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Аннотация. Данная статья нацелена на осмысление революционных по значению и 
«цифровых» по сути метаморфоз в образовании и перспектив возникновения на их основе 
новой образовательной сетевой реальности. В центре обсуждения не столько сами цифро-
вые новеллы и трансформации в образовании как таковые, сколько необходимость осмыс-
ления возможных перспектив и результатов этих социально-сетевых изменений и модифи-
каций, вызванных к жизни очередным этапом цифровой революции в образовании. Акцент 
сделан на осмыслении процесса / результата воплощения в жизнь методологии «цифровых 
двойников» в образовании. В работе ставится вопрос о социальных последствиях вопло-
щения методологии конструирования новейшей сетевой реальности «цифровых двойников 
в образовании», которая в перспективе имеет все шансы стать уникальной сетью сетей 
«цифровых двойников» различных социальных акторов в образовании. Обсуждается управ-
ленческий потенциал разработки и сложности практического воплощения методологии 
цифровых двойников, ожидаемые эффекты от имплементации последней в образование и 
социально-технологические последствия конверсии данной технологии в новую сетевую об-
разовательную реальность Российской Федерации.
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Введение
Среди наиболее актуальных, интригую-

щих и крупномасштабных по последствиям 
метаморфоз образовательной реальности 
РФ первой четверти XXI в., на первый план 
выходит рождение её новой модификации – 
сетевой образовательной реальности. Речь 
идёт о наступлении эпохи тотальной сете-
визации, цифровизации и интеграции трёх 
взаимосвязанных и взаимозависимых миров: 
1) мира реальных объектов, процессов и вза-
имодействий; 2) мира социальных отноше-
ний, смыслов и людей и, наконец, 3) мира 
виртуально-цифровых данных, технологий 
и контента. Важнейшим содержанием об-
разовательной реальности в ближайшем 
будущем станет постановка и решение обще-
ством и образованием задач по синхрони-
зации и цифровой репликации данных обо 
всех объектах / акторах, а также о связях, 

свойствах, отношениях и закономерностях 
виртуального, реального и социального ми-
ров. Это в полной мере отвечает «цифровой 
повестке» и задачам социального и техноло-
гического развития в процессе перехода об-
щества и образования на качественно иной 
уровень – интеграционный, глобальный и 
трансграничный [1]. Одним из самых ярких 
маркеров новой образовательной реаль-
ности служит не столько навязанная «циф-
рой», но и начинающая приобретать всё 
большую самостоятельную «популярность» 
и устойчивость в различных индустриях 
технология цифрового двойника (ЦД)1.

Единое и однозначное понимание того, 
что означает данное понятие, в науке отсут-

1 В самом общем виде под «цифровым двойни-
ком» понимается виртуальный образец, прото-
тип (реплика) реального объекта или феномена.
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ствует [2]. Наиболее общая и, по сути, кон-
венциальная экспликация ЦД в инженерно-
технологическом смысле звучит как «набор 
математических формул, описывающих сам 
объект и протекающие в нём процессы»2. 
Цифровые двойники самых разнообразных 
физических объектов давно и прочно интег- 
рированы в инженерную и управленческую 
теорию и практику новейшей Индустрии 4.0. 
Заметим, что с момента появления в 2011 г. 
в Германии самого понятия «Индустрия 4.0» 
немецкими экспертами были сформулиро-
ваны и его базовые принципы: 1) совмести-
мость – способность различных устройств, 
сенсоров и людей взаимодействовать и об-
щаться друг с другом через интернет вещей 
(IoT); 2) прозрачность как результат такого 
взаимодействия. В виртуальном мире соз-
даётся цифровая копия реальных объектов, 
систем функций, которая точно повторяет 
все, что происходит с её физическим кло-
ном. В результате накапливается максималь-
но полная информация обо всех процессах, 
которые происходят с оборудованием, «ум-
ными» продуктами, производством в целом 
и так далее; 3) техническая поддержка. Суть 
в том, что компьютерные системы помогают 
людям принимать решения благодаря сбору, 
анализу и визуализации всей той информа-
ции, о которой говорилось выше; 4) децен-
трализация управленческих решений и деле-
гирование некоторых из них киберфизиче-
ским системам3.

Принято считать, что в научный оборот 
понятие и концепцию «цифрового двойни-
ка» («Digital Twin» – DT) ввёл в 2003 г. док-
тор Технологического института во Фло-
риде (США) М. Гривз (Michael W. Grieves) в 

2 Цифровое зеркало // Приложение к журналу 
«Сибирская нефть». Индустрия 4.0. Просто о 
сложном. 2018. Вып. 6. С. 19. URL: https://www.
gazprom-neft.ru/files/journal/SNpr154.pdf (дата 
обращения: 13.01.2021).

3 Рагимова С. Цифровая Индустрия 4.0 // Forbes. 
forbes.ru. URL: www.forbes.ru/brandvoice/
sap/345779-chetyre-nol-v-nashu-polzu (дата об-
ращения: 13.01.2021).

соавторстве с экспертом NASA Дж. Викер-
сом (John Vickers)4. По М. Гривзу, модель 
концепции цифровых двойников включает 
в себя три основных компонента: 1) физи-
ческие продукты в реальном пространстве, 
2) виртуальные продукты в виртуальном 
пространстве и 3) связи данных и инфор-
мации, которые объединяют виртуальные 
и реальные продукты вместе. С началом 
широкого внедрения данной технологии в 
промышленную сферу возникли и появля-
ются всё новые и новые её интерпретации5. 
Оставляя за рамками данной публикации 
анализ специфики данной технологии для 
промышленности, сосредоточим внимание 
на перспективах и социальных эффектах 
внедрения ЦД в широкий образовательный 
контекст. Анализ доступной зарубежной и 
отечественной источниковой базы позволил 
очертить следующее тематическое и про-
блемное пространство.

Фокус зарубежных источников. Количе-
ство упоминаний о технологии цифровых 
двойников в образовании в зарубежных ис-
точниках относительно невелико. Так, на-
пример, исследователь из Австралийского 
Университета С. Сепасгозар (S. Sepasgozar) 
обращается к технологии ЦД в части он-
лайн-обучения в сфере архитектуры и от-
мечает, что она входит в «набор из пяти но-
вых цифровых технологий, использующих 
виртуальную и дополненную реальность», 
представляя собой ряд «возможностей вир-

4 Grieves M. Digital Twin: Manufacturing Excel-
lence through Virtual Factory Replication. LLC, 
2014. URL: https://www.researchgate.net/publi-
cation/275211047_Digital_Twin_Manufacturing_
Excellence_through_Virtual_Factory_Replica-
tion/link/5535186a0cf23947bc0b17fa/download 
(дата обращения13.01.2021) 

5  Экспертно-аналитический доклад «Цифро-
вые двойники в высокотехнологичной про-
мышленности» // Ассоциация «Технет». 
Инфраструктурный центр «Технет». URL: 
https://technet-nti.ru/article/ekspertno-anali-
ticheskij-doklad-cifrovye-dvojniki-v-vysokoteh-
nologichnoj-promyshlennosti (дата обращения: 
13.01.2021).
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туальных технологий для обучения» [3]. В 
свою очередь, авторы из Хельсинского Уни-
верситета прикладных наук Metropolia – А. 
Лиляниеми и Х. Паавилайнен (A. Liljaniemi, 
Н. Paavilainen), анализируя технологию ЦД 
в инженерном образовании, отмечают, что 
«внедряя новые цифровые технологии, та-
кие как ЦД, мы можем предъявить новые 
знания студентам, преподавателям и ком-
паниям <…> технология ЦД может повы-
сить мотивацию к учёбе» [4]. Их коллеги из 
Университета г. Тампере – Дж. Давид, А. 
Лобов и М. Ланц (J. David, A. Lobov, M. Lanz) 
рассматривают технологию ЦД «в качестве 
инструмента для обучения студентов работе 
с производственными системами, и обосно-
вывается это предложение путём внедрения 
теорий обучения в рамках педагогических 
цифровых двойников» [5]. Акцентируем: все 
публикации, рассматривающие технологию 
цифрового двойника в образовании и пред-
ставленные в международной базе цитиро-
вания WOS, датированы в основном 2020 г., 
а самая ранняя зафиксирована лишь в 2018 г. 
Полагаем, что это связано не столько с от-
сутствием востребованности данной техно-
логии в образовательном контексте, сколько 
с непрояснённостью/неочевидностью суще-
ствующего опыта её внедрения в образова-
ние и, как следствие, малочисленностью на-
учных публикаций по проблематике ЦД для 
обсуждения и актуальной аналитики. 

Фокус отечественных источников. Всё 
вышесказанное в полной мере относится и 
к отечественной источниковой базе в части 
осмысления концепции и методологии ЦД, 
равно как и практики внедрения последних 
в образование. Доступная литература по ЦД 
в образовании пока ещё весьма скудна и не 
блещет тематической глубиной и разнообра-
зием. На этом фоне выгодно отличаются в 
лучшую сторону программные заявления и 
интервью отечественных руководителей от 
образования и науки в периодической пе-
чати. Так, например, идея о возможности 
и необходимости создания ЦД учащихся 
впервые прозвучала на высоком уровне в 

публикации от 2019 г. в программном ин-
тервью президента и акад. РАН А.М. Сер-
геева6, а впоследствии им же была развита 
в ходе обсуждения в январе 2020 г. в КемГУ 
перспективной стратегии внедрения ком-
плексной программы «Цифровые двойники 
в образовании»7. Ключевой тезис академика 
А.М. Сергеева о том, что технология ЦД ни-
коим образом не направлена на умаление и 
минимизацию «человеческого потенциала» 
в образовании, заслуживает особого вни-
мания и поддержки, ибо опасения на тему 
того, что «роботы нас заменят», очень вре-
дят любым перспективным проектам цифро-
визации в целом и образования в частности. 
Вместе с тем в последнее время в академи-
ческих журналах стали появляться научные 
публикации по этой тематике. К сожалению, 
основная особенность большинства из них – 
это очевидная направленность не столько на 
содержательную аналитику, раскрывающую 
ключевые достоинства и недостатки внедре-
ния технологии цифрового двойника в ши-

6 См.: Веденеева Н. У учащихся в России по-
явятся цифровые двойники // MK.ru. 2019. 
№ 28031. URL: https://www.mk.ru/so-
cial/2019/07/23/u-uchashhikhsya-v-rossii-poy-
avyatsya-cifrovye-dvoyniki.html (дата обраще-
ния: 15.01.2021).

7 «Страна сильно изменилась, – заявил в про-
цессе панельной дискуссии в КемГУ акад. 
А.М. Сергеев. – Сегодня много траекторий 
развития и в бизнесе, и в науке, и в банков-
ской сфере. Поэтому молодой человек дол-
жен подобрать оптимальную траекторию 
для развития. <…> Современные методы 
научного образования говорят о том, что не 
только в любом технологическом процес-
се и строительстве современной фабрики 
должны играть ключевую роль цифровые 
технологии. Они же важны и в образовании. 
Я хочу привлечь внимание присутствующих 
и университета к планируемой комплекс-
ной программе “Цифровые двойники в об-
разовании”». Цит. по: Цифровые двойники 
в образовании // Материалы портала «На-
учная Россия». 2020. 27 января. URL: https://
scientificrussia.ru/articles/tsifrovye-dvojniki-v-
obrazovanii (дата обращения: 15.01.2021).
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рокий образовательный контекст, сколько 
на общие размышления по поводу полезно-
сти цифровизации самого процесса обуче-
ния и образования как такового. 

Так, например, в литературе встречается 
трактовка понятия ЦД в логике «цифровых 
образовательных сред учреждений высшего 
образования» и интерпретация данного по-
нятия как «качественной цифровой среды 
вуза» [6, с. 269], что, на наш взгляд, никак не 
служит сущностным определением техно-
логии цифрового двойника. Отметим также 
применение близкого понятия «виртуаль-
ный двойник», который трактуется как про-
цесс создания виртуальной копии «реаль-
ного образовательного процесса с учётом 
всех особенностей процесса как системы», 
которая, по логике И.В. Кудинова, впослед-
ствии переносится в цифровое пространство 
[7, с. 281]. В данном случае это также не со-
относится с технологией цифрового двой-
ника как идеальной модели, на базе кото-
рой создают эталонный вариант чего-либо. 
Тема цифрового двойника в образовании 
затрагивается и в контексте анализа «совре-
менного состояния исследований в области 
доказательного управления и анализа об-
разовательных данных» в работе О.А. Фио- 
фановой, но, к сожалению, само понятие за-
тронуто здесь лишь вскользь и, по сути, не 
направлено на раскрытие цели внедрения 
данной технологии в образовании [8]. И на-
конец, в работе Т.А. Блатовой, В.В. Макаро-
ва была предпринята весьма плодотворная 
попытка осмысления концепции «цифровых 
двойников» в свете персонализации образо-
вания – как технологии, способной «корен-
ным образом изменить школы, колледжи и 
университеты», предоставить «более широ-
кие возможности, чем обучение на виртуаль-
ных объектах» [9].

Постановка проблемы
В настоящей статье фактически ставит-

ся следующая проблема: существует ли у 
чрезвычайно интересной, плодотворной и 
перспективной технологии ЦД в границах 

Индустрии 4.0 какая-либо реальная пер-
спектива и продуктивное будущее в кон-
тексте образования? И если в инженерной 
сфере ключевой остаётся проблема уясне-
ния взаимосвязи между физическим объ-
ектом, продуктом, технологией и лежащей 
в их основе информацией с целью оптими-
зации контроля качества, технологических 
и управленческих решений, то в сфере об-
разования краеугольным является вопрос 
о том, как изменится облик образования в 
эпоху глобальной сетевизации и цифрови-
зации всей системы образования – ведущего 
социального института современного обще-
ства. Наша гипотеза базируется на том, что 
именно образование в условиях новой сете-
вой образовательной реальности способно 
стать связующим звеном между стремитель-
но развивающимся на наших глазах миром 
виртуальных, цифровых объектов и решений 
и миром физических объектов и технологий, 
погружённым в мир социальных отношений, 
смыслов и людей. Стратегическая задача по 
объективации, математическому описа-
нию и интеграции этих миров – в пределе 
мира реального и виртуального – вот тот 
реальный вызов, на который ещё предстоит 
дать ответ современной философии образо-
вания, и технологиям ЦД в образовании, как 
нам представляется, ещё предстоит сыграть 
в этом процессе ключевую роль.

Основная часть
В настоящей статье мы представляем 

лишь первый контурный набросок анализа 
процесса технологической и пространствен-
ной эволюции отечественного образования 
от эпохи локальной образовательной ре-
альности к эпохе сетевой образовательной 
реальности. В данной публикации будет 
больше вопросов, чем ответов, ибо для нас 
принципиально важна сама постановка про-
блемы и обозначение собственных подхо-
дов к её решению. Вначале мы постараемся 
продемонстрировать своё понимание того, 
какие условия и требования в ближайшее 
время будут предъявляться к технологиям 
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цифровых двойников с целью преодоления 
существующего разрыва между мирами ре-
альных, виртуальных и социальных объектов 
в части формирования нового облика отече-
ственного образования в новой цифровой 
реальности. Затем будут предложены логи-
ческие этапы внедрения ЦД в образование. В 
заключение будут обсуждаться социальные 
эффекты и перспективы от реализации кон-
цепции ЦД в образовании.

Анализ начнём с определения того, что из 
себя представляет образование в современ-
ную эпоху. Современное образование – это 
адаптирующая и ресоциализирующая со-
циоинституциональная и социотехническая 
система, состоящая из научно-образова-
тельных и производственно-технологиче-
ских учреждений и фирм, а также их веро-
ятных цифровых двойников/прототипов, 
способных функционировать в ситуации 
информационной и организационной не-
определённости и призванных обеспечи-
вать непрерывное производство, передачу, 
потребление и интеграцию реальных/вир-
туальных научно-образовательных и про-
изводственных товаров и услуг, а также из-
готовление разнообразного по содержанию 
и широкого по смыслу цифрового контента. 
Возможность и необходимость анализа под 
таким углом зрения образовательных уч-
реждений (акторов) уже нашли своё реше-
ние в реальной практике, а предлагаемый 
подход доказал свой недюжинный эвристи-
ческий потенциал в социально-гуманитар-
ных исследованиях [10].

Эволюция образовательной реальности 
в обществе носит закономерный и объек-
тивный характер, будучи вполне логичным 
ответом на вызовы современного научно-
технологического процесса [11]. Так, об-
разовательная реальность нашей страны 
начала зримо трансформироваться с конца 
1980-х гг. под лозунгом «всеобщей компью-
терной грамотности». Этот тренд в пол-
ной мере сохранился и в 1990-е гг. Начало  
2000-х гг. знаменует собой период транс-
формации образовательной реальности, 

которую уже можно охарактеризовать как 
сетевую. Прежде всего, это связано с тем, 
что образовательные учреждения получили 
технические и кадровые возможности для 
создания собственных локально-вычисли-
тельных образовательных сетей и приме-
нения сетевых принципов и технологий в 
образовании. Педагоги стали активно и це-
леустремлённо внедрять в учебный процесс 
специализированные обучающие програм-
мы, которые позволяли учащимся (школьни-
кам и студентам) благодаря персональным 
компьютерам и сети Интернет объединяться 
в виртуализированном учебном процессе в 
границах пока ещё локального сетевого про-
странства отдельных учебных учреждений 
[12]. Условно с 2010-х гг. и по настоящее вре-
мя наступает этап значительных изменений 
в образовании, который характеризуется 
повсеместным переходом к глобальным об-
разовательным сетям на базе Интернета. Ис-
пользование в учебном процессе массовых 
открытых курсов по различным дисципли-
нарным областям чем дальше, тем больше 
становится образовательной повседневно-
стью. Дистанционное обучение (при всей 
своей дискуссионности и неоднозначности 
восприятия в преподавательском сообще-
стве) получило широкое распространение в 
условиях карантинных мероприятий 2020 г., 
фактически позволив вузам и школам сохра-
нить учебный процесс. В образовательную 
реальность уверенно входят достижения ис-
кусственного интеллекта (ИИ)8. Не остают-
ся в стороне и другие технологии, например 
технологии виртуальной и дополненной ре-
альности и т.д. [13]. Все вышеперечисленные 
цифровые достижения фактически зало-
жили фундамент для начала процесса мас-
сового применения цифровых технологий, 

8 См..: Искусственный интеллект в образовании: 
семь вариантов применения // Акселератор 
онлайн-школ. 2019, 8 апреля. URL: https://
the-accel.ru/iskusstvennyiy-intellekt-v-obrazo-
vanii-sem-variantov-primeneniya/ (дата обраще-
ния: 15.01.2021).
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включая технологию ЦД, в современной об-
разовательной реальности. 

И здесь возникает закономерный вопрос: 
с какой целью и какие конкретно виды ЦД 
могут применяться и возникать в образова-
нии? Особую сложность и важность пред-
ставляет собой то обстоятельство, что ЦД 
в образовании должны и будут создавать-
ся отнюдь не как простые копии цифровых 
двойников в промышленности (технических 
продуктов, устройств и т.д.), а как «цифро-
вые реплики» весьма специфических для 
оцифровки социальных объектов, наделён-
ных, с одной стороны, той самой техниче-
ской и административной стабильностью 
конструкции, а с другой – всем тем, что при-
нято обозначать понятием «человеческий 
фактор». Представляется, что важнейшими 
перспективными задачами по созданию ЦД 
в образовании будут формирование/кон-
струирование «цифровых реплик» таких об-
разовательных объектов и систем, как обу-
чающиеся/преподаватель, структурное под-
разделение / образовательное учреждение, 
различные виды деятельности в структуре 
научно-образовательных учреждений и т.п. 
Проанализируем необходимые и достаточ-
ные условия, без которых ЦД в образовании 
не смогут быть созданы в принципе. Мето-
дология конструирования образовательной 
реальности посредством технологии ЦД 
должна учитывать не только технологиче-
ские аспекты реализации, но и специфику 
социального объекта, для которого создаёт-
ся виртуальный прототип.

Итак, цифровой двойник объекта в этой 
сфере может быть создан при условии, 
если: 1) построена математическая модель 
объекта/явления, для которого создаётся 
цифровой двойник (все процессы должны 
быть описаны на математическом языке); 2) 
разработан/определён необходимый тех-
нический инструментарий для сбора, обра-
ботки и хранения снимаемых с социального 
объекта данных (у создателей должно быть 
специализированое программное обеспече-
ние); 3) осуществлён режим реального мас-

штаба времени (информация собирается, 
корректируется и передаётся в виртуальный 
двойник в режиме реального времени9); 4) 
реализован режим корректировки цифро-
вого двойника (созданная цифровая модель 
может быть доработана и использована для 
реализации обратной связи с реальным со-
циальным объектом); 5) сформирована те-
оретико-методологическая база исследова-
ния внедрения цифровых технологий в об-
разовательные реалии, их анализа и оценки.

Теперь мы готовы зафиксировать необхо-
димые этапы создания ЦД в образовании. 

Подготовительный этап:
1) определить объект/процесс, для кото-

рого проектируется цифровой двойник;
2) выявить все его характеристики (вну-

тренние и внешние);
3) составить электронный паспорт – оциф-

ровать все необходимые для его создания до-
кументы, техническое задание, включающее 
чертежи, математические модели и т.п.

Этап сбора данных:
1) определить типы и объёмы данных, ко-

торые будут сниматься с объекта;
2) определить способы сбора, обработки 

и хранения данных (считывание информа-
ции с датчиков-видеокамер для фиксации 
движения зрачков при считывании учебной 
или иной информации, датчиков темпера-
туры помещения, скорости набора текста на 
клавиатуре и т.п.);

3) определить дизайн цифровой модели. 
Этап разработки: создать цифровой 

двойник – разработать программную систе-
му с учётом всех выделенных характеристик 
объекта. 

Этап внедрения, верификации и коррек-
тировки:

1) созданный цифровой двойник запу-
скается в эксплуатацию (анализирует и об-
рабатывает полученную информацию, срав-

9 Мы считаем, что образование, как и его 
реалии, является динамической структурой, 
находящейся в постоянной трансформации. 
Поэтому виртуальная его реплика также 
должна быть динамической моделью.
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нивает с шаблонными данными, выявляет 
проблемы и расхождения и на основе искус-
ственного интеллекта принимает решение о 
её решении); 

2) ЦД формирует отчёт для разработчи-
ков в заданном формате о работе реального 
объекта, чьим двойником он является.

Итак, мы предприняли попытку фиксации 
условий и этапов конструирования техноло-
гии ЦД в первом приближении. Вместе с тем 
без внимания пока остался центральный во-
прос о принципиальной необходимости и 
целесообразности внедрения данной техно-
логии в образование. Иначе говоря, какие 
возможности и новые горизонты открывает 
реализация концепции ЦД в образовании? 
Во-первых, это сфера управления и приня-
тия управленческих решений в образовании. 
Стержневым преимуществом применения 
ЦД в управлении образованием станет по-
вышение качества управления как отдель-
ными подразделениями, бизнес-процессами, 
так и учреждением в целом. Технология ЦД 
фактически позволяет минимизировать не-
обходимость идти по тернистой дороге проб 
и ошибок. Использование ЦД для решения 
управленческих задач позволяет эксплици-
ровать внутренние процессы в образовании, 
т.е. сделать их более или менее понятными, 
и верифицировать последствия от тех или 
иных административных решений и распо-
ряжений. 

Во-вторых, если взглянуть на социальные 
образовательные объекты в целом, то все 
они в информационном смысле представ-
ляют собой «чёрный ящик». Нередки ситу-
ации, при которых даже непосредственный 
руководитель не вполне представляет себе 
реальное положение дел в собственном об-
разовательном учреждении / структуре. На 
вход им подаются какие-то управленческие 
решения и/или распоряжения, на выходе 
получается не всегда ожидаемый резуль-
тат, поскольку то, что происходит внутри 
этого «чёрного ящика», остаётся загадкой. 
Во избежание подобной ситуации для раз-
работчиков в заданном формате столь необ-

ходимо создание математических моделей 
реальных процессов в образовании. Сле-
довательно, использование технологии ЦД 
на деле приведёт к тому, что этот «чёрный 
ящик» станет более-менее «прозрачен» для 
тех, кто собирается каким-то образом с ним 
взаимодействовать. 

И, наконец, в-третьих, ещё один немало-
важный аспект. Действительные процессы, 
происходящие в образовательных практи-
ках, чаще всего стохастичны и интуитивны. 
Это определяется прежде всего самой при-
родой образования как социальной системы. 
Но если возникнет технология, способная 
математическим языком описать процессы, 
происходящие в образовании, то появится и 
реальная возможность для их оптимизации. 
Как следствие, мы получаем возможность не 
только наблюдать, но и управлять, оцени-
вать и прогнозировать будущее с помощью 
анализа циркулирующих в информацион-
ном контуре больших данных. Бесспорно, 
если мы более чётко и ясно понимаем вну-
тренние процессы, то можем чётче задавать 
алгоритмы поиска тех или иных управлен-
ческо-административных решений. Иными 
словами, благодаря технологии ЦД повы-
сится эффективность обратной информаци-
онной связи и качество управления и адми-
нистрирования. 

Заключение
1. Сетевая образовательная реальность, 

будучи производной от целого ряда техно-
логических прорывов (ИИ, ЦД, технологии 
больших данных, виртуальной реальности и 
т.д.), бросает системе образования реальный 
интеллектуальный и технологический вызов: 
найти способы, приёмы и стратегии импле-
ментации новейших цифровых технологий в 
теорию и практику столь ригидной структу-
ры, каковой выказывает себя отечественная 
система образования. 

2. Помимо адаптации системы образо-
вания к технологическим вызовам сетевой 
образовательной реальности с повестки дня 
не снимается задача анализа и оценки тех 
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рисков, а также возможных положительных 
и отрицательных социальных эффектов, с 
которыми может столкнуться образование 
на этом непростом пути. 

3. Государство, не желающее остаться на 
технологической «обочине» Индустрии 4.0, 
не имеет права в условиях технологической 
цифровой революции занимать выжида-
тельную позицию, а тем более игнорировать 
острейшую потребность перестройки систе-
мы образования под технологические и со-
циальные нужды и потребности общества, 
государства и бизнеса. 

4. Перед современной системой обра-
зования стоит задача определиться с тем, 
каким должен быть молодой бакалавр, ма-
гистр, специалист, способный отвечать циф-
ровым запросам Индустрии 4.0 с её филосо-
фией отказа от границ различных бизнесов 
и индустрий, фетишизацией и монетизацией 
концепции и технологии больших данных, 
господством клиентоориентированного по-
хода в экономике, бизнесе и социальной 
сфере, автоматизацией рутинных процес-
сов, массовым применением технологий 
Интернета вещей, облачных хранилищ дан-
ных, искусственного интеллекта и открытой 
архитектуры ускорения инноваций. Кроме 
того, появляется острейшая потребность в 
полном пересмотре собственной админи-
стративной структуры, принципов работы, 
управления и коммуникации в образовании. 

5. В свете вышесказанного становится 
очевидным центральный тезис настоящей 
публикации: переход системы отечествен-
ного образования на новые принципы и тех-
нологии открытой архитектуры управления 
инновациями в образовании и адаптация 
модели подготовки специалиста нового типа 
к запросам Индустрии 4.0 без широкого вне-
дрения и использования технологии ЦД не 
представляются возможными.

Суммируем. Технология ЦД должна стать 
предметом исследования в трёх её ипостасях: 
концепция ЦД как стратегия перехода от ло-
кальной образовательной реальности к её се-
тевой форме; теория ЦД как современная ме-

тодология модернизации и перестройки всей 
структуры управления, администрирования и 
коммуникации в системе отечественного об-
разования; и, наконец, практика ЦД как спо-
соб конструирования современных моделей 
управления, структурирования, репликации и 
визуализации новейших методических и циф-
ровых решений в ходе совершенствования 
всего процесса адаптации и ресоциализации 
в ходе обучения и воспитания человеческих 
поколений в новейшую эпоху глобальной 
цифровизации и непрерывного образования 
(lifelong education).
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