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Аннотация. Актуальность настоящего исследования определяется постоянным усовершенст-
вованием образовательных технологий, на основе которых выстраивается образовательный про-
цесс в современных российских вузах, непрерывно растущими требованиями к качеству высшего 
образования. В этой связи особую значимость приобретает вопрос о роли современных образова-
тельных технологий, функционирующих на базе цифровых платформ. При написании настоящей 
статьи были использованы такие частнонаучные и общенаучные методы, как сравнительно-
сопоставительный, метод обобщения, а также методы анализа и синтеза материала. Исследова-
ние опиралось на широкую научно-теоретическую базу, а также практику применения образова-
тельных технологий в учебном процессе. Результаты исследования базировались на исследова-
нии содержания понятия «образовательная технология», обобщениях научных данных относи-
тельно развития и применения современных образовательных технологий. Была выявлена роль 
последних в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов в высшей школе. 
Выводы работы базировались на утверждении о преобразующем влиянии исследуемых техноло-
гий на содержание образовательного процесса, место и роль в нем преподавателей и студенче-
ской аудитории. 
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Abstract. The relevance of this study is determined by the constant improvement of educational tech-
nologies, on the basis of which the educational process is built in modern Russian universities, and the 
continuously growing requirements for the quality of higher education. In this regard, the question of the 
role of modern educational technologies operating on the basis of digital platforms acquires particular 
significance. When writing this article, such specific scientific and general scientific methods as the 
comparative method, the generalization method, as well as methods of analysis and synthesis of material 
were used. The study was based on a broad scientific and theoretical base, as well as the practice of us-
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ing educational technologies in the educational process. The results of the study were based on a study 
of the content of the concept of “educational technology”, generalizations of scientific data regarding the 
development and application of modern educational technologies. The role of the latter in the process of 
professional training of future specialists in higher education was identified. The conclusions of the 
work were based on the statement about the transformative influence of the technologies under study on 
the content of the educational process, the place and role of teachers and student audiences in it. 
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Актуальность. Постоянные трансформации, 
происходящие в сфере современного высшего 
образования в Российской Федерации, обуслов-
лены непрерывно возрастающими требования-
ми к качеству профессиональной подготовки 
будущих специалистов. Новые стандарты, дей-
ствующие в сфере образования, ориентируют 
педагогов высшей школы на формирование вы-
сококомпетентных кадров, готовых не просто к 
выполнению профессиональной деятельности 
как к реализации определенного набора и по-
следовательности действий, но к постоянному 
самосовершенствованию, росту и развитию в 
рамках избранного профессионального направ-
ления. В этой связи особую актуальность при-
обретает исследование современных образова-
тельных технологий, используемых на практике 
преподавателями российской высшей школы. 

Методы и организация исследования. На-
стоящее исследование проводилось на основе 
системного анализа научно-теоретической базы 
– трудов современных отечественных ученых, а 
также практики применения различных групп 
образовательных технологий в учебном процес-
се в российской высшей школе. 

В числе частнонаучных методов, использо-
ванных при написании настоящей статьи, сле-
дует отметить сравнительно-сопоставительный 
метод, позволяющий произвести сравнение ис-
следовательских подходов различных авторов к 
определению понятия «образовательная техно-
логия», а также сопоставить конкретные обра-
зовательные технологии между собой, что дает 
возможность выявить их достоинства и недос-
татки. Также был использован метод обобще-
ния, позволяющий комплексно охарактеризо-
вать результаты научных исследований в облас-
ти образовательных технологий. 

Среди общенаучных методов следует выде-
лить методы анализа и синтеза материала, пер-
вый из которых позволяет выявить и изучить 
каждую из групп образовательных технологий, 
а второй – представить данные технологии в 
качестве определенной системы. 

Также при проведении настоящего исследо-
вания были использованы эмпирические мето-
ды, в частности, сравнение и изучение материа-
лов сайтов высших школ Российской Федера-
ции, обобщение и анализ опыта применения в 
отечественных вузах современных образова-
тельных технологий. 

Анализ результатов исследования. Преж-
де чем перейти к анализу применения совре-
менных образовательных технологий в процес-
се подготовки студентов высшей школы, необ-
ходимо более подробно проанализировать со-
держание термина «образовательная техноло-
гия». 

Данное понятие являлось предметом при-
стального внимания западных ученых, начиная 
со второй половины ХХ столетия. По сути, 
представляя собой синтез «образования» и 
«технологии», исследуемый термин предпола-
гал применение науки обучения и коммуника-
ции к преподаванию. Между тем исследователи 
вкладывали различный смысл в дефиницию 
«образовательной технологии». 

В частности, с точки зрения И.К. Дэвиса 
сущность образовательной технологии состояла 
в занятии проблемами образования и контекста 
обучения, ей свойственен дисциплинированный 
и систематический подход к организации обра-
зовательных ресурсов [Davis, 2010, p. 289]. По 
мнению C.С. Кулкарни, образовательную тех-
нологию следует рассматривать в рамках при-
менения законов, а также последних открытий 
науки и техники к процессу образования [Ван 
Мао, 2021, с. 495]. 

Отечественные ученые анализировали сущ-
ность данного термина, начиная с 1990-х гг., 
т.е. с того времени, когда он возник и обозначи-
лась необходимость определить его место в 
терминологическом ряду. В частности, Т.И. 
Шамова и Т.М. Давыденко при рассмотрении 
понятия «образовательная технология» особен-
но подчеркивали роль совместной деятельности 
педагога и обучающихся. По отношению к по-
следней указанная технология представляла 
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собой процессную систему, в рамках которой 
проектировался (планировался), организовы-
вался и подвергался корректировке образова-
тельный процесс в целях достижения опреде-
ленного результата и обеспечения условий, оп-
тимальных для всех его участников [Шамова 
Т.И., 2007, с. 382].  

Современные специалисты, в частности 
Л.Е. Никитина, соотносят образовательные тех-
нологии с определенной последовательностью 
действий, подчиненностью конкретному алго-
ритму, а также наличием критериев оценки их 
результата. Именно тогда, по мнению исследо-
вательницы, представляется возможным гово-
рить о технологичности деятельности [ Никити-
на, 2000, с. 15]. С точки зрения Н.П. Масловой, 
технологичность обучения предусматривает 
некий комплекс, включающий в себя образова-
тельную концепцию, цель, методику, педагога 
и обучающегося, администрацию, учебные зда-
ния и учебную литературу, пособия и програм-
мы обучения, а также технические средства 
обучения (ТСО) и финансирование последнего 
[Маслова, 2002, с. 338].  

В свою очередь, современные образователь-
ные технологии представляют собой своего ро-
да ресурс для постоянного совершенствования 
профессиональной компетентности преподава-
теля. На сегодняшний день в рамках исследова-
ния образовательных технологий в научной ли-
тературе часто используются такие выражения, 
как «компьютерные образовательные техноло-
гии», «новые информационные технологии», 
«технологии компьютерного обучения» и т.д., 
что определяется основными компонентами 
применяемых технологий и средой, в которой 
они реализуются – компьютерной. 

Однако, как следует из обобщения и анализа 
теории вопроса, современные образовательные 
технологии – отнюдь не только возможность 
реализации образовательного процесса в усло-
виях новой, компьютерной реальности, а целый 
комплекс условий, позволяющих сгенерировать 
высокие образовательные результаты, а также 
целенаправленное и подчиненное определенно-
му алгоритму взаимодействие преподавателя и 
обучающихся. 

В то же время следует подчеркнуть, что в 
обозримой перспективе образовательные техно-
логии – это по преимуществу технологии, ле-
жащие в цифровой плоскости. Во многом ис-
пользование цифровых технологий в современ-
ном образовании было простимулировано пан-
демией, охватившей наряду с другими государ-
ствами и Россию. В результате в образователь-
ном процессе значительно повысилась роль 
технологий, обеспечивающих возможность по-

лучения образования дистанционным спосо-
бом. В настоящей работе образовательные тех-
нологии, реализуемые в пространстве совре-
менных российских вузов, объединены в не-
сколько групп. Все указанные технологии 
функционируют на базе цифровых платформ, 
реализация их направлена на трансформацию 
роли педагога и студентов в процессе обучения, 
взаимодействие которых должно приобретать, с 
одной стороны, творческий характер, с другой 
– большую автономность. Это, в свою очередь, 
выступало критерием выделения и обобщения 
используемых образовательных технологий. 

В этой связи, первой группой образователь-
ных технологий, реализуемых на современном 
этапе и используемых в пространстве некото-
рых российских вузов, являются технологии 
иммерсивного обучения. Они направлены на 
формирование увлекательной для студентов и 
интерактивной образовательной среды с приме-
нением возможностей виртуальной, дополнен-
ной и смешанной реальности. Кардинальное 
отличие процесса обучения с использованием 
данных технологий от традиционного состоит в 
том, что он является активным, творческим, 
основанным на практическом опыте в специ-
ально сформированной для этой цели виртуаль-
ной среде. Иммерсивное обучение позволяет 
вовлекать студентов в учебный процесс, обес-
печивает им возможность вхождения в профес-
сию до непосредственного погружения в нее. 

Как отмечают А.А. Муравьева и О.Н. Олей-
никова, применяемые в процессе иммерсивного 
обучения реальные сценарии способствуют 
формированию практически значимых компе-
тенций обучающихся относительно изучаемой 
дисциплины в среде, которая является безопас-
ной и безаварийной [Муравьева, Олейникова, 
2023, с. 121]. Это, в свою очередь, имеет боль-
шое значение для сохранения жизни и здоровья 
как обучающихся, так и преподавателей. В этой 
связи данная технология является просто неза-
менимой при профессиональной подготовке 
будущих специалистов в области противопо-
жарной безопасности, медицины катастроф и 
иных направлений, сопряженных с экстремаль-
ными ситуациями и риском для жизни. Иммер-
сивное обучение предусматривает наличие ме-
ханизма обратной связи, благодаря которому 
студенты могут тренироваться в выполнении 
заданий вплоть до достижения необходимого 
результата.  

Безусловно, реализация данной группы со-
временных образовательных технологий воз-
можна далеко не в каждом отечественном вузе 
в силу высокой стоимости оснащения учебных 
классов специальной аппаратурой, позволяю-
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щей применять данные технологии в обучении. 
Ко второй группе следует отнести техноло-

гии искусственного интеллекта (ИИ). Представ-
ляется, что одним из наиболее эффективных 
способов оптимизации высшего образования 
при помощи искусственного интеллекта и ма-
шинного обучения является применение интел-
лектуальных систем обучения. 

Под последними, в свою очередь, необходи-
мо рассматривать системы обучения, функцио-
нирующие на базе искусственного интеллекта, 
благодаря которым учащиеся могут получить 
персонализированную обратную связь, а также 
конкретные рекомендации в соответствии с их 
индивидуальными образовательными потреб-
ностями. Данные системы позволяют обобщать 
и анализировать результаты успеваемости сту-
дентов, определять их сильные и слабые сторо-
ны, на базе чего вырабатывать рекомендации, 
позволяющие повысить уровень профессио-
нальной подготовки обучающихся. 

Еще профессором Е.З. Власовой была пред-
ложена структура интеллектуальной системы 
обучения, структурными подсистемами кото-
рой выступали: 1) интеллектуальный интер-
фейс; 2) комплекс дидактического планирова-
ния; 3) блок пояснений; 4) блок логического 
вывода; 5) база данных и база знаний 
[Остроумова, 2011, с. 38]. Фактически интел-
лектуальные обучающие системы являются 
ориентированными на индивидуальную работу 
со студентами. При этом агент студента пред-
ставляет собой «интерфейсную аппаратно-
программную сущность» [Трембач, 2011, 
с. 181], позволяющую обучающемуся взаимо-
действовать со всеми сервисами в рамках дан-
ной системы. Он не только дает возможность 
формировать, но также и поддерживать требуе-
мые компетенции обучающихся, конструиро-
вать индивидуальные программы их подготов-
ки.  

В свою очередь, по мнению некоторых ис-
следователей, чрезмерное применение техноло-
гий искусственного интеллекта в образователь-
ном процессе способно привести к резкому воз-
растанию в студенческой среде так называемо-
го цифрового аутизма, а также смещению ком-
муникативной сферы обучающихся в простран-
ство виртуальной реальности. В связи с этим 
некоторые зарубежные исследователи отмеча-
ли, что наибольшую значимость в процессе 
обучения студентов, в особенности при росте 
вовлеченности последних в пространство со-
временной цифровой реальности, имеют живое 
общение, критическое мышление, сотрудниче-
ство и творчество [Harari, 2018, p. 159]. Форми-
рование и закрепление данных навыков являет-

ся ключом к успеху в будущем освоении из-
бранной профессии. Однако на современном 
этапе развития отечественного образования не 
представляется возможным минимизировать 
использование цифровых технологий, в том 
числе – искусственного интеллекта в профес-
сиональной подготовке студентов. При этом 
функционал преподавателя не должен оставать-
ся статичным: ему необходимо трансформиро-
ваться в соответствии с требованиями времени 
в направлении перехода от простого озвучива-
ния научной информации к развитию творче-
ских навыков студентов [Никитина, Хонгорова, 
2023, с. 256]. В результате, грамотное использо-
вание искусственного интеллекта и машинного 
обучения должно привести к тому, что 
«умные» компьютерные программы не заменят 
педагогов, а, напротив, поддержат их работу и 
повысят ее эффективность [Aldosari, 2020, р. 
149].  

К третьей группе следует отнести образова-
тельные технологии, тесно связанные с преды-
дущими, а именно технологии цифрового пер-
сонализированного обучения, которые пред-
ставляют собой инновационную образователь-
ную модель, дающую возможность адаптиро-
вать процесс обучения к интересам, склонно-
стям, предпочтениям и требованиям каждого 
студента. Таким образом, технологии персона-
лизированного обучения построены с учетом 
того, что обучающиеся имеют разные образова-
тельные возможности. Как следствие, основной 
целью таких технологий выступает предостав-
ление студентам такого образовательного опы-
та, который позволил бы наиболее эффективно 
оптимизировать их потенциал. Посредством 
данного вида технологий стимулируется стрем-
ление студентов стать активными участниками 
образовательного процесса, а не пассивными 
слушателями, обеспечивается усвоение инфор-
мации в более актуальной для современных 
обучающихся форме. 

Настойка персонализированного адаптивно-
го обучения может производиться в автомати-
ческом режиме и с использованием решений, 
базирующихся на данных, собранных автомати-
зированной системой. При этом учебный про-
цесс адаптируется к условиям текущей учебной 
деятельности и обеспечивает соответствие ее 
содержания индивидуальным потребностям 
студентов. В свою очередь, мониторинг исполь-
зования данной системы в пространстве совре-
менных российских ВУЗов продемонстрировал 
высокие результаты [Миронцева, Павлова, Се-
менкина, Шевченко, Ченгарь, 2022, с. 345]. 

Наконец, к четвертой группе возможно отне-
сти геолокационные интеллектуальные техно-
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логии. Несмотря на то, что они не являются 
собственно образовательными, они активно 
применяются в образовательном процессе в 
современных вузах. Принцип их действия со-
стоит, прежде всего, в определении местополо-
жения отдельных объектов, которое может ока-
заться особенно полезным студентам в ходе 
учебного процесса. 

Необходимость внедрения данного вида тех-
нологий в образовательное пространство совре-
менных российских вузов обусловлено, прежде 
всего, увеличением содержания сведений, ис-
пользуемых в ходе различных управленческих 
процессов в высшей школе, а также при пре-
доставлении публичной информации о ВУЗах. 
При этом для аккумулирования и предоставле-
ния такого рода сведений высшей школе необ-
ходимы современные средства и технологии.  

В мировой практике для этих целей исполь-
зуются геоинформационные технологии, кото-
рые позволяют визуализировать и обрабатывать 
пространственные данные. В России данные 
технологии внедряются в практику преимуще-
ственно в крупных вузах в силу того, что значи-
мым фактором их использования в управлении 
вышей школой являются функциональные воз-
можности программно-технических средств 
ГИС, которые находятся в распоряжении учре-
ждения. 

В свою очередь, обобщение и анализ приме-
ров использования геоинформационных техно-
логий в российских университетах позволяют 
прийти к выводу, что они дают следующие пре-
имущества: 

– системную визуализацию как пространст-
венных, так и атрибутивных данных в зависи-
мости от того, кто является потребителем этих 
сведений (в частности, для студентов наиболее 
актуальной является информация, связанная с 
учебным процессом, а также с какими-либо 
значимыми событиями в жизни вуза); 

–  быстрый поиск на карте объектов как на 
основании атрибутивных, так и пространствен-
ных запросов при возможной комбинации по-
следних, а также доступ к справочным сведени-
ям, касающимся университетских объектов, 
подразделений вуза, зданий, расположенных на 
территории студенческих городков и т.д.;  

– формирование маршрута автоматическим 
способом от заданного места на территории 
вуза, студенческого городка и т.д. к выбранно-
му объекту (корпусу, аудитории); 

– реализацию взаимодействия геоинформа-
ционной составляющий инфраструктуры выс-
шей школы с базой данных о расписании заня-
тий, а также о месте их проведения (аудитория, 
этаж, корпус и т.д.); 

– осуществление трехмерной визуализации 
учебных объектов высшей школы с возможно-
стью доступа студентов к виртуальным экскур-
сиям и т.д.  

Вышеперечисленные возможности, реали-
зуемые для студенческой аудитории в вузах, в 
которых применяются геоинформационные 
технологии, существенно сокращают время, 
затрачиваемое обучающимися на доступ к 
учебной информации, а также на перемещение 
в пределах территории высшей школы и сту-
денческих городков. Безусловно, список пре-
имуществ геоинформационных технологий не 
является исчерпывающим. Между тем, их ши-
рокое применение определяется технологиче-
скими возможностями каждого конкретного 
вуза.  Представляется, что совмещение образо-
вательных технологий, реализуемых в рамках 
указанных групп, позволит существенно опти-
мизировать образовательный процесс в россий-
ских вузах. Однако для того, чтобы оценить 
результативность их применения в пространст-
ве современных российских вузов, необходимо 
охарактеризовать опыт внедрения цифровых 
образовательных технологий на практике.  

В частности, технологии иммерсивного обу-
чения активно применяются в Тольяттинском 
государственном университете, на базе которо-
го также был открыт центр иммерсивного обу-
чения. В данном случае цифровые технологии 
не только активно реализуются в пространстве 
высшей школы, но и последняя выступает сво-
его рода площадкой для подготовки педагогов 
и последующего активного внедрения техноло-
гий иммерсивного обучения в общеобразова-
тельные учреждения [В Тольяттинском госу-
дарственном университете...]. В свою очередь, 
в Пензенском государственном университете 
был создан Welcome-центр, ресурсы которого 
позволяют студентам самостоятельно разраба-
тывать иммерсивные экскурсии, проводить 
мастер-классы по туристскому сторителлингу, а 
также самим становиться участниками группо-
вых поездок [Пензенский государственный 
университет...]. Наконец, в ряде отечественных 
вузов осуществляется подготовка студентов по 
специальности «иммерсивные техноло-
гии» (например, в Москве, Томске и т.д.), что 
подчеркивает органичность внедрения данных 
образовательных технологий в пространство 
высшей школы [Тюменский государственный 
университет...]. 

Аналогичные выводы можно сделать на ос-
новании включения в образовательный процесс 
технологий искусственного интеллекта. 
В конце 2023 г. был опубликован первый рей-
тинг российских университетов, осуществляю-
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щих подготовку специалистов в области искус-
ственного интеллекта. Несмотря на то, что в 
список вошли 180 вузов из 64 регионов страны, 
распределенные на 12 групп (начиная с группы 
А+ (лидеры) до группы E+ (отстающие)), толь-
ко 10 из них имели оценки А+, А (хорошее ка-

чество) B+, B (приемлемое качество). Список 
вузов с высоким рейтингом представлен в таб-
лице 1 (составлена на базе данных Министерст-
ва науки и высшего образования Российской 
Федерации) [Названы лучшие вузы России...]. 

Таблица 1. Десять российских вузов, осуществляющих подготовку специалистов в области 
искусственного интеллекта хорошего и приемлемого качества 
Table 1.  Ten Russian universities training specialists in the field of artificial intelligence of good 
and acceptable quality 

Группа А+ Группа А Группа В+ Группа В 
Московский  

физико-
технический  

институт 

СПбГУ 

Уральский федераль-
ный университет имени 

первого Президента 
России Б. Н. Ельцина 

Санкт-Петербургский 
политехнический  

университет  
Петра Великого 

Высшая школа 
экономики 
(Москва) 

МГУ им. М. В. Ломоносова 

Московский  
государственный  

технический  
университет 

им. Н. Э. Баумана 
(национальный  

исследовательский  
университет) 

Национальный  
исследовательский 

ядерный университет 
«МИФИ» 

ИТМО    Университет Иннополис 

Таким образом, на основании данных табли-
цы можно заключить, что подготовка специали-
стов в высшей школе в области искусственного 
интеллекта осуществляется преимущественно в 
крупных городах России, таких как Москва и 
Санкт-Петербург. При этом московские вузы 
являются лидерами в области качества подго-
товки специалистов по данному направлению. 
На втором месте по уровню подготовки нахо-
дятся вузы Санкт-Петербурга. Высшие школы 
других городов не попали в список 10 лучших 
учебных заведений, осуществляющих подго-
товку по данному профессиональному направ-
лению. Исключение составляет Уральский фе-
деральный университет имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина, осуществляющий 
подготовку специалистов на приемлемом уров-
не. В свою очередь, именно в пространстве ука-
занных вузов наиболее широко реализуется 
применение технологий искусственного интел-
лекта. 

Безусловным лидером в рамках применения 
технологий персонализированного обучения в 
образовательном процессе выступает Высшая 
школа экономики (г. Москва), однако персона-
лизация образовательного процесса позволила 
оптимизировать вузы и других крупных горо-
дов, например, Тюмени. В частности, результа-
том применения в Тюменском государственном 
университете технологий персонализированно-
го обучения являлся рост числа молодых педа-
гогов, среднего балла студентов на экзаменах, а 
также возможность для студентов переориенти-
роваться профессионально уже на первом году 

обучения. 
Выводы. Подводя итоги рассмотрения во-

проса о роли современных образовательных 
технологий в пространстве российских высших 
школ, следует заключить, что их сущность со-
стоит в оптимизации образовательного процес-
са посредством использования последних тех-
нологических достижений, стремительного 
проникновения в образовательную среду 
средств новой цифровой реальности. Функцио-
нирование абсолютного большинства совре-
менных образовательных технологий не пред-
ставляется возможным вне их связи с цифровы-
ми платформами, значительно облегчающими 
образовательный процесс и повышающими его 
эффективность.  

Образовательные технологии высшей шко-
лы, непрерывно развиваясь, являются предпо-
сылкой трансформации действующего ранее 
традиционного подхода к обучению, места и 
роли в нем преподавателей и студентов. Значе-
ние их использования состоит не в замещении 
преподавателей как трансляторов научного зна-
ния, а в помощи им в организации и ведении 
учебных занятий. Последние, в свою очередь, 
будучи насыщенными элементами визуализа-
ции, в значительной степени, по сравнению с 
занятиями, построенными по традиционному 
принципу, способствуют выработке у студен-
тов профессионально значимых компетенций, а 
также творческого начала, необходимого для 
будущего профессионального роста и самораз-
вития, успешного решения повседневных рабо-
чих задач. 
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Не вызывает сомнения, что использование 
современных образовательных технологий не 
только углубляет связь теории и практики, но 
также позволяет студентам, в особенности – 
обучающимся по специальностям, сопряжен-
ным с экстремальными условиями труда и рис-
ком для жизни, сформировать профессионально 
значимые компетенции в безопасной среде, в 
результате чего их вхождение в профессию осу-
ществляется уже на этапе обучения, до непо-
средственного погружения в нее. 

Лидерами в области реализации образова-
тельных технологий среди российских высших 
школ являются университеты г. Москвы и 
Санкт-Петербурга. Наряду с ними в Тюмени, 
Тольятти, Томске, а также некоторых других 
городах также успешно внедряются цифровые 

образовательные технологии. Они не только 
позволяют повысить результативность образо-
вательного процесса, но также самостоятель-
ность студенческой аудитории, формируя прак-
тические профессиональные навыки обучаю-
щихся, углубить и расширить образовательный 
потенциал педагогического состава российских 
вузов. 

Наконец, комплексное применение совре-
менных образовательных технологий позволит 
российской высшей школе не только качествен-
но повысить уровень профессиональной подго-
товки будущих специалистов, но также углу-
бить взаимодействие преподавателей и студен-
тов, в рамках которого существенно повысится 
активность последних как участников образова-
тельного процесса. 
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