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ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
OUTLOOKS AND RISKS IN DIGITALIZATION  
OF FURTHER TRAINING

Аннотация. Рассмотрены тенденции развития 
процессов информатизации и цифровизации в усло-
виях постиндустриальной экономики применитель-
но к системе дополнительного профессионального 
образования. Выявлены перспективы и риски циф-
ровизации дополнительного профессионального 
образования. Перспективы цифровизации дополни-
тельного профессионального образования описаны 
с использованием модели надежного планирования 
по Г. Тагути. Согласно этой модели оптимум ис-
пользования технологий цифровизации при пре-
доставлении услуг дополнительного профессио-
нального образования на каждом этапе освоения 
технологий определяется минимумом суммарных 
потерь от неудовлетворенности потребителя 
услуг и дороговизны реализации технологий циф-
ровизации для организации, предоставляющей ус-
луги дополнительного профессионального образо-
вания. Показано, что перспективы цифровизации 
дополнительного профессионального образования 
заключаются в возможностях использования ос-
новных сквозных цифровых технологий (включая 
большие данные, нейротехнологии и искусствен-
ный интеллект, системы распределенного реестра, 
квантовые технологии, новые производственные 
технологии; промышленный Интернет: компо-
ненты робототехники и сенсорику, технологии 
беспроводной связи, технологии виртуальной и до-
полненной реальностей и др. по мере появления 
и развития новых технологий), что позволит не до-
пустить отставания системы дополнительного 
профессионального образования от требований 
цифровизации экономики, фактически сложивших-
ся и нарождающихся требований к цифровизации 
в производственной и бытовой сферах; обеспечить 

Abstract. The paper highlights the tendencies 
which occur in the processes of informatization 
and digitalization under conditions of postindus-
trial economy in relation to the system of further 
training. The author explores the outlooks and 
risks of digitalization in the further training sys-
tem. The outlooks of digitalization of further train-
ing are described by means of the model of reliable 
planning introduced by Taguchi. According to this 
model, efficient application of digital technologies 
in further training system is determined by mini-
mum losses from consumers» dissatisfaction and 
high cost of technology. The article shows that 
outlooks of further training digitalization lie in 
application of cross-cutting digital technologies 
as big data; neurotechnology and artificial intelli-
gence; distributed registry systems; quantum tech-
nologies; new production technologies; industrial 
Internet: robotics and sensor components; wire-
less communication technologies; virtual and aug-
mented reality technologies, etc. This is seen to 
prevent further training lag from economic digita-
lization, existing requirements of digitalization in 
production and domestic sphere; to ensure devel-
opment of material and informational infrastruc-
ture of organizations of further training; enhance 
the opportunities for learning new, cross-cutting 
technologies; ensure the system of lifelong learn-
ing; it will expand the opportunities not only for 
applying innovations but their development in the 
system of further training; ensure the increase in 
national education export; expand training oppor-
tunities for the system of further training. The au-
thor focuses on the risks related to digitalization 
of further training and uses the model of total risks 
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развитие материальной и информационной инфра-
структуры организаций, предоставляющих услуги 
дополнительного профессионального образования; 
расширит возможности обучения новым, перспек-
тивным технологиям; обеспечит функционирова-
ние системы непрерывного образования; расширит 
возможности не только внедрения, но и генерации 
инноваций в системе дополнительного профессио-
нального образования; обеспечит рост экспортного 
потенциала образования; расширит возможности 
подготовки кадров для системы дополнительного 
профессионального образования. Риски цифровиза-
ции дополнительного профессионального образова-
ния описаны с помощью модели суммарных рисков, 
включающей риски прямых потерь, обусловленные 
неэффективной реализацией технологий цифрови-
зации в дополнительном профессиональном образо-
вании, и риски недополученной выгоды, обусловлен-
ные неиспользованием возможностей цифровизации 
в дополнительном профессиональном  образовании.

Ключевые слова: перспективы, риски, цифровиза-
ция, дополнительное профессиональное  образование.
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that includes the risks of direct losses received due 
to inefficient digital technologies in further train-
ing, and the risks of lost profits due to failed appli-
cation of digital technologies in further  training.

Keywords: outlooks, risks, digitalization, further 
 training.
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Введение. Современная постиндустриальная экономика, рассматриваемая в системе координат 
«материальный продукт – энергетический продукт – интеллектуальный продукт» [1], характери-
зуется следующей динамикой ее составляющих. Во-первых, это сокращение доли материально-
го продукта в ее общем рыночном объеме, вытесняемого услугами [2]. Одновременно решается 
проблема ресурсосбережения, обусловленная невосполнимостью многих природных ресурсов. 
Во-вторых, решается проблема энергосбережения, обусловленная невосполнимостью многих при-
родных ресурсов, повышением сложности их добычи и, как следствие, ростом цен на энергоноси-
тели [3]. В-третьих, увеличивается доля интеллектуальной составляющей, которая пронизывает 
сегодня подавляющее большинство услуг и способствует масштабной диффузии продукции в ком-
бинации «товар + услуга» [4].

В составе интеллектуальной составляющей рыночного продукта ключевую роль сегодня игра-
ют информационные технологии [5], определяющие содержание всей эпохи, именуемой «инфор-
мационной» [6].

В интересах эффективного развития процессов информатизации в нашей стране в 2017 г. была при-
нята «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» 
[7]. В целях реализации «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы» [7], в 2017 г. Правительством Российской Федерации была принята программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [8].

Среди основных миссий программы «Цифровая экономика Российской Федерации» выделятся сле-
дующие [8]:

– создание условий для развития в нашей стране общества  знаний;
– повышение благосостояния и качества жизни населения страны путем повышения доступности 

и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных циф-
ровых  технологий;

– степени информированности и цифровой грамотности граждан,
– уровня доступности и качества государственных услуг для населения,

Тебекин А. В. Перспективы и риски цифровизации дополнительного профессионального образования.
Tebekin A. V. Outlooks and risks in digitalization of further training.
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– уровня безопасности граждан как внутри страны, так и за ее  пределами.
Рассматривая базовые направления программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

[8], необходимо отметить, что одним из них, наряду с нормативным регулированием, формиро-
ванием исследовательских компетенций и технических заделов, развитием информационной ин-
фраструктуры и обеспечением информационной безопасности, является направление «Кадры 
и  образование».

Среди основных целей направления «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», наряду с развитием рынка труда, опирающегося на требования цифровой эко-
номики и с созданием системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров 
в развитии цифровой экономики России, выделяются: создание ключевых условий для подготовки ка-
дров цифровой экономики и совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать 
цифровую экономику компетентными кадрами [8].

Необходимо отметить, что задачи и вехи цифровизации, определенные в программе «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» для научно-образовательного сообщества в полной мере относятся 
и к такой составляющей его деятельности, как дополнительное профессиональное образование. Исходя 
из того, любые инновационные изменения сопряжены как с дополнительными возможностями, так 
и с новыми трудностями, в качестве цели данного исследования рассматриваются перспективы и риски 
цифровизации в системе дополнительного профессионального  образования.

При исследовании перспективы и рисков цифровизации в системе дополнительного профессио-
нального образования в данной работе были учтены известные труды по проблематике цифровиза-
ции в сфере образования В. Мелешко, Т. Л. Клячко, Т. В. Никулиной, Е. Б. Стариченко, М. С. Кудлаева, 
А. Афанасьева, А. М. Кондакова, И. Андреева, Я. Кузьминова, И. Фрумина, Л. Овчаровой, Н. Н. Кафи-
дулиной, Е. В. Гнатышиной, А. А. Саламатова [9–18] и др., а также авторские наработки по проблемам 
оценки эффективности цифровизации [19–21].

Постановка задачи. Поскольку любое решение об изменениях (в данном случае речь идет об из-
менениях в системе дополнительного профессионального образования, обусловленных цифровизаци-
ей) имеет как плюсы, так и минусы, задачей данного исследования стало сопоставление с помощью 
аналитических методов и подходов перспективы и рисков цифровизации в системе дополнительного 
профессионального  образования.

Методика и методология исследования. В качестве методологии представленного исследования 
выступает стратегия научного поиска,  опирающаяся:

– на осознание задач: создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики; 
совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику компе-
тентными кадрами; создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию 
кадров в развитии цифровой экономики государства [8];

– использование методов диагностики, анализа, оценки и оптимального планирования ожидаемых 
 результатов;

– реализацию программных установок развития цифровизации в научно-образовательном сообще-
стве, предусмотренных «Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы» [7] и программой «Цифровая экономика Российской Федерации» [8];

– ценностные ориентиры системы современного  образования;
– положения теорий информационного общества Ф. Машлупа, Е. Масуды, Дж. Нейсбита, Т. Стоу-

ньера, М. Маклюэна, Э. Тоффлера, Дж. Бенингера, М. Кастельса, Белла Д. [6; 22–29] и др.;
– положения теорий образования (теории дидактического формализма Дж. Локка, И. Г. Песталоцци, 

И. Канта, И. Ф. Гербарта; теории дидактического материализма (Я. А. Коменского, Г. Спенсера; теории 
прагматизма Д. Дьюи, Г. Кершенштеина, Ч. Куписевича, В. Оконя, Ф. Янушкевича; концепции опреде-
ления содержания образования через социокультурный опыт (И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина [30–42]);

– концепцию определения содержания образования через «опыт личности» (B. C. Леднева); кон-
цепции определения содержания образования через компоненты культуры личности (В. А. Сластенина, 
О. С. Газмана [43–45]) и др.;

– положения теорий обучения (теория ассоциативного мышления, теория развивающего обучения, 
теория поэтапного формирования

умственных действий, теория личностно-ориентированного обучения, теория ноосферного обуче-
ния и др.).

Результаты исследований. Для определения перспектив цифровизации дополнительного профес-
сионального образования в данном исследовании была использована модель надежного планирования 
по Г. Тагути [46], определяемая соотношением:
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[PΣ = (Pyn+ P∂u) → min]

где [Pyn] – степень неудовлетворенности потребителей услугами дополнительного профессиональ-
ного образования, предоставляемых с использованием технологий цифровизации различного состава 
и уровня  реализации;

[P∂u] – затратность (дороговизна) реализации технологий цифровизации для организации, предо-
ставляющей услуги дополнительного профессионального  образования;

[PΣ] – суммарные издержки, определяющие перспективы внедрения технологий цифровизации в си-
стему дополнительного профессионального  образования.

Таким образом, согласно модели Г. Тагути (1), оптимум использования технологий цифровизации 
при предоставлении услуг дополнительного профессионального образования на каждом этапе освое-
ния технологий определяется минимумом суммарных потерь от неудовлетворенности потребителя ус-
луг и дороговизны реализации технологий цифровизации для организации, предоставляющей услуги 
дополнительного профессионального  образования.

Если говорить о перспективах цифровизации дополнительного профессионального образования 
как о возможности использования основных сквозных цифровых технологий (включая большие дан-
ные: нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые тех-
нологии, новые производственные технологии; промышленный Интернет: компоненты робототехники 
и сенсорику, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей 
и др. по мере появления и развития новых технологий), то они позволят решить следующие ключевые 
 задачи.

Во-первых, внедрение цифровых технологий позволит как минимум не допустить отставания си-
стемы дополнительного профессионального образования от требований цифровизации экономики, 
а также фактически сложившихся и нарождающихся требований к цифровизации в производственной 
и бытовой сфере. В перспективе предполагается, что внедрение технологий цифровизации при предо-
ставлении услуг дополнительного профессионального образования будет удовлетворять скрытые (ла-
тентные) будущие потребности рынка, отвечая тем самым наивысшему уровню требований, согласно 
японской концепции четырех уровней качества [47].

Во-вторых, внедрение цифровых технологий обеспечит необходимое развитие материальной и ин-
формационной инфраструктуры организаций, предоставляющих услуги дополнительного профессио-
нального  образования.

В-третьих, внедрение цифровых технологий в дополнительное профессиональное образование рас-
ширит возможности обучения новым, перспективным технологиям, за развитием которых объективно 
не успевают практически все другие виды  образования.

В-четвертых, внедрение цифровых технологий в систему дополнительного профессионального об-
разования будет способствовать обеспечению функционирования системы непрерывного образования, 
которая во многом будет базироваться на дополнительном профессиональном  образовании.

В-пятых, применение цифровых технологий расширит возможности не только внедрения, но и гене-
рации инноваций в системе дополнительного профессионального  образования.

В-шестых, внедрение цифровых технологий в систему дополнительного профессионального обра-
зования обеспечит рост экспортного потенциала  образования.

В-седьмых, внедрение цифровых технологий расширит возможности подготовки кадров для систе-
мы дополнительного профессионального  образования.

Перечисленные направления, на взгляд автора, являются основными с точки зрения определения 
перспектив цифровизации дополнительного профессионального  образования.

Для определения рисков цифровизации дополнительного профессионального образования в данном 
исследовании была использована модель суммарных рисков вида [48]:

[LΣ = (Lnn+ Lнв) → min]

где [LΣ] – суммарные риски, обусловленные цифровизацией дополнительного профессионального 
 образования;

[Lnn] – риски прямых потерь, обусловленные реализацией мероприятий по цифровизации дополни-
тельного профессионального  образования;

[Lнв] – риски недополученной выгоды, обусловленные пренебрежением возможностей реализации 
мероприятий по цифровизации дополнительного профессионального  образования.

(2)

(1)
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Таким образом, риски цифровизации дополнительного профессионального образования определя-
ются функцией минимума суммарных потерь (2), включающей риски прямых потерь, обусловленные 
реализацией мероприятий по цифровизации дополнительного профессионального образования, и ри-
сками недополученной выгоды, обусловленными пренебрежением возможностей реализации меропри-
ятий по цифровизации дополнительного профессионального  образования.

Риски прямых потерь (Lnn) применительно к процессам цифровизации дополнительного професси-
онального образования обусловлены их неэффективной реализацией. Подобная неэффективная реали-
зация может быть  обусловлена:

а) неправильной (некорректный, конфликтной) постановкой целей и задач  цифровизации;
б) некачественным исполнением задач  цифровизации.
Здесь остановимся на неправильной постановке целей и задач цифровизации дополнительного про-

фессионального  образования.
В качестве основных рисков цифровизации дополнительного профессионального образования, обу-

словленной неправильной постановкой целей и задач, специалисты выделяют  следующие.
Во-первых, это риски использования не достаточно изученных технологий, когда привнесение для обуча-

емых одних возможностей вытесняет другие более ценные возможности образования и развития. Наиболее 
значимой проблемой в этой категории рисков представляется ориентация на поиск готовых, стереотипных 
решений, снижающих способности обучаемых мыслить и искать нужное решение  самостоятельно.

Во-вторых, это риски, связанные с утратой вследствие использования электронных версий обра-
зовательных программ навыков письменной фиксации основных идей предлагаемого материала, и, 
как следствие, ухудшение способностей к его запоминанию и  переосмыслению.

В-третьих, это риски ухудшения способности воспринимать большие объемы информации вслед-
ствие «дайджест-мании». Курс на примитивизацию, который нередко прослеживается в представлении 
электронных версий учебного материала применительно к дополнительному профессиональному об-
разованию  неприемлем.

В-четвертых, это развитие у обучаемых так называемой экранной зависимости, которую специа-
листы из США также называют «электронным кокаином», а китайские исследователи «цифровым ге-
роином». В этом смысле ставшая расхожей характеристика функционеров, не способных закончить 
начатую фразу, будучи оторванными от экранов айфонов или айпадов, представляется весьма ярким 
проявлением экранной  зависимости.

В-пятых, риски цифровизации дополнительного профессионального образования связаны с возмож-
ностью сокращения умственных способностей, которую ряд специалистов интерпретируют как «раз-
витие цифрового слабоумия». Этот риск цифровизации тесно связан с риском экранной  зависимости.

В-шестых, риски цифровизации дополнительного профессионального образования во многом связаны 
с вытеснением живого общения как коммуникации, которая во многих случаях обладает существенно боль-
шей релевантностью как для обучаемых, так и для обучающих, чем электронные технологии  обучения.

В-седьмых, риски цифровизации дополнительного профессионального образования связаны со здо-
ровьем участников этого процесса, включая зрение, центральную нервную систему, сердечно-сосуди-
стую систему и т. д., о чем бьют тревогу многие эксперты в этой  области.

Безусловно, существуют и другие риски прямых потерь () от цифровизации. Но именно перечислен-
ные риски, на взгляд автора, являются основными с точки зрения опасностей цифровизации дополни-
тельного профессионального  образования.

Что касается рисков недополученной выгоды () от цифровизации дополнительного профессиональ-
ного образования, то они, по сути, характеризуются неиспользованием рассмотренных перспектив раз-
вития  цифровизации.

Выводы. В результате проведенных исследований выделены семь основных направлений, опреде-
ляющих перспективы цифровизации дополнительного профессионального  образования:

1) ликвидация (как минимум) отставания системы дополнительного профессионального образова-
ния от требований цифровизации экономики, фактически сложившихся и нарождающихся требований 
к цифровизации в производственной и бытовой  сфере;

2) обеспечение развития материальной и информационной инфраструктуры организаций, предо-
ставляющих услуги дополнительного профессионального  образования;

3) расширение возможностей обучения новым, перспективным  технологиям;
4) обеспечение функционирования системы непрерывного  образования;
5) расширение возможности не только внедрения, но и генерации инноваций в системе дополни-

тельного профессионального  образования;
6) обеспечение роста экспортного потенциала  образования;
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7) расширение возможностей подготовки кадров для системы дополнительного профессионального 
 образования.

В качестве основных рисков цифровизации дополнительного профессионального образования 
 выделены:

1) риски использования не достаточно изученных технологий, когда привнесение для обучаемых 
одних возможностей вытесняет другие более ценные возможности образования и  развития;

2) риски, связанные с утратой вследствие использования электронных версий образовательных про-
грамм навыков письменной фиксации основных идей предлагаемого материала, и, как следствие, ухуд-
шение способностей к его запоминанию и  переосмыслению;

3) риски ухудшения способностей воспринимать большие объемы информации вследствие 
«дайджест- мании»;

4) риск развития у обучаемых так называемой экранной  зависимости;
5) риски возможного сокращения умственных способностей, которые ряд специалистов интерпре-

тируют как «развитие цифрового  слабоумия»;
6) риски вытеснения живого общения как коммуникации, которая во многих случаях обладает су-

щественно большей релевантностью как для обучаемых, так и для обучающих, чем электронные тех-
нологии  обучения;

7) риски, связанные со  здоровьем.
Показано, что перспективы цифровизации дополнительного профессионального образования могут 

быть оценены с помощью модели Г. Тагути, согласно которой оптимум использования технологий циф-
ровизации при предоставлении услуг дополнительного профессионального образования на каждом 
этапе освоения технологий определяется минимумом суммарных потерь от неудовлетворенности по-
требителя услуг и дороговизны реализации технологий цифровизации для организации, предоставля-
ющей услуги дополнительного профессионального  образования.

Риски цифровизации дополнительного профессионального образования могут быть определены 
функцией минимума суммарных потерь, включающей риски прямых потерь, обусловленные реали-
зацией мероприятий по цифровизации дополнительного профессионального образования и рисками 
недополученной выгоды, обусловленными пренебрежением возможностями реализации мероприятий 
по цифровизации дополнительного профессионального  образования.

В качестве дальнейших направлений исследования перспектив и рисков цифровизации допол-
нительного профессионального образования следует рассматривать более детальное исследование 
их составляющих и переход к квалиметрическим оценкам рисков и перспектив цифровизации в дан-
ной области.
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