, 
pollution of groundwater, etc. (Zhou, et al., 2019; 
Nyssanbayeva et al., 2020).

Moreover, a high technogenic load of the 
world oil complex causes risks associated with spills 
of oil and oil products. In this regard, forecasting of 
the environmental consequences of such accidents 
becomes relevant. At the same time, forecasting 
can be used to quickly assess the consequences of 
an accident that has already occurred, as well as to 
develop a plan of operational measures to eliminate 
possible accidents and facilities under construction 
related to the transportation, storage or processing 
of petroleum products (Feng, et al., 2019).

Therefore, a number of authors have proposed 
oil spill forecasting systems. However, the biggest 
part of existing systems are developed for oil spill on 

the sea but not on the ground, what is completely 
different by its nature. For this reason, we need an 
approach, which takes into consideration the nature 
of oil spill process on the ground and implement it 
into forecasting system. 

The aim of the paper is to present a knowledge-
based system, which allows us to make a forecast 
of oil spill on geological layers and to find out the 
concentration of pollution in soil, ground and 
groundwater.

The novelty of the proposed approach is that 
it allows us to forecast the oil spill in a complex 
and systematic way. It consists of components for 
modelling geological environment (i.e., geological 
layers, oil spill form, the oil migration with 
groundwater), forecasting component for oil spill 
and pollution mitigation component. Moreover, 
the forecasting component is based on experts’ 
knowledge on oil spill.

The rest part of the paper is structured as 
follows. In section 2, we review the related works on 
knowledge-based systems for oil spill. In section 3, we 
consider a knowledge-based approach to predict the 
pollution of the geological environment as a result 
of an accidental spill of oil products. In section 4, 
a prototype in the form of web application of the 
proposed knowledge-based system is presented.

Related Works.
Existing systems for oil spill forecasting. 

In this section, we review some of the existing 
forecasting and decision-making systems for oil spill. 
According to (Davies, Hope, 2015), authors have 
proposed a Bayesian environmental decision support 
system based on logical inference for the selection 

Аннотация. Нефтяная промышленность сопряжена с огромными экологическими рисками и может привести 
к последствиям на самых разных уровнях. Это имеет отношение как к воде, воздуху, почве, так и ко всем живым 
существам на нашей планете. В этой связи прогнозирование экологических последствий при аварийных разливах 
нефти является весьма актуальным. Кроме того, прогнозирование аварийных разливов нефти может быть ис-
пользовано для быстрой оценки последствий в рамках уже произошедшей аварии, а также для разработки плана 
оперативных мероприятий по ликвидации возможных аварий, строящихся объектов, связанных с транспортиров-
кой, хранением или переработкой нефтепродуктов. Таким образом, цель данной работы - представить подход, 
основанный на знаниях, и систему его реализации для прогнозирования последствий аварийных разливов нефти 
на земле и в грунтовых водах. Новизна предлагаемого подхода заключается в том, что он позволяет комплексно 
и системно прогнозировать нефтяные разливы. Подход состоит из компонентов для моделирования геологиче-
ской среды (т.е. геологических слоев, формы разлива нефти, миграции нефти вместе с грунтовыми водами), ком-
понента по прогнозированию разлива нефти и компонента, смягчающего последствия загрязнения окружающей 
среды. Помимо этого, компонент, позволяющий осуществлять прогнозирование, основан на экспертных знаниях 
о нефтяных разливах. В дополнение, в данной статье представлена общая структура реализации предложенного 
подхода, основанного на знаниях, и его осуществление в виде прототипа SoS-Ground
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of oil spill response strategies. This can minimize the 
potential for non-optimal response strategies that 
cause additional environmental and socio-economic 
damage beyond the initial pollution. However, 
these scenarios for the elimination of pollution are 
presented only for the aquatic environment. 

According to (Zhuk et al., 2017), the developed 
Black Sea Geographical Information System (GIS) 
provides automated data processing and visualization 
on-line. New numerical models can be incorporated 
in the GIS environment as individual software 
modules, compiled for a server-based operational 
system, providing interaction with the GIS. The 
system architecture is similar to the knowledge-
based system presented, but it is also designed to 
predict hydrosphere pollution.

Authors of (Lehikoinen et al., 2012) has 
developed a prototype for risk assessment and 
decision support model, applying Bayesian Networks, 
for the evaluation of environmental risks arising from 
the oil transport. The proposed model can be used 
to compare the effectiveness of some preventive 
management actions and oil recovery against the 
accident risk. However, as authors state, the results 
presented are only indicative on how the tool could 
be utilized in choosing an optimal risk control option. 
The modelling of the effects of preventive actions 
on the maritime traffic risks needs to be further 
developed.

In (Denzer et al., 2011), authors have 
presented a support system based on cismet’s 
geospatial application suite. It integrates several 
tools and models into a holistic, user-centred 
application. However, authors have not presented 
any architecture of the proposed application.

Other decision support systems (DSS) also 
known as the following. A web-based decision 
support system proposed to facilitate emergency 
management in the case of oil spill accidents, called 
WITOIL (Where Is The Oil) and applied to create 
a forecast of oil spill events, evaluate uncertainty 
of the predictions, and calculate hazards based 
on historical meteo-oceanographic datasets in 
(Liubartseva et al., 2016). In (Amir-Heidari & Raie, 
2019), a general DSS is proposed for passive and 
active response planning in Persian Gulf, before 
and after a spill. It is based on NOAA’s advanced oil 
spill model (GNOME), which is linked with credible 
met-ocean datasets of CMEMS and ECMWF. The 
developed open-source tool converts the results 
of the Lagrangian oil spill model to quantitative 
parameters such as mean concentration and 
time of impact of oil. The tool was tested in both 

deterministic and probabilistic modes, and found 
to be useful for evaluation of emergency response 
drills and risk-based prioritization of coastal areas.

In (Ribotti et al., 2019), an oil spill forecasting 
system have been presented to support the 
management of emergencies from the oil fields in the 
Italian seas. The system provides two online services, 
one automatic and a second dedicated to possible 
real emergencies or exercises on risk preparedness 
and responding. The automatic service produces 
daily short-term simulations of hypothetical oil spill 
dispersion, transport, and weathering processes from 
each extraction platform. The hazard estimations are 
computed by performing geo-statistical analysis on 
the daily forecasts database. 

Summing up, the existing proposed decision-
support and forecasting systems for oil spill are 
used for oil spills on water mainly, but not on the 
ground. Moreover, some of the information systems 
presented are designed only for forecasting of oil spill 
or only for supporting decision-making. Therefore, 
there is a need for a complex knowledge-based 
system for oil spill forecasting on the ground.

Forecasting modelling for oil spills. In this 
section, we analyse models and techniques used for 
oil spill forecasting. 

According to (Chiu et al., 2017), authors used 
vector summation of the ocean current velocity and 
3% of the wind speed to determine the trajectory of 
the oil slick on the water. 

In order to reveal the major errors sources 
and improve the accuracy of the forecasting system, 
the authors of (Li et al., 2019) designed five numeric 
simulation scenarios. But the error of wind and the 
inaccuracy released time of oil were the major error 
sources of the oil spill forecasting. 

In (Wang, 2017), authors used the method 
of polynomial chaos to quantify the uncertainty 
in the forecast of circulation in the Gulf of Mexico 
caused by uncertain initial conditions and data on 
wind exposure. The input uncertainties consisted 
of the amplitudes of the perturbation modes, the 
spatiotemporal structure of which was obtained from 
the expansions of empirical orthogonal functions. 
However, a model built on the basis of this method 
is quite sensitive to parameter variations. According 
to (Hou, 2017), an oil spill forecast is quantified 
by comparing a forecast probability map with a 
corresponding simulation of reverse gears. This 
approach implements Monte Carlo simulations to 
provide parameters for creating forecast probability 
maps. A simple statistical model based on HyosPy 
was developed to assess the reliability of the oil spill 
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forecast in terms of confidence. In (Janeiro,2014), 
a set of nested models was implemented in the 
philosophy of downsizing caused by external 
operating products. According to (Hodges, 2015), 
authors used the real-time forecast uncertainty, 
which are added in each modelling step and the new 
parameters are introduced.

Summing up, the analysis of the used 
approaches and techniques for oil spill forecasting are 
suitable for water, but not on the ground. According 
to the specifics of the aquatic environment, the 
distribution of oil products will occur in a different 
way compared to the geological environment. 
Moreover, the analysed models are built for a rather 
narrow problem, for example, to calculate the shape 
and area of a spill, or only the probability of a spill 
in certain situations, which does not give a complete 
view of the pollution and its consequences. 

Therefore, it is found that the topic of protecting 
the geological environment is insufficiently covered, 
which makes our knowledge-based approach viable.

A knowledge-based approach for forecasting 
of oil spill on the ground

The main concept of the approach. The main 
idea of the knowledge-based approach for forecasting 
of oil spill on the ground is presented in Fig. 1. It 
consists of four main parts corresponding to layers 
of the geological environment as the following: the 
surface layer (Surface), the soil layer (Soil), the ground 
layer (Ground) and groundwater layer (Underground 
water). At each part, certain parameters, used for 
future prediction, are calculated. Based on those 
parameters, the proposed approach allows us to 
predict the following: 1) the depth of penetration 
of oil products into the soil and ground, 2) the 
mass of oil product adsorbed by the ground and its 
concentration, 3) the residual mass of the oil product 
that can reach groundwater, 4) the time to reach the 
maximum concentration at the groundwater level, 
and 5) describe the horizontal redistribution of oil 
product with groundwater.

The knowledge-model used for forecasting 
is presented as the following. In many cases, it is 
impossible to collect complete and reliable data of 
all parameters in the approach used to calculate and 
forecast the pollution. Therefore, the knowledge of 
qualified specialists are used. First, each case of oil 
spill we express as a vector (see eq. (1))

TypeOP, TypeGr, V0, S1, α, H2, H3    ,                 (1)

where TypeOP is the type of oil product (OP), 
TypeGr – type of ground, V0 – volume of spilled oil 

expressed in m3, S1 – stain area in m2, α – surface 
angle, H2 – maximum depth of penetration of OP into 
the soil in m, H3 – maximum depth of penetration 
of oil products into the ground expressed in m.

In the general case, n cases can be given in the 
form of a matrix (see eq. (2)).

 
                                                 
                                                                             (2)

                                                                          .

In the case if a particular attribute is unknown, 
it is defined as undefined. For example, in the first 
case in the matrix (3), the type of oil product is 
unknown, in the second case – the volume of spilled 
OP, in the third case  – the area of spilled OP, and 
in the last case – the type of OP and the amount of 
spilled OP.

                                                                              (3)

                                                                             .

In the simplest case, only one component is 
unknown as presented in eq. (3). 

Second, main forecasting rules based on 
expert’s knowledge are defined as the following:

1. IF the type of OP is unknown, but it is known 
that the OP has reached the ground, THEN the case is 
as follows eq. (4):

                undefined, TypeGr, V0, S1, α, H2, H3      .         (4) 

First, based on eq. (4), we express the value of 
the surface tension of the oil product (5):

                      δ0 = –––––––––––––––––– ,               (5)

where δ0 is the OP surface tension coefficient 
measured in kg/s2, M3 – ground mass adsorbed 
by the ground layer in kg, δw – surface tension 
coefficient of water in kg/s2, h3 – ground layer height 
in m, m3 – soil porosity (from 0 to 1), w3 – capillary 
moisture capacity of the soil (from 0 to 1), and ρw – 
water density in kg/m2.

Second, we determine the type of OP be 
searching for an extremum (see eq. (6)):

              ǀ δ0  – δi
0 ǀ → min, i = 1, ..., k,              (6)
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where δ0
i are reference values of the surface tension 

of petroleum products.
2. IF it is known that the OP was completely 

adsorbed in the soil and did not enter the ground, 
THEN the density of the OP can be expressed by 
eq. (7):

                     ρ0 =  ––––––––––                        (7)

where  ρ0 – OP density, in kg/m3, M2 – ground 
mass adsorbed by the soil layer in kg, h2 – soil layer 
height in m, u2 – the amount of OP that the soil can 
absorb.

We determine the type of OP be searching for 
an extremum (see eq. (8)):

              ǀ ρ0  – ρi
0 ǀ → min, i = 1, ..., k,              (8)

where ρi
0 are reference values of the density of 

petroleum products.
3. IF the type of ground is unknown, THEN 

eq. (9)

              TypeOP, undefined, V0, S1, α, H2, H3      .         (9) 

First, a quantity characterizing the type of soil 
can be expressed as in eq. (10).

                m3  × w3 =  –––––––––––––––                 (10)

Second, the type of ground is determined by 
finding an extremum in eq. (11).

 ǀ m3 × w3– mi
0× w

i
0 ǀ → min, i = 1, ..., k,              (11)

where mi
0 and wi

0 are reference values of porosity 
and capillary moisture capacity of the ground. By 
defining mi

0 and wi
0, minimizing the difference 

| m3 × w3 – mi
0× w

i
0| you can find out the type of 

ground.
4. IF the angle α of inclination of the surface is 

unknown, THEN see eq. (12).

       TypeOP, TypeGr, V0, S1, undefined, H2, H3    .     (12) 

5. IF the area of the strait and the type of OP 
are unknown, THEN see eq. (13).

      undefined, TypeGR, V0, undefined, α, H2, H3   .      (13) 

The type of oil can be determined by eq. (5). 
In the event that the OP was completely adsorbed 

in the soil. The type of OP is reduced to the case 
described above in eq. (7).

6. IF the area of the spilled OP and the type of 
ground are not known at the same time, THEN see 
eq. (14).

        TypeOP, undefined, V0, undefined, α, H2, H3 .    (14) 

For this case, the calculation of unknown 
quantities reduces to eq. (10).

7. IF area of spilled OP and the depth of 
penetration of OP into the ground is unknown, THEN 
see eq. (15):

TypeOP, TypeGr, V0, undefined, α, H2, undefined   . (15) 

Additional equations used for calculations are 
presented in Annex 1. For more details about the 
mathematical model also see (Smelov et al., 2018; 
Burmakova et al., 2018).

The general architecture of knowledge-based 
forecasting of oil spill on the ground system. In 
this section, we present a general architecture to 
implement the proposed approach. The knowledge-
based forecasting system consists of six main 
components as the following (see Fig. 2). Component 
F (forecasting component) receives initial data on the 
amount, type and location of the oil spill. The result of 
this component is a report on the effects of pollution 
and is placed in the database. Component F operates 
as presented in the described approach. Component 
P (component for assessing the predicted state) 
receives data from Component F and compares the 
values of the forecast result with the standards for 
maximum permissible concentrations. Component 
C (component for the classification of the predicted 
state) is developed to classify the conditions of the 
geological environment. Component R (component 
for choosing rehabilitation technologies) generates 
a final report that contains a list of rehabilitation 
technologies. Components O and H are reference 
components developed to store information 
about technologies objects whose activities are 
associated with the handling of petroleum products 
and information on the chemical composition of 
petroleum products, respectively. These components 
are part of the database as reference data.

Components F, P, C and R are the 
implementation of the proposed approach that allows 
to predict the consequences of an incident involving 
a spill of oil products (component F), to evaluate 
(compare with standard values) the predicted values 
of the degree of pollution of soil and groundwater 

M2

h2 × S1 × u2
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Fig. 1. The knowledge-based approach for oil spill forecasting on the ground
Рис. 1. Основанный на знаниях подход к последствию загрязнения геологической среды 

в результате аварийного пролива нефтепродуктов.

Fig. 2. The architecture of knowledge-based forecasting system for predicting the effects of geological pollution due to oil spills
Рис. 2. Архитектура системы последствий загрязнения геологической среды в результате 

аварийного пролива нефтепродуктов.

(component P), and also classify the predicted 
state of the geological environment (component 
C) and propose technologies and technical means 
for rehabilitation of the geological environment 
(component R). Each of these components in its 
work uses reference information presented in the 
form of electronic reference books and generates 

a report containing calculated predicted values. In 
Fig. 3, a scenario in the form of a sequence diagram 
of Components communication through messages 
during the forecasting process is presented.

As presented in Fig. 3, the user through an 
interface enter or select calculation parameters, as 
well as receive a report reflecting the results of the 
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Fig. 3. The scenario of forecasting process
Рис. 3. Сценарий процесса последствий загрязнения геологической среды 

в результате аварийного пролива нефтепродуктов.

Fig. 4. The deployment diagram of the proposed architecture
Рис. 4. Схема развертывания предлагаемой архитектуры.
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Fig. 5. User interface of SoS-Ground
Рис. 5. Пользовательский интерфейс системы последствий загрязнения геологической среды 

в результате аварийного пролива нефтепродуктов.

Fig. 6. SoS-Ground forecasting report
Рис 6. Отчет прогнозирования системы последствий загрязнения геологической среды 

в результате аварийного пролива нефтепродуктов.
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Fig. 7. The schema of the user interface implementation 
Рис 7. Схема реализации пользовательского интерфейса системы.
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forecasting. The results of data processing of each 
component are stored in the database for their 
subsequent use. The user can view the report of the 
forecast stored in the database.

Implementation of the proposed approach. 
The proposed knowledge-based forecasting 
architecture is implemented into a prototype, named 
the Knowledge-based Forecasting System for Oil Spill 
on the Ground (SoS-Ground) (Fig. 4). SoS-Ground 
is implemented as a web server based on ASP.NET 
4.5 technology. MVC 5.0. For the implementation 
of the database of SoS-Ground, Microsoft SQL 
Server 2012 was used. Along with custom data, the 
database also stores a spatial data in the form of 
electronic maps with additional attributes (type of 
soil, groundwater depth, water protection zones, 
altitude, administrative division, etc.).

In Fig. 5, a user interface implementation in 
SoS-Ground is presented. In Fig. 6, an example of 
the forecasting report for oil spill on the ground is 
presented.

In Fig. 7, the implementation schema of the 
interface in web application is presented.

Conclusion. The analysis of the existing 
forecasting systems for oil spill shows that they 
are developed for the forecasting of oil spill on the 
water, but not on the ground. Moreover, because of 
the specifics of the aquatic environment, the existing 
forecasting approaches are not suitable for oil spill 
forecasting on the ground. As well, it is determined 
that the analysed models are built for a rather narrow 
problem, like, to calculate the shape and area of an 
oil spill, or only the probability of a spill in certain 
situations, which does not give a complete view of 
the pollution and its consequences. 

In this paper, we propose a new knowledge-
based approach for oil spill forecasting on 
the ground. Our main contribution is that the 
proposed approach allows us to forecast the oil 
spill in a complex and systematic way. It consists of 
components for modelling geological environment 
(i.e., geological layers, oil spill form, the oil migration 
with groundwater), forecasting component for oil 
spill and pollution mitigation component. Moreover, 
the forecasting component is based on experts’ 
knowledge on oil spill.

According to the proposed approach, a general 
architecture for is put forth. This architecture 
was implemented into the SoS-Ground prototype 
and the case study shows correspondence to the 

forecasting of oil spill on the ground needs, as well 
as possibilities for decision-making based on the 
proposed forecasting approach for oil mitigation.

The topics for the future research are as 
follows: extending the proposed approach, detailed 
description of the knowledge part of the approach, 
improving SoS-Ground, making more detailed 
verification of the results. 

Annex 1.
Here the main equations used in the 

calculations are presented as the following.
The area S1 of the pollution spot (m2) is 

calculated by eq. (A1).

                       S1 = V0 ×  d1                                                         (A1)

where V0 – the volume of spilled OP (m3), d1 – 
the spreading coefficient of the NP (m-1).

The mass M1 of the evaporated oil product (kg) 
is calculated by eq. (A2):

                          M1 = S1 · q1(T)                          (A2)

where q1 (T) is the specific value of oil product 
emissions (kg/m2).

Soil adsorbed mass M2 of OP (kg) is calculated 
by eq. (A3):

                      M1 = S1 × h2 × u2 × ρ0                  (A3)

The maximum depth of penetration of H2 OP 
into the soil (m) is calculated by eq. (A4):

                          H2 = h2× –––––––                    (A4)

where H2 – maximum depth of penetration of 
OP into the soil (m), M0 – the mass of spilled OP (kg).

The mass of M3 OP adsorbed by the ground 
layer (kg) is calculated by eq. (A5):

              M3 = h3 × S1 × ρw × m3 × w3 × –––              (A5)
 
The maximum penetration depth of H3 OP into 

the soil (m) depends on the mass adsorbed in the 
ground is calculated by eq. (A6):

 

   h3 × –––––––––––– , M0 – (M1 + M2) ≤ M3;

                 h3, M0 – (M1 + M2) > M3. 
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Введение. Рассмотрение перевода как 
многоаспектного явления в передаче содержа-
ния текста с языка оригинала на язык перевода 
средствами другого языка, составляющего во все 
времена востребованность труда профессиональ-
ного переводчика, сегодня обусловлена эффек-
тивностью интенсивного внедрения специали-
зированных компьютерных программ в качестве 
вспомогательных средств процесса перевода. Пе-
реводческая деятельность и ее реализация в пе-
реводческом бизнесе на территории стран СНГ, 
ЕАЭС и стран дальнего зарубежья сохраняет свои 
масштабы и социальную значимость. Профес-
сия переводчика, которая сегодня стала массо-
вой, проходит свои этапы внутренних изменений 
и цифровой трансформации (ЦТ), что влияет на 
сам процесс выполнения перевода и подготовку 
переводчиков в высших учебных заведениях Ре-
спублики Беларусь и в странах-партнерах по ЕАЭС 
и СНГ. 

Актуальность нашего исследования заклю-
чается в изучении автоматизации труда профес-
сиональных переводчиков в индустрии перевода, 
существующего и перспективного программного 
обеспечения (ПО) на современном международ-
ном рынке переводов, внедрение в живой про-
цесс перевода систем машинного перевода (МП), 
ее воздействие на рынок переводов, рынок труда 
профессиональных переводчиков, влияние со-
временных тенденций цифровизации на качество 
перевода и исследование перевода как одного из 
сущностных явлений цифровой культуры. 

Основная часть. Характеристика рынка 
переводов. Сегодня на рынке переводов мы на-
блюдаем появление значительного количества 
инструментов в сфере ИТ (информационных тех-
нологий) для автоматизации процесса перевода 
для различных типов пользователей переводче-
ского продукта. В современном мировом хозяй-
стве, как глобальном экономическом организме 
«совокупности национальных экономик» [1, c. 3], 
рынок переводов, который несомненно можно 
отнести к знаниеёмкому сегменту новой эконо-
мики [2, c. 49], представляется малоизученным. 

С 2015 г. деятельность на международном 
рынке переводов регулируется сертификатом ISO 
17100:2015 «Услуги перевода – Требования к ус-

лугам перевода», изданным Международной ор-
ганизацией по стандартизации, в котором были 
учтены важные аспекты профессиональной дея-
тельности переводческих компаний во всем мире, 
отражающие уровень их квалификации. Также 
в 2015 г. в Европе Система международной серти-
фикации SIC (System of International Certification) 
была выдвинута как основной сертифицирующий 
орган по стандарту ISO 17100:2015. 

Объем мирового рынка переводов оцени-
вается в 20 млрд. долларов, темпы роста состав-
ляют 8% в год [3]. Среди причин роста можно на-
звать развитие мировой торговли, электронных 
услуг, выход компаний на мировые рынки, аут-
сорсинг как передача главных функций подраз-
делений специализированным фирмам, общие 
тренды глобализации. 

Большая часть рынка перевода сосредото-
чена в промышленно развитых странах Европей-
ского Союза, США, Юго-Восточной Азии и, с сере-
дины 2000-х, в Российской Федерации. Оценки 
объема мирового рынка переводов составляют от 
9 до 20 млрд. долларов, и такая разбежка в оцен-
ке зависит от методологии подсчета, поскольку 
речь часто идет только о переводах и локализа-
ции, которые отдаются на субподряд специали-
зированным переводческим компаниям и бюро 
переводов. 

Рост конкуренции на рынке переводов за-
ставляет предприятия и компании переводить 
свои маркетинговые и технические материалы на 
различные языки мира. Причиной роста также яв-
ляется развитие ИТ-рынка как сегмента сложных 
технических переводов. Автоматизация труда пе-
реводчиков связана с тем, что все переводы дела-
ются на ПК с помощью специализированного ПО, 
интернет-технологий, также все компании пред-
ставлены в интернет-пространстве, что означает 
высокую актуальность перевода сайтов компаний 
на различные языки мира и их поддержку в ра-
бочем состоянии, что дополнительно составляет 
отдельный сегмент рынка переводов.  

Аутсорсинг, как общая тенденция на рынке 
переводов, заключается в сосредоточении пере-
водческих компаний на своей профильной де-
ятельности и передаче вспомогательных служб 
специализированным компаниям. Примером 

translation process, smart data, artificial intelligence, machine translation, neural networks, deep learning, new economy, 
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тому служит начатое в средине 2000-х гг. серьез-
ное сокращение аппарата ООН и предложение 
вывести службу письменного перевода ООН за ее 
штат. 

Эффект улучшения ситуации (trade creation 
union) [1, с. 18] в международной торговле пере-
водческими услугами выражается в увеличении 
объемов взаимных торговых оборотов, в первую 
очередь, между странами СНГ, ЕАЭС и дальнего 
зарубежья, которые становятся предметом вза-
имной торговли внутри таможенного и Евразий-
ского Союза. Данный эффект в переводческом 
бизнесе между Республикой Беларусь и странами 
ближнего и дальнего зарубежья еще предстоит 
улучшить в плане эластичности спроса на пере-
водческие услуги и эластичности предложения 
по цене в страны экспортера. И чем выше будет 
эластичность, тем больше эффект улучшения си-
туации в переводческом бизнесе мы сможем 
достичь. Для формирования деловой среды на 
рынке перевода все больше внедряются фак-
торы «новой экономики» [4, c. 49], под которой 
подразумевают «экономику деловых услуг по 
организации взаимодействия рынков, субъектов 
и объектов экономической деятельности и совер-
шенствованию экосистемы современного бизне-
са на основе широкого и комплексного примене-
ния современных информационных технологий» 
[4, с. 49]. Интеллектуализация рынка перевода 

связана с уровнем развития в стране ИТ, наличи-
ем различных информационно-консалтинговых 
служб, расширением инфраструктуры деловых 
услуг, на котором роль переводческих услуг в Ре-
спублике Беларусь еще не до конца определена 
и оценена. 

Интеллектуализация рынка перевода и эко-
номический эффект улучшения ситуации тесным 
образом связан с изменениями корпоративной 
и личной культуры, которая сейчас напрямую свя-
зана с комплексным понятием цифровой культу-
ры.

Современное состояние экономики пе-
ревода и перспективы. При выделении четырех 
подходов к определению новой экономики [4, 
c. 45], применительно к экономике перевода, 
мы придерживаемся ее следующей дефиниции 
как «совокупности отраслей, характеризующихся 
более значительным удельным весом человече-
ского капитала по сравнению с материальными 
элементами» [4, c. 46], в которой источником эко-
номического роста являются знания. 

Так, экономика перевода в трактовке новой 
экономики, с учетом динамики современного 
этапа НТР (научно-технического развития), вклю-
чает в себя следующие сферы, как показано на 
рисунке 1: 

Разные уровни переводческой деятельно-
сти в экономике перевода отражают отличающи-

Рис. 1. Основные сферы экономики перевода. 
Fig. 1. Main areas of translation economics.
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еся горизонтальные и вертикальные связи взаи-
модействия и, соответственно, требуют разных 
степеней взаимодействия и автоматизации дан-
ного процесса. 

Так, первый уровень переводческой де-
ятельности – Уровень 1 (базовый) – (Рис. 2) мы 
охарактеризовали как выполнение перевода для 
осмысления одним заказчиком, одной компани-
ей, который не требует высокого уровня взаимо-
действия. На данном уровне автоматизация сво-
дится к применению простого инструментария и 
транслятора типа Google-translate и электронных 
словарей. 

Второй уровень переводческой деятель-
ности – Уровень 2 (технический перевод) – по-
вышает многозначность перевода в экономике 
перевода при выполнении так называемого тех-
нического перевода, существенного для разных 
отраслей экономики. В сферу технического пере-
вода входят терминологические поля различных 
предметных областей, которые часто представля-
ют трудности для систем МП, в частности юриди-
ческая терминологическая система и др. 

Данный уровень предоставляет возмож-
ность создания новых рабочих мест на мировых 
рынках переводов и обмена информацией через 

краудсорсинг посредством высокого уровня авто-
матизации переводческой деятельности. Данный 
уровень взаимодействия ставит целью выполне-
ние задачи накапливания знаний о переводимой 
информации во всем мире и нацеленности на 
осуществление переводов о продукции с выхо-
дом на международные рынки. Данный процесс 
составляет важный вопрос локализации перево-
да и является неотьемлемым компонентом циф-
ровой культуры.

В перспективе развития экономики пе-
ревода основными факторами, по профессору 
Б. Н. Паньшину, будут «динамичность изменения 
внутренней и внешней среды» переводческого 
бизнеса [4, c. 47], «инновационность производ-
ства товаров и услуг» [4, c. 47], которая выража-
ется в том числе и в интенсивной автоматизации 
труда переводчика. «Массовая кастомизация» 
также может существенно сказаться на увеличе-
нии экономических показателей, т. к. экономика 
перевода нацелена больше на специализацию по 
потребностям каждого заказчика, на индивидуу-
ма. Перевод, особенно профессиональный, не 
является массовым явлением; как следствие, он 
может быть нацелен на массовое потребление. 
Фактор роста человеческого потенциала в эко-

Рис. 2. Уровни взаимодействия в экономике перевода. 
Fig. 2. Levels of interaction in the translation economy.
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номике перевода всегда был одним из основных 
и таким будет в дальнейшем. Экономика перево-
да, наряду с другими сферами, будет вовлечена 
в сетевую экономику [4, c. 47] с сетевым взаимо-
действием производителей услуг и заказчиков. 

Актуальным и нерешенным в экономике 
перевода остается вопрос выполнения перево-
дов при помощи МП на третьем уровне перевод-
ческой деятельности – Уровне 3, который мы ха-
рактеризуем как супер-перевод. Данный уровень 
перевода включает в себя: перевод тонкостей 
идиоматики; реалий языка в художественных 
произведениях; поэзию; профессиональный пе-
ревод дипломатического и политического дис-
курсов; оригинальные тексты референтных ино-
язычных СМИ и т. п. Качественное выполнение 
системами МП таких переводов остается задачей 
на перспективу, что отражено в нижеследующем 
SWOT-анализе.  

Состояние индустрии перевода и перспек-
тивное развитие. Индустрия перевода, как часть 
новой экономики, характеризуется преобразова-
нием «организационных структур под влиянием 
ИТ, интеллектуализацией систем взаимодействия 
с субъектами хозяйствования с рынком, приори-
тетным развитием человеческого капитала» [4, c. 
46].  

Интеллектуализация переводческих услуг 
с использованием ИТ будет иметь все большую 
значимость для индустрии перевода, которая се-
годня недооценена. Так, в русле тенденций новой 
экономики будет эффективным создание сети 
«центров знаний» или «центров взаимодействия 
на основе знаний» [2, c. 50], в которых также бу-
дет активно вовлечена индустрия перевода с на-
растающей автоматизацией труда переводчиков. 

Компьютеризация переводческой деятель-
ности прежде всего, в нашем понимании, означа-
ет создание современного рабочего места пере-
водчика, в котором компьютер создает довольно 
сложную рабочую среду со множеством входящих 
в нее компонентов, таких как лингвистический ин-
гредиент товарной продукции и доля лингвисти-
ческого компонента в продукции производства. 

Следовательно, необходимыми компо-
нентами индустрии перевода являются специа-
лизированные компьютерные программы для 
автоматизации работы профессиональных пере-
водчиков, такие как, например, ECTACO, PROMPT, 
«Традос», «Транзит» [5], в значительной степени 
облегчающие работу переводчиков. Речь также 
идет о поисковых системах, электронных сло-
варях, таких как ImTranslator, InterTran, Lingoes, 

Lingvo.com, Magic Goody, Multitran, NeuroTran, 
Reverso, Translate.ru, Worldlingo [6], которые мо-
гут помочь в поиске необходимого значения, но 
в каждом конкретном случае выбор останется за 
самим переводчиком, который знает специфику 
отрасли. 

Определение роли параметра эффективно-
сти использования ПО в переводческом бизнесе 
становится важным, когда это хотя бы на мини-
мальном уровне связано с материальными и фи-
нансовыми затратами на оказание переводческих 
услуг, окупаемостью новейшего используемого 
ПО, наличием и сложностью имеющихся аппарат-
ных средств, использованием интернет-ресурсов, 
сокращением издержек в технологическом про-
цессе перевода.

Исторические предпосылки создания си-
стем машинного перевода. Объективно, история 
технологического подхода к обработке текстовой 
информации насчитывает 70 лет. В действитель-
ности, обработка текстовой информации при по-
мощи ИТ стала играть значимую роль лишь с се-
редины 1990-х, что, по мнению многих ученых, 
свидетельствует о том, что как раз применение ИТ 
в различных сферах экономической деятельности 
представляет собой фактор резкого повышения 
экономической эффективности развития техноло-
гически-развитых стран, и переводческий бизнес 
не является исключением. 

В индустрии перевода, среди лингвистиче-
ских автоматов, системы МП занимают значимое 
место и входят в класс текстовых процессоров [7, 
c. 53]. В силу многоаспектного и разнонаправлен-
ного развития класс систем МП включает разные 
автоматы, которые классифицируются по функ-
циональному назначению: исследовательские 
прототипы, экспериментальные, промышленные, 
коммерческие системы, как продемонстрирован-
но в таблице 1:

Для анализа индустрии перевода наиболь-
ший интерес для нас представляют коммерческие 
системы МП, подавляющее большинство кото-
рых относится к трансферному типу. Сыграв свою 
историческую роль, системы МП прямого типа, 
или «пословно-оборотные системы», [7, c. 55] 
уже практически не применяются в современной 
индустрии перевода. Их место заняли трансфер-
ные системы МП, разработка которых началось 
с середины 1960-х гг. на основе синтаксической 
теории и концепции переводных соответствий Ю. 
Н. Марчука [8]. Для трансферных систем МП ха-
рактерным является развернутый синтаксический 
анализ и синтез, где анализ выполняется относи-
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тельно языка оригинала (входа), а синтез – языка 
перевода (выхода). 

В системах МП переводные соответствия 
трактуются как «единицы перевода, взятые в ди-
намике переводческого процесса и реализуемые 
в условиях конкретного перевода определенного 
текста в рамках данной пары языков» [7, c. 56]. 
Трансформационные единицы перевода наибо-
лее сложно передаются системами МП по сравне-
нию с эквивалентными и вариантными, традици-
онно относятся к наиболее сложным элементам 
перевода и при МП в них ожидается наибольшее 
число ошибок. Поэтому в 1984 г. М. Нагао [7] раз-
работал принцип, во многом схожий с концепци-
ей переводных соответствий Ю. Н. Марчука [8], 
который именуется «перевод при помощи при-
меров или параллельных текстов» (example-based 
machine translation). Концепция послужила пред-
посылкой для дальнейшего развития систем. 

Современные системы МП используют 
комбинированные принципы перевода (multi-
engine machine translation) для автоматического 
распознавания параллельных текстов. Оценивая 
возможности современных систем МП важно 
отметить главенствующую роль модели «текст 
– текст», разработанную Ю. Н. Марчуком [8] как 
продолжение его модели переводных соответ-
ствий. 

Отметим также роль модели А. К. Жолков-
ского и И. А. Мельчука «смысл– текст», благодаря 
разработке которой в 1980-х гг. появились новые 
системы МП семантического типа, основанные на 
принципе использования семантических баз дан-
ных, наличии компонента экстралингвистичесих 
знаний, понятия «интерлингвы» или «язык-по-
средник» [8], сформулированного И. А. Мель-
чуком. Благодаря разработанной концепции 
А. К. Жолковского и И. А. Мельчука это направле-
ние получило широкое распространение в обла-

сти создания современных систем ИИ, примене-
ния нейронных сетей [5] в современных системах 
МП.

SWOT-анализ машинного перевода. В дан-
ной статье в фокусе внимания находится прежде 
всего автоматизация процесса профессиональ-
ного перевода, машинный перевод, к которому 
прибегает большое количество специалистов раз-
ных предметных областей для своей профессио-
нальной деятельности или обучения. Машинное 
обучение представляет (МО) собой способ реали-
зации искусственного интеллекта (ИИ), по Артуру 
Самюэлю, «то, что придает компьютерам способ-
ность учиться, без программирования их явным 
образом» [5], и связано с обработкой, в той или 
иной степени, больших данных (big data), кото-
рые сейчас уже переходят в разряд умных данных 
(smart data). Данный процесс требует эффектив-
ного использования современных когнитивных 
служб, разработанных ведущими мировыми 
ИТ-компаниями. Это указывает на то, что со вре-
менем роль и объем машинного перевода будет 
все больше возрастать в странах СНГ и в мире в 
целом. 

Преимущества и недостатки МП можно рас-
смотреть при помощи SWOT-анализа, как показа-
но в таблице 2:

При помощи языковой когнитивной службы 
API МП были созданы такие системы как, напри-
мер, PROMT Translation Office 2000 как набор про-
фессиональных инструментов, обеспечивающий 
двусторонний перевод с западноевропейских 
языков на русский. Эта система позволяет выпол-
нять перевод, редакцию перевода, пользоваться 
специализированными электронными словаря-
ми. Компьютерные системы МП, помимо Reverso 
Context и других, и популярный инструмент МП 
Google Translate учатся не только на обучающих 
данных, поставляемых самими системами, но 

Системы машинного перевода Группы систем машинного перевода
1. Автоматизированные информационные системы и 
системы управления базами данных 

1. Системы прямого типа 

2. Автоматические словари 
3. Редакционно-издательские системы 
4. Системы автоматического сжатия текстов 2. Трансферные системы 
5. Системы автоматической адаптации текстов 
6. Автоматизированные обучающие системы 
7. Системы шифрования и дешифрования текстов 3. Системы семантического типа
8. Системы автоматической атрибуции текстов 

Таблица 1. Класс систем и группы систем машинного перевода 
Table 1. Class of systems and machine translation systems groups
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и благодаря обращению к системе миллионов 
пользователей [9]. Переводы этих систем улуч-
шились в последнее время, что связано с тем, что 
МО приводит в действие способность систем по-
нимать естественный язык (ЕЯ), переводить с од-
ного ЕЯ на другой. 

Резюмируя, можно сделать вывод касатель-
но систем МП относительно качества выполнен-
ного перевода с одного ЕЯ на другой. Для обыч-
ного пользователя использование систем МП для 
текстов уровня 1 можно считать удовлетвори-
тельным, поскольку 7 уровень качества выполне-
ния переводов здесь не является существенным. 
Касательно уровня перевода 2 и уровня 3, для 
профессиональных переводчиков очевидно, что 
фразы и тексты, переведенные системами МП 
не совершенны: смысл в них сохранен, но это да-
леко не то, что ожидают при заказе перевода, на 
основании чего мы можем сделать выводы, что 
современный процесс качественного, тем более 
профессионального перевода, на данном этапе 
развития МП неосуществим без вмешательства 
пользователя-профессионала. 

Выбор программных продуктов для ав-
томатизации процесса перевода. Сегодня, вви-
ду большого количества созданного для рынка 

перевода ПО, достаточно сложно подвергнуть 
полной инвентаризации ПО лингвистических 
процессов, поскольку появляется новое ПО, су-
щественно обновляется и кардинально перера-
батывается уже используемое. Реально сделать 
возможный обзор основных принципиально 
необходимых компонентов того ПО, которое со-
ставляет отличительные признаки новейших ИТ 
в переводе на современном этапе развития рын-
ка переводов. Поскольку целью данной работы 
было провести анализ эффективных ИТ для ав-
томатизации труда профессиональных перевод-
чиков, то мы рассмотрели основные компонен-
ты современных ИТ, эффективно используемых 
в переводческом бизнесе.  

В качестве основных компонентов совре-
менных ИТ в работе переводчика для его эффек-
тивности на рынке перевода можно назвать сле-
дующие: 

1) информационно-справочную базу в виде 
электронных словарей, электронных справочни-
ков и энциклопедий, нормативно-терминологи-
ческих источников; 

2) аппаратные средства (сканер, принтер, 
кард-ридер и др.); 

3) необходимый переводчику подбор ПО 

 Преимущества Недостатки
1) Выбор из двух направлений развития машинно-
го перевода: создание специализированного ПО для 
профессиональных переводчиков и систем-перевод-
чиков на основе машинного обучения;
2) появление языковых когнитивных служб API машин-
ного перевода; 
3) создание систем со встроенными модулями про-
фессиональной среды для перевода (типа PROMT 
Translation Office 2000); 
4) возможность пользоваться встроенными модуля-
ми профессиональной среды для перевода (Dictionary 
Editor) как средством для пополнения и редактирова-
ния словарей систем машинного перевода семейства 
PROMT, иными инструментами когнитивных компью-
терных служб; 
5) возможность создания собственных профессиональ-
ных терминологических пользовательских словарей.  

1) Невысокое качество выполнения перевода компью-
терной системой МП уровня 2 (технический перевод) 
на современном этапе; 
2) корректировка неточного или неправильного пере-
вода вручную;
3) неполный охват системами языков мира для обеспе-
чения двустороннего перевода (часто охвачены только 
западноевропейские языки);
4) невозможность осуществить все виды перевода 
уровня 3 при помощи систем МП (например, художе-
ственного произведения). 

Риски Угрозы
1) Срочность выполнения переводов и качество их ис-
полнения; 
2) взаимодействие программистов и переводчиков 
при создании компьютерных систем МП. 

Алгоритм самообучения, положенный в основу систе-
мы МП, видя повторяющиеся шаблоны, самостоятель-
но выводит правила языка, делая ЕЯ однообразным и 
упрощенным.  

Таблица 2. SWOT-анализ машинного перевода 
Table 2.  SWOT analysis of machine translation



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ, № 4 (13), 2020 64

для подготовки, форматирования конвертирова-
ния текстовых данных, операционных систем (ОС) 
и прикладных программ (ПП) для накопления, ар-
хивирования, поиска и восстановления фрагмен-
тированных переводов; 

4) машинный перевод. 
Для автоматизации процесса перевода 

важным представляется изучение вопроса о воз-
можности объединения технологий машинного и 
накопительного перевода, а также рассмотрение 
проблемы обеспечения качества перевода, безо-
пасности сохранения информации с использова-
нием автоматизированных компьютерных техно-
логий. 

Для автоматизации процесса перевода иссле-
дуется вопрос возможности и ограничения автома-
тизации [6]. Считаем важными для рассмотрения 
следующие ИТ-компоненты для автоматизации 
процесса перевода, которые показаны в таблице 3: 

При особой значимости презентативных 
и культурологических вопросов перевода огром-
ное значение приобретает цифровая культура 
с использованием систем локализации, которая 
требует отдельного рассмотрения.

Корпоративные системы управления пере-
водом. На рынке переводов уже давно появилось 
ПО, помогающее автоматизировать процесс пере-
вода. Примером тому служат уже давно внедрен-
ные на российском рынке ПО Trados и Translit, 
которые относят к CAT-системам – так называе-
мые Computer Added Translation – компьютерный 
помощник при переводе, значительно облегчаю-
щие работу переводчиков [9]. 

На российском рынке существует еще одна 
категория программных продуктов для автомати-
зации процесса перевода: Corporate Translation 
Management – корпоративная система управ-
ления переводами, которая была создана для 
автоматизации процесса перевода с учетом тре-
бований рынка переводов, а также для автомати-
зации документооборота. Что касается рынка пе-
реводов Республики Беларусь, то в основном, при 
развитом секторе ИТ, переводчики, работающие 
в Республике Беларусь, пользуются российскими 
и иными программными продуктами. 

Проанализировав существующие автома-
тические системы перевода, например, Across 
System GmbH, можно отметить, что в данном про-

№ 
п/п

Основные ИТ-компоненты для автоматизации процесса перевода Степень задейство-
вания в экономике 
переводов (%)

1. Технология накопительного перевода (ПО класса Translation Memory), так называе-
мые системы «памяти переводов» или ТМ-инструменты: средства накопления, ар-
хивирования, поиска и восстановления фрагментированных переводов;

70%

2. ПО, встраиваемое в текстовый редактор, ПО с отдельным интерфейсом; 65%
3. Осуществление процесса перевода с помощью программного пакета Trados; 60%
4. Анализ работы с Multiterm; 67%
5. Способ перевода файлов Microsoft Excel (xls); 75%
6. Перевод чертежей AutoCAD в Trados; 75%
7. Использование ПО для распознавания голоса: Dragon Naturally Speaking, Voice 

Reader;
15%

8. Способы обеспечения единства терминологии на этапе перевода; 15%
9. Программное обеспечение для локализации (международная организация LISA); 25%
10. Электронные словари Multitran, Lingvo, Multilex и т.п.; 90%
11. Ресурсы Интернет: онлайн-словари, переводческие порталы и форумы, поисковые 

ресурсы;
90%

12. ПО для переводчика CAT-программы, изучение технологии работы с программным 
пакетом Across; работа с Across Personal Edition; across Personal Edition v 3.5, Meta 
Taxis XP, SDLX Light Trial, Wordfast 5; 

45%

13. Дополнительные программы ISQ 6, iWallet, Mail.Ru Агент, Translation Office 3000, 
TheBat!, Skype;

80%

14. Электронные платежные системы: Яндекс. Деньги, Webmoney. 85%

Таблица 3. Автоматизация процесса перевода 
Table 3. Automation of the translation process 
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фессиональном ПО для перевода, был системати-
зирован учет требований переводчиков, создана 
своя система с интуитивно понятным интерфей-
сом, с новой системной архитектурой, интегра-
цией всех процессов и всех участников рабочих 
групп. CMT Across выполняет поддержку этапов 
осуществления процессов перевода по алгорит-
му: 1) ввод исходного документа; 2) процесс осу-
ществления перевода; 3) полное форматирова-
ние; 4) контроль качества.  

Немаловажной в ПО является встроенная 
система обмена сообщениями для консульта-
ции с заказчиком, специалистом по профилю для 
уточнения определенных профессиональных ню-
ансов. Поддержка системой перевода большого 
количества форматов документов также является 
ее преимуществом. Так, например, в системе CMT 
Across поддерживаются форматы Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power Point, HTML, XML, 
FrameMaker, файлы ресурсов (RC), исполняемые 
файлы EXE, DLL, OCX, SCR, CPL, которые загружаются 
системой с разделением на абзацы и предоставле-
нием переводчику в окне crossDesk. После процесса 
перевода на выходе из системы документ сохраняет 
исходное оформление и форматирование.

Такой творческий энергозатратный и слож-
ный вид умственной деятельности как перевод, 
во всех его видах, для наиболее качественного 
исполнения, эффективнее разбить на процессы. 
Управление процессами перевода можно осу-
ществлять с помощью функции across в системе 
CMT Across. Профессиональный перевод включа-
ет в себя несколько групп пользователей с разде-
лением на рабочие процессы и управление ими, 
которые можно подключить к процессу перевода 
при помощи функции across – это менеджеры 
проектов, переводчики, редакторы. С помощью 
модуля crossflow переводчик может создавать 
свои рабочие процессы. 

Электронная терминологическая база си-
стемы CMT Across [10] способствует тому, что 
в процессе работы над переводом переводчик 
может видеть все термины, с которыми он ра-
ботает в исходном тексте, в базе crossTerm. База 
crossTerm системы CMT Across, наряду с терми-
нологическими единицами, хранит информацию 
об определениях термина и его употреблению, 
грамматические сведения (хотя для професси-
онального переводчика это малоэффективный 
инструмент), иллюстрации и некоторую допол-
нительную информацию. Плюсом системы яв-
ляется то, что при помощи менеджера crossTerm 
в электронный словарь терминов автоматически 

заносятся значения при переводе терминов. Так, 
в электронный словарь терминов можно импор-
тировать переводы файлы из таких форматов как 
TermBase Exchange Format (*.tdx), Langenscheidt 
terminology data format, Star Martif format (*mtf), 
*.csv, TradosMultiTerm. 

Выводы о некоторых процессах на рынке 
перевода и перспективных направлениях ма-
шинного перевода. В настоящей работе был про-
веден анализ эффективных ИТ для автоматизации 
труда профессиональных переводчиков. Рассмо-
трены основные компоненты современных ИТ, 
эффективно используемых в переводческом биз-
несе. Мы посчитали нерациональным проводить 
полную инвентаризацию ПО лингвистических 
процессов, по причине их большого количества 
на рынке перевода, сосредоточившись на основ-
ных компонентах. 

В системы машинного перевода на основе 
машинного обучения заложены те же принципы 
совершенствования процесса перевода, которые 
проходит человек-переводчик: учиться на своих 
ошибках, через улучшение понимания естествен-
ных языков для будущих переводов [11; 12] с ак-
тивным использованием нейронных сетей. 

Что касается перспективных направлений 
машинного перевода, то одним из них можно 
назвать переход от использования алгоритмов 
машинного перевода на алгоритмы глубокого об-
учения, на которые недавно перешел Google-пе-
реводчик. В алгоритмах глубокого обучения для 
перевода с одного языка на другой используется 
параллельное программирование с опорой на 
миллионы прецедентов обучающих данных. Уже 
созданы и существуют инструменты глубокого об-
учения и облачные службы с элементами ИИ, на-
пример, свободная платформа компании Google 
tensorflow. 

С целью преодоления «информационного 
барьера» [4, c. 47] для перевода большого коли-
чества информации экономике перевода необ-
ходимо будет создание роботов-переводчиков 
научно-технической информации. В перспективе 
экономика перевода может быть вовлечена в со-
здание «центров знаний» в новой экономике как 
имеющая прямое отношение к обработке умных 
данных и передаче важных составляющих цифро-
вой культуры. 

Основным акцентом при подходах новой 
экономики и цифровой культуры представляется 
сотрудничество стран СНГ, ЕАЭС и дальнего зарубе-
жья в индустрии перевода. Универсальные прило-
жения на рынке перевода в итоге будут готовиться 
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Введение. Интернет-банкинг сейчас раз-
вивается быстрыми темпами. Все большее число 
банков начинают внедрять системы, позволяю-
щие взаимодействовать с клиентами через ин-
тернет. Услуги интернет-банкинга уже стали стан-
дартом для большинства коммерческих банков 
в мире. Основная цель данной технологии обе-
спечить клиентам дополнительные удобства при 
работе с банком и тем самым расширить клиент-
скую базу. Интернет-банкинг помогает увели-
чить долю рынка конкретного банка. За счет дис-

танционного (удаленного) обслуживания мелких 
клиентов и частных инвесторов можно добиться 
значительного увеличения доли рынка в этом 
конкретном сегменте и укрепить свои позиции 
на рынке.

Технология интернет-банкинга при наличии 
интернета позволяет переводить средства по те-
лефону, по электронным каналам, управлять ин-
формационными и денежными потоками, а так-
же освобождает сотрудников для работы в других 
важных областях деятельности банка. С помощью 
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интернет-банкинга можно проводить расчеты 
в режиме реального времени, что повышает их 
скорость и качество, обеспечивает высокую на-
дежность платежной системы [1–2].

Развитие технологии интернет-банкинга за 
рубежом. Интернет-банкинг – это распространен-
ное название дистанционных банковских техно-
логий, при которых доступ к счетам и операциям 
предоставляется в любое время суток и с любого 
компьютера, имеющего доступ в интернет. Кли-
ентский браузер используется для отображения 
операций, поэтому нет необходимости устанав-
ливать клиентскую часть системного программ-
ного обеспечения.

Существует два вида операций, которые 
можно выполнить с помощью интернет-банкин-
га: информационная служба и платежные услуги. 

Информационные услуги включают в себя 
получение банковской выписки, заполнение и 
подачу заявлений на открытие банком дополни-
тельных карт, кредитов и других услуг. Платежные 
включают в себя внутрибанковский и межбан-
ковский перевод денежных средств, погашение 
кредита, пополнение банковского вклада, жи-
лищно-коммунальные услуги и другие услуги с 
использованием телефона и интернета [3-4].

Технология интернет-банкинга начала раз-
виваться в 80-х годах 20 века, когда в США была со-
здана Home Banking система. Эта система позволя-
ла вкладчикам проверять свой счет через контакт 
банковского компьютера с помощью своего теле-
фона. В дальнейшем, по мере развития интерне-
та и интернет-технологий, банки начали внедрять 
системы, позволяющие вкладчикам получать ин-
формацию о своих счетах через интернет.  Впер-
вые услуга перевода денег на счета была введена в 
1994 году в США Стэнфордским федеральным кре-
дитным союзом, а в 1995 году был создан первый 
виртуальный банк — Security first network bank, но 
он потерпел неудачу из-за сильного недоверия к 
потенциальным клиентам, которые в то время не 
очень доверяли такому нововведению. 

Первым банком, добившимся успеха в он-
лайн-банкинге, стал Bank of America. К 2001 году 
это первый среди всех банков, предлагающих 
услуги электронного банкинга, их пользователь-
ская база превысила 2 миллиона потребителей. 
На тот момент эта цифра составляла около 20% от 
всех клиентов банка. А в октябре того же года тот 
же Bank of America взял планку в 3 миллиона де-
нежных переводов, осуществленных с помощью 
услуг онлайн-банкинга, на общую сумму более 
1 миллиарда долларов США. В настоящее время 

в Западной Европе и США данной технологией 
пользуется более 50% всего взрослого населения, 
а среди взрослых пользователей интернета этот 
показатель достигает 90% [7].

В США действует более 100 банков, осу-
ществляющих онлайн-операции интернет-бан-
кинга. Крупнейший американский банк Bank of 
America имеет более 3 млн. онлайн-клиентов, 
Bank of Citigroup — более 1 млн аналогичных кли-
ентов, Bank One – 500 тыс. клиентов. В США, Ев-
ропе и России стали открываться так называемые 
"виртуальные банки", в которых нет ни одного 
офиса. Открытие счета и управление им, оформ-
ление кредита – все это делалось только через 
интернет [5-6].

Интернет-банкинг интенсивно развивает-
ся и в России. Крупнейшими банками России, 
использующими данную технологию, являются 
Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ банк, Банк Москвы и 
другие [8].

Рассмотрим использование интернет-бан-
кинга: его преимущества, и недостатки – которые 
представлены в таблице 1.

Преимущества онлайн-банкинга заключают-
ся в том, что можно совершать платежи в любой 
точке мира, если есть доступ в интернет. Это эконо-
мит время. Не нужно идти в банк, не нужно запол-
нять документы и объяснять оператору, что вам 
нужно сделать. Вы просто входите в клиентскую 
программу и сайт банка со своим именем пользо-
вателя и паролем, заполняете форму и производи-
те платеж. При необходимости, можно распечатать 
платежную карту и сохранить историю транзакций. 

Самые большие недостатки работы в он-
лайн-сервисе банка связаны с дополнительными 
рисками. Это касается проникновения клиента по 
каналу связи в банк, а также проникновения ха-
керов и осуществления платежей от владельцев 
счетов. Таких случаев бывает достаточно мно-
го. Хакеры, получившие доступ к аккаунту из-за 
невнимательности клиента, передают пароли и 
посещают фишинговые сайты, таким образом 
вытягивая конфиденциальную информацию на 
компьютер. Естественно, с этим ведется борьба. 
Основной инструмент для подтверждения пла-
тежа — это пароль, который автоматически гене-
рируется и отправляется на мобильный телефон 
владельца счета. Без этого подтверждения оплата 
не будет произведена. 

Развитие интернет-банкинга идет парал-
лельно с развитием электронной коммерции ор-
ганизации, платежных и интернет-транзакцион-
ных систем. Параллельно с интернет-банкингом 
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развиваются услуги по интернет-трейдингу и он-
лайн-страхованию.

Использование интернет-банкинга в Тур-
кменистане (на примере акционерно – коммер-
ческого банка «Рысгал»). Развитие технологии 
интернет-банкинга в Туркменистане началось в 
2016 году. Государственный банк внешнеэконо-
мической деятельности Туркменистана предста-
вил новую услугу для клиентов – интернет-бан-
кинг. В настоящее время реализуется проект по 
внедрению нового программного обеспечения, 
которое позволит оплачивать счета, покупки и 
другие операции по всем направлениям через 
интернет с использованием национальных и 
международных карточных платежей.

Использование интернет-банкинга эконо-
мически выгодно банкам, т. к. снижает затраты 
на соответствующие банковские операции и дает 
дополнительную прибыль. Приведем расчет де-
нежных затрат за месяц с учетом проведения 10 
платежей в день в денежных единицах Туркмени-
стана (манатах), по тарифам АКБ «Рысгал» Банка.

В таблице 2 приведены операции по денеж-
ным затратам для проведения платежей. Затраты 
на интернет–-банкинг снизились 1195 манат до 
733,5 манат.  

Данные рассчитаны по следующим критериям:
– количество рабочих дней в месяце состав-

ляет 21 день; стоимость 1 обычного банковского 
платежа – 1,5 маната; стоимость 1 платежа через 
интернет-банкинг – 0,75 манатов;

– обслуживание расчетного счета в месяц 
обычным банковским платежом составляет 20 
манатов и по системе интернет-банкинг составля-
ет 8 манатов.

– обслуживание текущего счета в месяц при 
обычном банковском платеже составляет 20 ма-
натов, а при интернет-банкинге 8 манатов.

Рассчитываем стоимость платежей за ме-
сяц по следующем формулам: 

       Збп = Кп * Др*Сбп + ОРС                    (1)
где Збп – затраты банковский банковских платежей; 
Кп – количество платежей (операция); Др – рабочие 
дни; Сбп – стоимость банковских платежей; ОРС – 
стоимость обслуживание расчетного счета. 

Зобп= 10 * 21 * 1,5 + 20 = 335 манатов
где Зобп – затраты обычном банковским платежом.

Зит= 10 * 21 * 0,75 + 8 = 165,5 маната
где Зит – затраты через интернет-банкинг.

Рассчитываем затраты по подготовке пла-
тежных документов бухгалтером по следующем 
формулам:

                  Збп = Кп * Др * Тм * ОБ                      (2)
Где: Тм – время (час, минут);
ОБ – обслуживание бухгалтера (обработка 

документации бухгалтером), 0,5 маната.
Зобп = 10 * 21 * 8 мин * 0,5 = 840 манатов,
Зит = 10 * 21 * 5 мин * 0,5 = 525 манатов.
Исходя из расчетов, мы видим, что при ис-

пользовании системы "интернет-банкинг" эконо-
мия затрат в денежном выражении измеряется в 
461,5 маната.

Банк во время работы интернет-банкакинга 
получает определенный доход и несет соответ-
ствующие расходы.

Предположим, что банк недавно внедрил си-
стему интернет-банкинга и определим какой доход 
банк он может получить при работе системы дистан-
ционного банковского обслуживания, которая долж-
на предлагать данную услугу интернет-банкинга.

Использование системы интернет – банкинг
Преимущества Недостатки

Выгодная и эффективная система Риск несанкционированного доступа к банковской 
базе данных.

Увеличение клиентской базы Нехватка информации об использовании системы
Работа в круглосуточном режиме Проблемы использования электронной цифровой подписи
Новая система для прибыли Психологические трудности клиентов
Интегрирование банковских операций с другими видами Сложность прогнозирования срока окупаемости 

проекта
Увеличение качества обслуживания в банковской системе Нехватка высококвалифицированных специалистов
Автоматическое отслеживание рисков Отсутствие должного внимания к развитию технологии 

интернет-банкинга розничного банковского сектора

Таблица 1. Преимущества и недостатки использования системы интернет-банкинг
Table 1. Advantages and disadvantages of using the Internet banking system

Примечание: Собственная разработка. 
Note. Own development.
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Предположим, что в среднем в месяц в бан-
ке обслуживается 120 счетов с использованием 
интернет-банкинга, а это значит, что 120 организа-
ций платят банку комиссию в размере 10 манатов. 
Кроме того, банк будет получать среднемесячный 
дополнительный доход по интернет-банкингу в 
размере 2000 манатов. Таким образом, средне-
месячный доход банка за предоставление дис-
танционных услуг в системе "Иинтернет-банкинг" 
составит 3200 манатов.

В ходе функционирования услуги дистан-
ционного банковского обслуживания банк несет 
определенные затраты. Рассмотрим расходы, ко-
торые несет АКБ банк «Рысгал» в результате вне-
дрения интернет-банкинга.

Приведем расчет ежемесячную сумму расхо-
дов «Рысгал» банка на услуги интернет-банкинга. 
Структура затрат выглядит следующим образом:

– заработная плата сотрудников, обслужи-
вающих клиентов-юридических лиц по интер-
нет-банкингу и начислениям на него (2 чел.) – 
1000 * 2 = 2000 манатов;

– работа информационных и других кана-
лов – 100 манатов;

– оплата услуг связи – 40 манатов;
– техническое обслуживание и ремонт орг-

техники и средств связи – 50 манатов;
– юридическая и консультационная под-

держка – 100 манатов.
Таким образом, общая ежемесячная сумма 

расходов банка на содержание и предоставление 
клиентам услуг интернет-банкинга составляет 
2290 манатов.

Зная среднемесячную величину доходов и 
расходов, понесенных банком "Рысгал" за предо-
ставление дистанционных услуг, определим, по-
лучает ли банк прибыль за предоставление услуг 
интернет-банкинга. Для этого вычтем среднемесяч-
ную стоимость из среднемесячной суммы дохода:

                        Сп  = Сд – Ср,                                (3)

где Сп – среднемесячная прибыль; Сд – среднеме-
сячный доход; Ср  – среднемесячный расход.

Получим Сп = 3200 – 2290 = 910 манатов .
За год сумма прибыли составляет 10 920 ма-

натов.
Таким образом, банк получает прибыль 

в размере 10 920 манатов в год от предоставле-
ния дистанционных услуг своим клиентам.

Объем прибыли, несмотря на важность 
данного показателя, не всегда дает полную ин-
формацию об уровне эффективности деятель-
ности банка, в том числе о внедрении услуг 
интернет-банкинга в данной коммерческой ор-
ганизации. Конечной характеристикой прибыль-
ности можно считать прибыльность реализации 
услуги. Этот коэффициент показывает, сколько 
прибыли получает банк от каждого маната, вло-
женного в тот или иной оценочный показатель.

Рентабельность интернет-банкинга за опре-
деленный период можно рассчитать по упро-
щенной формуле, разделив общую ежемесячную 
прибыль банка от деятельности услуги интер-
нет-банкинга на сумму расходов банка на эту ус-
лугу. Таким образом, формула прибыльности ин-
тернет-банкинга будет следующей:

                         Ри-т = Сп / Ср                                 (4)
где Ри-т – рентабельность интернет-банкинга.

Ри-т  = 910 / 2290 = 0,40 или 40%
Т. е. при технологии интернет-банкинга для 

дистанционного обслуживания клиентов АКБ 
«Рысгал» банк с каждого вложенного маната на 
техническую поддержку и функционирование дис-
танционного обслуживания клиентов через данную 
систему интернет–банкинга получит 40% прибыли.

Заключение. По мнению автора, существу-
ет несколько причин, по которым банкам необхо-
димо внедрять технологию интернет-банкинга:

– банковские услуги и продукты будут расши-
ряться и будут включать в себя интернет-банкинг;

– банк конкурирует на рынке банковских услуг;

Наименование операции
Обычный банковский платеж 

(в манатах)
Интернет-банкинг (в 

манатах)
Обслуживание текущего счета в месяц 20 8
Стоимость платежей за месяц 335 165,5
Подготовка платежных документов бухгалтером 840 525
Стоимость интернет – трафика 35
Итого 1195 733,5

Таблица 2. Денежные затраты за месяц для проведения 10 платежей
Table 2. Cash costs per month for 10 payments

Примечание: Собственная разработка. 
Note. Own development.
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– традиционным банкам выгодно создавать 
онлайн-банк, так как он поддерживает имидж 
«динамичного и надежного»;

– банк развивает культуру независимого 
управления, привлекает и удерживает квалифици-
рованных сотрудников, расширяет клиентскую базу;

– банк получает прибыль от использования 
технологии интернет-банкинга.

Важной задачей интернет-банкинга сегодня 
является завоевание доверия пользователей. Для 
этого необходимо активно продвигать системы 
онлайн-банкинга. Большинство банков не предо-
ставляют доступ к своим системам в деморежи-
ме, в то время как это уменьшило бы недоверие 
пользователя к работе через интернет. 

Кроме того, необходимо активно продви-
гать технологии интернет-банкинга как обще-
экономического, так и специализированного 
типа. Необходимо создать национальный интер-
нет-портал для данной услуги, на базе Централь-
ного банка Туркменистана, где будет размещена 
информация о статистике данного сектора рынка 

и его развитии. Создание более четкой право-
вой базы для банков, работающих на рынке ин-
тернет-банкинга, несомненно, повысит доверие 
пользователей к этому виду услуг. 

В результате технико-экономического обо-
снования по применению интернет-банкинга 
были получены следующие значения показате-
лей их эффективности:

1) ежемесячный расход – 2290 манатов;
2) прибыль за год составит 10902 манатов;
3) рентабельность интернет-банкинга в год 

составит 40%.
Таким образом, предложение о внедрении 

технологии интернет-банкинга является экономиче-
ски эффективным и его целесообразно осуществлять.

Тот факт, что многие услуги могут быть вы-
полнены удаленно через глобальную сеть, оз-
начает, что сам банк не существует как частное 
лицо. Это, в свою очередь, теоретически приводит 
к снижению операционных издержек, снижению 
затрат на обслуживание и повышению прибыли 
для самого банка.
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