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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Лингвистическое обеспечение процесса цифровизации образования включает комплекс линг-
вистических и информационных образовательных ресурсов, электронные терминологические базы 
данных и знаний, корпуса текстов, системы обработки текстов, а также различные сервисы 
компьютерной поддержки работы всех участников образовательного процесса. Приоритетны-
ми для процесса цифровизации образования становятся лингвотехнологии, обеспечивающие,  
в первую очередь, цифровую репутацию университета, а также структурирование методической 
составляющей образовательного и исследовательского контента.

Ключевые слова: лингвистическое обеспечение, лингвистические и информационные обра-
зовательные ресурсы, лингвотехнологии, цифровизация образования

A. Vilandeberk

LINGWARE FOR THE DIGITALISATION OF EDUCATION:  
CHALLENGES AND PROSPECTS

Lingware for the digitalisation of education includes a complex of linguistic and information educa-
tional resources, electronic databases of knowledge and terminology, text corpora, text processing systems, 
as well as various computer support services to facilitate all the stakeholders in education in their ac-
tivity. Linguistic technologies are a priority in the digitalisation of education. They will ensure, above 
all, the digital reputation of the university, and effectively manage the methodological resources used  
in education and research.  
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Введение
Задачей статьи является рассмотрение ком-

плекса лингвистических проблем, возника-
ющих при реальной цифровизации образо-
вания. Лингвистическое обеспечение 
процессов трансформации высшего образо-
вания (см. [17]) способствует симбиозу об-
разовательного процесса с научно-исследо-
вательской и инновационной деятельностью. 
С этой точки зрения приоритетным стано-
вится вопрос разработки и определения не-
обходимого и достаточного набора лингви-

стических ресурсов и технологий для 
использования преподавателями, обучающи-
мися и специалистами по формированию  
и размещению различного рода контента для 
решения задач по развитию и внедрению со-
временных процессов распространения знаний. 

Лингвистическое, технологическое и ме-
тодическое обеспечение процессов цифро-
визации

Двухлетний опыт реализации образователь-
ных программ в дистанционном формате  
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на филологическом факультете РГПУ им. 
А. И. Герцена выявил необходимость разра-
ботки комплексного подхода не только  
к определению принципов, методов и тех-
нологий дистанционного обучения, но  
и к проектированию и совершенствованию 
(структуризации, форматированию, коррек-
тировке) всех его составляющих. 

Проведенное исследование позволяет вы-
делить три наиболее важных компонента, 
решение которых дает возможность оптими-
зировать и повысить эффективность дистан-
ционного обучения: лингвистический, тех-
нологический и методический. 

Лингвистическое обеспечение процесса 
цифровизации образования включает ком-
плекс лингвистических и информационных 
образовательных ресурсов, электронные тер-
минологические базы данных и знаний, кор-
пуса текстов, системы обработки текстов,  
а также различные сервисы компьютерной 
поддержки работы всех участников образо-
вательного процесса. Лингвистический ком-
понент для обеспечения продуктивной  
работы преподавателя, студента, исследова-
теля, специалиста по работе с контентом 
набора доступных и удобных сетевых сер-
висов и приложений, информационных  
и лингвистических образовательных ресур-
сов и лингвистических технологий для обе-
спечения профессиональной и научно- 
исследовательской деятельности в цифровой 
среде университета. 

Под технологическим компонентом, пред-
полагающим, в первую очередь, развитие 
цифровой инфраструктуры образовательно-
го учреждения, понимается: материально- 
техническое оснащение образовательного  
учреждения, а именно, подключение к вы-
сокоскоростному (в идеале — беспроводная 
локальная сеть шестого поколения Wi-Fi 6) 
интернету с целью обеспечения бесперебой-
ного функционирования цифровой образо-
вательной среды университета, включая 
нормальную работу большого количества 
компьютеров и гаджетов, университетских 
программ и баз данных, образовательных 

онлайн платформ, курсов и сервисов, а так-
же обеспечение доступа к большому коли-
честву образовательных ресурсов, электрон-
ным библиотекам и различным цифровым 
коллекциям; цифровые технологии, обеспе-
чивающие проектирование и реализацию 
образовательного процесса в дистанционном 
формате, как уже ставшие привычными, так 
и технологии виртуальной реальности  
(AR/VR) и Интернета вещей (Internet of 
Things), единства сети умных устройств  
и облачной платформы, работающих в ре-
жиме реального времени, напрямую связан-
ного с внедрением машинного обучения  
и искусственного интеллекта, для решения, 
например, задач тестирования качества ос-
воения знаний. 

Методический компонент предполагает 
разработку, проектирование и необходимую 
корректировку всех составляющих образо-
вательного процесса в цифровой среде, 
а также определение принципов представ-
ления и структуризации содержательного 
наполнения контента образовательной про-
граммы. При этом нужно исходить из того, 
что современная образовательная программа 
должна быть гибкой и адаптивной, опера-
тивно реагировать на возможные изменения 
условий ее реализации, иметь полноценную 
ресурсную поддержку и обеспечивать реа-
лизацию индивидуальных образовательных 
маршрутов и развитие профессионального 
роста обучающихся [6]. Подготовка элек-
тронной документации образовательных 
программ, обусловленная необходимостью 
их унификации и регламентации представ-
ления в цифровой образовательной среде  
и осуществления автоматического контроля, 
потребует не только обоснованного выбора 
соответствующего программного обеспече-
ния (готового и/или адаптированного или 
специально разработанного), но и подготов-
ку специалистов, обладающих необходимы-
ми навыками работы с такими оболочками, 
а также разработку системы тренингов для 
преподавателей по  вводу информации  
в данные системы и адаптации учебной  
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и научной информации в требуемых форма-
тах представления [4, с. 100].

В рамках проведенного исследования осо-
бый интерес представляет лингвистическая 
составляющая, так как определение концеп-
ции лингвистического обеспечения будет 
способствовать разработке модели сетевого 
АРМ преподавателя и исследователя. 

Структура информационных и лингви-
стических образовательных ресурсов циф-
ровизации 

Сетевые информационные ресурсы, соз-
данные для решения определенных задач, 
представляют собой структурированные зна-
ния, накопленные во всех областях жизне-
деятельности человека, в том числе в науке 
и образовании. Информационные ресурсы 
легко систематизируются по датологическим 
и поисковым основаниям и доступны для 
многократного использования большим  
количеством пользователей. Сетевые инфор-
мационные ресурсы можно условно  
определить как новую форму хранения  
и представления информации, основной ха-
рактеристикой которой является ее доступ-
ность в любое время и в любом месте. Ин-
формационные образовательные ресурсы 
входят в состав банка национальных инфор-
мационных ресурсов и включают поисковые 
системы и каталоги ресурсов, собрания  
и коллекции различных документов, откры-
тые образовательные и учебные ресурсы, 
образовательные порталы и сайты, электрон-
ные библиотеки, библиотечные системы  
и архивы, информационные модели и др. 
(например, информационные системы «Еди-
ное окно доступа к информационным ресур-
сам», «Единая коллекция цифровых образо-
вательных ресурсов», «Мир энциклопедий», 
Библиографические базы данных ИНИОН 
РАН).  

Как и большинство современных инфор-
мационных ресурсов, образовательные ре-
сурсы требуют системы управления на ос-
нове специальных технологий, основанной 
на принципах целевой направленности, 

структурного моделирования, целевого  
и коммуникационного соответствия, много-
аспектности, должны иметь удобный поль-
зовательский интерфейс и отвечать задачам 
обеспечения высокого качества образования 
на различных этапах. Следует учитывать, 
что ежедневно в мире появляется огромное 
количество новой информации, размещаемой 
в сети Интернет, что требует критического 
подхода к отбору информационных ресурсов, 
отвечающих требованиям ценности, акту-
альности, компактности, достоверности  
и логичности, как корректных источников 
учебной и научной информации.

Лингвистические ресурсы — это специ-
альным образом организованные базы дан-
ных, которые используются для получения 
и обработки эмпирической информации  
на естественном языке и ориентированы  
на обеспечение профессиональной деятель-
ности: справочные ресурсы (полнотекстовые 
базы данных и знаний, автоматизированные 
тезаурусы, онтологии и словари), исследо-
вательские (национальные и проблемно- 
ориентированные корпуса текстов), лингви-
стический инструментарий для исследо- 
вателей и переводчиков (терминологические 
базы данных и глоссарии), системы и линг-
вистические средства работы с текстом, си-
стемы машинного перевода, обучающие 
тренажеры, системы тестирования, лингви-
стические атласы, сайты филологических 
организаций, а также образовательные  
и справочные ресурсы по русскому и ино-
странным языкам. В отличие от информаци-
онных, лингвистические ресурсы имеют 
«принципиальный фактологический харак-
тер», т. е. они всегда основываются на язы-
ковом материале [19]. Лингвистические  
ресурсы, как правило, являются много- 
целевыми и используются как для получения 
справочной информации, так и для решения 
конкретных прикладных научно-исследова-
тельских, а также образовательных, в основ-
ном лингводидактических задач. 

Эффективность использования лингви-
стических ресурсов в научных и образова-
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тельных целях определяется их доступно-
стью, сохранностью, открытостью, воз- 
можностью многократного использования, 
качеством контента и временными затратами 
на выполнение поставленной задачи, что 
обуславливает создание и распространение 
современных сетевых лингвистических ре-
сурсов одной из важнейших задач в области 
прикладной филологии. Для удобства специ-
алистов в нашей стране создан «Навигатор ин-
формационных ресурсов по языкознанию» [10], 
представляющий собой перечень лингвисти-
ческих ресурсов, создаваемых учреждения-
ми РАН, и содержащий сведения  
не только о традиционных ресурсах,  
но и электронных, таких как электронные 
коллекции и библиотеки, информационные 
системы, справочники и энциклопедии, линг-
вистические и персональные ресурсы, сайты, 
социальные сети и медиа, информация о ме-
роприятиях и диссертационных советах и др. 

Традиционно лингвистические ресурсы 
определяются как важнейший инструмент 
деятельности филолога: ученого, исследова-
теля, преподавателя, студента, переводчика 
и, в последнее время, лингвотехнолога (lan-
guage worker), т. е. специалиста, владеюще-
го навыками применения лингвотехнологий 
в образовательном пространстве, научно- 
исследовательской и научно-технической 
сферах [5, с. 36]. Однако процессы глобали-
зации образования и расширения открытого 
образовательного пространства обуславли-
вают необходимость владения навыками ра-
боты с лингвистическими ресурсами и пре-
подавателями высшей школы. В условиях 
цифровизации образования преподаватель 
вынужден наращивать уровень владения на-
выками медийно-информационной грамотно-
сти, являющихся неотъемлемой частью т. н. 
«навыков XXI века» (soft skills), с целью 
формирования персональной образователь-
ной среды и ресурсной базы методического 
обеспечения образовательного процесса. 

Опыт реализации дистанционного фор-
мата обучения выявил целый спектр задач, 
решение которых позволит не только его 

оптимизировать, но и предложить новые 
формы и способы организации с учетом 
предъявляемых на сегодняшний день требо-
ваний, а именно скорости, практичности  
и индивидуальной направленности. Одной 
из приоритетных является задача создания 
специализированного лингвистического обе-
спечения и сопровождения   всего применя-
емого комплекса методов и технологий. 

Лингвистическое обеспечение конкрет-
ного процесса или системы предполагает 
специально сформированный набор лингви-
стических ресурсов и технологий, опреде-
ляющих правила, принципы и способы пред-
ставления, использования и формализации 
информации в цифровой среде, сформиро-
ванный для предметной области (в данном 
случае — образования) для осуществления 
коммуникации «человек — компьютер — 
человек». Необходимость установления  
комплекса лингвистических технологий  
обусловлена потребностью унификации 
принципов структурирования информации 
в образовательной среде учебного заведения 
для эффективного взаимодействия всех субъ-
ектов образовательного и научно-исследова-
тельского процессов, включая онлайн  
платформы и базы данных, цифровые обра-
зовательные ресурсы, системы искусствен-
ного интеллекта и машинного перевода. 

Лингвистические технологии, являющи-
еся частью концепции лингвистического 
автомата, выдвинутой профессором Р. Г. Пи-
отровским [14], — это информационные 
технологии работы с текстом в области есте-
ственного языка, обеспечивающие автома-
тическую переработку текста, функциональ-
ным назначением которых становится его 
адаптация и форматирование в различных 
языках и системах, стилях и сферах комму-
никации (устной, письменной, электронной), 
организация его структуры, представления, 
использования и стандартизации. 

При установлении состава и структуры 
лингвистического обеспечения образователь-
ного процесса необходимо определить, какие 
именно лингвистические технологии могут 
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и должны использоваться для решения как 
собственно лингвистических задач в цифро-
вом формате (создание и структурирование 
текста, компрессия, извлечение и представ-
ление специальной информации и знаний, 
перевод), так и задач разработки специали-
зированных сетевых образовательных ресур-
сов, систем автоматической переработки 
текста, программного обеспечения образо-
вательного и научно-исследовательского 
процессов [3, с. 68]. 

При этом следует понимать, что с разви-
тием процесса цифровой трансформации 
образования и цифрового развития общества, 
спектр используемых для лингвистического 
обеспечения технологий несомненно будет 
расширяться. 

В прикладной лингвистике принято вы-
делять лингвистические технологии обеспе-
чения поиска и извлечения информации, 
машинного перевода, генерации текста, ав-
томатической обработки текста, автоматиче-
ского распознавания речи, автоматического 
извлечения данных из текста, автоматиче-
ского реферирования текстов, создания  
и использования национальных и предметно- 
ориентированных корпусов текстов (техно-
логии корпусной лингвистики), разработки 
лексикографических ресурсов [1]. В совре-
менном обществе лингвотехнологии стано-
вятся универсальными для использования 
специалистами в любой предметной области 
знаний.  

Машинный перевод при создании линг-
вистических ресурсов

Формирование и развитие глобального 
информационного общества способствует 
распространению и обмену информацией 
между пользователями на всех естественных 
языках, однако следует констатировать, что 
большинство материалов размещается в сети  
на английском языке, который признан се-
годня не только языком международного 
общения, но и основным языком междуна-
родного информационного пространства: 
70–80% научных работ публикуются  

на английском языке, английский является 
официальным языком международных орга-
низаций, а также самым изучаемым в обра-
зовательных учреждениях различных типов 
и уровней [8]. В области образования вся 
основная информация об образовательном 
учреждении, образовательных программах, 
условиях обучения и т. д. публикуется  
на официальных сайтах вузов на родном  
и английском языках, что, безусловно, спо-
собствует формированию и развитию Интер-
нет-бренда или цифрового брендинга уни-
верситета. В условиях межъязыковой 
коммуникации особенно актуальным для 
преподавателей, студентов и специалистов, 
осуществляющих содержательное наполне-
ние контента образовательной среды, стано-
вится как достаточно свободное владение 
английским языком в сфере профессиональ-
ной коммуникации, так и умение пользовать-
ся технологиями машинного перевода для 
оперативного извлечения знаний и решения 
конкретных образовательных и исследова-
тельских задач. Компьютерные системы ма-
шинного перевода (MT) предназначены,  
в основном, профессиональным переводчи-
кам, владеющим исходным и выходным язы-
ками [22; 25; 26; 27; 28]. 

Следует признать, что большинство ком-
паний, занимающихся разработкой систем 
машинного перевода, в настоящее время 
ориентировано как на коммерческого поль-
зователя (бизнес-версии), так и на обычного 
потребителя (масс-маркет). Безусловно, са-
мыми простыми, известными и доступными 
для пользователя (преподавателя, студента, 
ученого) являются автоматические перевод-
чики информационных гигантов — Google 
(с 2006 года) и Yandex (с 2011 года) для рус-
скоязычного сегмента, использующие тех-
нологию нейронного машинного перевода 
[23; 29; 30] и предназначенные, в первую 
очередь, для передачи основного смысла 
оригинального текста. Эти программы 
масс-маркета адаптивны для всех операци-
онных систем (Windows, MacOS, Linux)  
и реализованы в формате мобильных прило-
жений на базе Android и iOS. 
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К достоинствам онлайн-переводчиков 
Google и Yandex можно отнести скорость 
выполнения задачи, удобство пользователь-
ского интерфейса, бесплатный доступ, а так-
же практически неограниченные коммерче-
ский и интеллектуальный потенциалы для их 
модернизации и маркетингового продвижения. 
Оба переводчика предлагают примерно оди-
наковое качество перевода (Яндекс — 97, 
Google — 108 языков), имеют практически 
одинаковый функционал (перевод текстов  
из документов, голосовой ввод текста, озву-
чивание оригинального и переведенного 
текстов, демонстрацию примеров приведен-
ных слов и др.), используют английский  
в качестве метаязыка и осуществляют пере-
вод на основе статистического анализа. Недо-
статки данных онлайн-переводчиков также 
идентичны: небольшие фрагменты для перево-
да (Yandex — 10000, Google — 5000 знаков), 
необходимость серьезной редактуры пере-
водного текста, наличие грамматических 
ошибок, отсутствие контента, что зачастую 
ведет к полной или частичной потере смыс-
ла, а также возможность добавления вари-
анта перевода слова или словосочетания 
другим пользователем (Google). 

Одним из ведущих игроков на рынке си-
стем машинного перевода является россий-
ская компания PROMT (с 1991 года), осу-
ществляющая свою деятельность в области 
лингвистических технологий и автоматизации 
переводческих процессов. В отличие от он-
лайн-переводчиков компания предлагает 
также и оффлайн переводчики для корпора-
тивного сегмента, работа с которыми  
обеспечивает конфиденциальность инфор-
мации — ключевой фактор для отдельных 
отраслей бизнеса и экономики. Бизнес-версии 
предлагаемых продуктов обеспечены специ-
ализированными терминологическими  
словарями различных профессиональных 
областей: банки и финансы, металлургия, 
медицина и фармацевтика, энергетика, гос-
сектор, IT и телекоммуникации, машиностро-
ение, нефть и газ, образование. В 2010 году 
компания представила технологию перевода 

DeepHybrid, совмещающую классические 
методики машинного перевода и статисти-
ческие методы; продукт компании PROMT 
18 Master предназначен для работы в авто-
номном режиме и позволяет переводить до-
кументы различных форматов с сохранением 
форматирования; версия PROMT Translation 
Server 19 предназначена для решения мно-
жества задач по работе с данными на разных 
языках (40+ языков) и поддерживает нейрон-
ные технологии перевода. 14 сентября 2021 года 
компания провела презентацию линейки 
новых продуктов 22 поколения решений для 
машинного перевода (в том числе облачный 
интерфейс Neural Translation Server Deve- 
loper Edition), работающих на основе нейро-
сетевой технологии, что позволяет получить 
на выходе высокоточный машинный перевод, 
практически не требующий дополнительно-
го редактирования и максимально прибли-
женный к «человеческому» переводному 
тексту.  

Современные технологии машинного пе-
ревода, обеспечивая достаточно точный вы-
сококачественный перевод текста с соблю-
дением терминологии (технология Smart 
Neural Dictionary компании PROMT)  
и оригинальной стилистики, способствуют  
пониманию и созданию письменного специ-
ального текста, локализации учебного  
и научного контента, а также представлению 
информации в цифровой образовательной 
среде.

Гармонизация терминологии лингви-
стического обеспечения  

Функционирование цифровой образова-
тельной среды университета обеспечивается, 
в том числе, в ходе решения задач управления 
операциями с терминологией (Terminology 
Management), т. е. действий по выявлению  
и фиксации терминологии, гарантирующих 
использование субъектами корректных тер-
минов во всех документах и материалах [2]. 
Владение терминологией предметной обла-
сти «высшее образование» становится необ-
ходимым условием успешной профессио-
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нальной коммуникации преподавателя, так 
как именно термины представляют и фикси-
руют знания предметной области. К сожале-
нию, «среднестатистический» вузовский 
преподаватель, увлеченный преподаванием 
и прекрасно владеющий терминологией пре-
подаваемой предметной области знаний, 
зачастую очень слабо владеет базовой тер-
минологией высшего образования, что при-
водит к непониманию, а иногда и ошибкам 
(например, остается неясной разница между 
значениями терминов «текущая и промежу-
точная аттестация», «зачетно-экзамена-
ционная и аттестационная ведомость», 
«программа дисциплины и рабочая програм-
ма дисциплины» и др.). Кроме того, несмотря 
на то, что подготовка бакалавров и магистров 
осуществляется в нашей стране с 1994 года, 
все еще многие преподаватели не совсем 
отчетливо представляют уровень квалифи-
кации бакалавра и магистра.

В условиях цифровизации (помимо чет-
кого определения понятий «цифровизация», 
«цифровая трансформация») возникает не-
обходимость создания сетевого, доступного, 
открытого для пополнения глоссария терми-
нологии высшего образования, являющегося 
одной из составляющих лингвистического 
обеспечения. Терминология в области выс-
шего образования требует идентификации, 
гармонизации и, что особенно важно,  
унификации. Так, например, если в комму-
никации «человек — человек» термины «об-
разовательная программа», «основная об-
разовательная программа», «основная 
профессиональная образовательная програм-
ма», «образовательная программа подго-
товки» номинируют одно и то же понятие, 
и их использование в тексте не вызывает 
никаких трудностей ни для адресата, ни для 
адресанта, то автоматические системы, базы 
данных и системы машинного перевода мо-
гут расценивать их как самостоятельные, 
независимые единицы. Следует отметить, 
что в результате постоянного реформирова-
ния и модернизации системы высшего обра-
зования и ставшего уже регулярным приня-

тия новых образовательных стандартов, 
таких терминов становится все больше  
и больше («кредит», «зачетная единица», 
«единица трудоемкости»). Отдельную груп-
пу в терминологии образования представля-
ют термины, которые стали массово тиражи-
роваться без уточнения и конкретизации их 
значения («модуль», «компетенция», «ком-
петентность», «инновация», «стандарт»  
и др.), что ведет не только к их различным 
трактовкам, но и возникновению термино-
логической путаницы.  Например, термин 
«модуль», который используется в несколь-
ких значениях: единица учебного плана, объ-
единяющая несколько дисциплин, направ-
ленных на формирование заданного набора 
компетенций; автономная организационно- 
методическая структура учебной дисципли-
ны; технологический узел, ориентированный 
на обучающихся с различным уровнем мо-
тивации и подготовки; искусственная обра-
зовательная среда, направленная на оптими-
зацию и комплексность получения знаний. 
Таким образом, ситуация, сложившаяся  
на сегодняшний день с терминологией обра-
зования, обуславливает постановку и необ-
ходимость решения проблемы четкого  
определения терминополя, распознавания 
конкретного значения термина, а также из-
влечения новых терминов из иноязычных 
текстов, что обеспечит корректную работу 
систем автоматической обработки текста  
и машинного перевода, программного обе-
спечения и корректного методического со-
провождения образовательного процесса. 

Технологии корпусной лингвистики  
в структуре лингвистического обеспечения

Решение задач терминологии возможно  
с применением технологий корпусной линг-
вистики, которые позволяют формировать 
лексикографические базы данных, а также 
осуществлять построение и обогащение он-
тологий, снятия лексической многозначности, 
информационного поиска, концептуального 
анализа, автоматического реферирования, 
тем самым обеспечивая выявление кандида-
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тов в термины для включения в терминоло-
гические словари, тезаурусы и онтологии [7]. 
Национальные и специализированные (па-
раллельные, тематические, исследователь-
ские и учебные) корпуса текстов,  под кото-
рыми принято понимать объединенные  
по конкретному типологическому признаку, 
структурированные, размеченные и унифи-
цированные большие массивы текстов,  
и корпусные менеджеры (программы Ant-
Conc, Sketch Engine и др.) востребованы  
в научной и образовательной деятельности 
для решения конкретных профессиональных 
задач в области лингвистики, перевода, тер-
минографии, в социолингвистике и лингви-
дидактике. 

Современные методы корпусной лингви-
стики, такие как автоматизированное извле-
чение информации, текстовые поиски (кон-
кордансы и контексты), сравнительный  
и статистический анализ, позволяют получать 
точные эмпирические данные при проведении 
различного рода не только лингвистических, 
но и литературоведческих, социологических, 
культурологических исследований, которые 
могут использоваться и в учебном процессе, 
в том числе для выполняемых обучающими-
ся выпускных квалификационных и курсовых 
работ, выполнения различных проектов и др. 
Традиционно лингвистические корпуса тек-
стов применяются при обучении иностран-
ному языку, однако в последнее время они 
все больше используются при обучении рус-
скому языку и русскому как иностранному, 
а также в качестве иллюстративных при пре-
подавании других (в основном гуманитар-
ных) дисциплин — «применение корпусов 
может дать возможность определенного угла 
зрения на феномены культуры, истории  
и социальной психологии» [9]. 

В других предметных областях самосто-
ятельно созданный преподавателем специа-
лизированный предметно-ориентированный 
корпус текстов, включенный в структуру 
лингвистического обеспечения, может быть 
представлен как ресурсная база знаний  
по конкретной дисциплине и многократно  

использован для организации самостоятельной 
и исследовательской работы обучающихся. 
Использование лингвотехнологий корпусной 
лингвистики повышает эффективность ра-
боты специалиста-лингвотехнолога, целью 
которой является поддержание корректного 
функционирования всего комплекса лингви-
стического обеспечения цифровой образо-
вательной среды университета, в области 
разработки, настройки и адаптации автома-
тизированных систем информационного по-
иска, машинного перевода и распознавания 
речи. 

Таким образом, в условиях цифровизации 
сетевые технологии корпусной лингвистики 
становятся актуальным инструментом про-
фессиональной деятельности всех субъектов 
образовательной среды университета.

Цифровизация образования: общие про-
блемы и перспективы

Развитие и становление экономического 
потенциала общества обусловили необходи-
мость интеграции образовательного и науч-
ного пространства, а также изменение роли 
высшего образования, которое становится 
первым звеном инновационной цепочки «об-
разование — исследования — венчурные 
проекты — массовое освоение инноваций» 
[18, с. 4].

С одной стороны, в российском высшем 
образовании накоплен многолетний опыт 
становления и развития научных школ  
по фундаментальным направлениям науки, 
обеспечивающих накопление научного  
и образовательного потенциала. С другой — 
есть инерция сведѐния инновационных и,  
в частности, информационных технологий 
к элементарному использованию компью-
терной техники без понимания того, какие 
требования инновации предъявляют к обра-
зованию в целом и образовательной среде 
университета в частности. Как показывают 
исследования (см., например, [21]), сам тер-
мин «цифровизация образования» часто по-
нимается просто как информатизация про-
цессов обучения [11], в то время, как 
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основной задачей цифровизации является 
обеспечение нового качества организации и 
реализации образовательного процесса с 
учетом темпов информационного развития 
общества и изменения структуры и состава 
необходимых ему квалификаций.

Соответственно, при организации новых 
процессов в образовании следует ясно по-
нимать, что четвертая техническая революция 
(«Industry 4.0 / Промышленность 4.0»), под-
разумевающая активное внедрение инфор-
мационных технологий в промышленность, 
автоматизацию различного рода бизнес- 
процессов и стремительное распространение 
искусственного интеллекта во всех сферах 
жизни человека, неизбежно приведет не толь-
ко к росту конкурентоспособности экономи-
ки, но и к пересмотру требований и условий 
реализации профессиональной подготовки 
специалистов, способных работать в соот-
ветствии с новыми приоритетами и задачами 
[5, с. 35]. «Цифровизация» традиционно 
предполагала внедрение технологий и соот-
ветствующей инфраструктуры для обеспе-
чения цифровой экономики компетентными 
специалистами [11] и формирования чело-
веческого капитала для создания высокотех-
нологичных продуктов современной эконо-
мики («Industry 4.0 / Промышленность 4.0»). 

Заключение
Рассмотренные проблемы формирования 

и структурирования лингвистического обе-
спечения образовательной среды универси-
тета в условиях цифровизации образования 
могут быть решены в рамках реализации 
комплексного подхода использования совре-
менных принципов и методов прикладной  
и корпусной лингвистики, потенциала ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий и возможностей сети Интернет. Для обе-

спечения цифровизации образования 
необходимо создание высокотехнологичной, 
легко расширяемой и масштабированной, 
гибкой и адаптивной по своим функциональ-
ным возможностям платформы, обеспе- 
чивающей реализацию образовательного  
и научно-исследовательского процессов;  
с другой стороны, вовлечение в этот процесс 
большого количества пользователей, что при-
ведет (и, как показывает опыт, уже привело)  
к качественному рывку в области образова-
тельного контента, изменению подходов  
к реализации образовательных программ  
и появлению новых образовательных методик 
и технологий. 

Приведенные в статье данные в целом 
характеризуют состав и структуру лингви-
стического обеспечения, демонстрируют 
необходимость разработки сетевых лингви-
стических ресурсов для решения научно- 
исследовательских и образовательных задач  
в цифровой образовательной среде. Основное 
внимание следует уделять использованию 
современных лингвистических технологий 
(машинного перевода, терминологизации, 
корпусной лингвистики) как важнейшего 
инструмента профессиональной деятельно-
сти ученого, исследователя, преподавателя, 
студента, переводчика и лингвотехнолога  
по содержательному наполнению образова-
тельного и научного контента. Методологи-
ческой основой исследования являются  
концепции лингвистического автомата  
проф. Р. Г. Пиотровского и АРМ филолога 
проф. Л. Н. Беляевой.

Дальнейшее направление исследования 
предполагает а) разработку концепции сете-
вого АРМ преподавателя вуза; б) определение 
влияния лингвистического обеспечения  
и лингвистических технологий на эффектив-
ность цифрового брендинга университета. 
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