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НОВАЯ  ЛИЧНОСТЬ   
ДЛЯ  ЦИФРОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ:  
НОВЫЕ  ВЫЗОВЫ  В  ВЫСШЕМ  ОБРАЗОВАНИИ

Введение. Статья освещает проблемы, возникающие в сфере высшего об-
разования в связи с внедрением цифровых технологий в практику обучения. В 
настоящее время в образовательной среде постоянно и повсеместно использу-
ются такие понятия, как «информационное пространство», «информацион-
ное общество», «цифровизация». Посредством этих терминов описывается со-
временный этап развития общества, его технологическое состояние, пути его 
дальнейшего эволюционирования, а также сознание и мироощущение современ-
ного индивида. Цифровизация образовательного процесса, как передовой эффек-
тивный инструментарий, предоставляет преподавателю новые средства по-
вышения качества обучения за счет визуализации и актуализации изучаемого 
материала, выбора дополнительных ресурсов, а также стимуляции студента 
к самообразованию.

Материалы и методы. В ходе написания данной статьи применялись ме-
тоды научного исследования: анализ, синтез, абстрагирование и философское 
обобщение, а также индукция и тестирование. При анализе основных направле-
ний применения цифровых методов в образовании дается характеристика но-
вой реальности работы высшей школы, выделяются достоинства и недостат-
ки становления цифровой образовательной среды.

Результаты исследования. Автор приходит к выводу о том, что повсе-
местное внедрение цифровых методов приводит к общей трансформации не 
только производственной и деловой жизни общества, но и существенным из-
менениям в «картине мира» новых поколений, а также их подходах к получению 
информации, ее анализу и оценке, а также к коммуникативным вызовам.

Обсуждение и заключение. В работе делается заключение о том, что циф-
ровое обучение, при всех его неоспоримых достоинствах и широких возможно-
стях, не может считаться равноценной заменой традиционным формам об-
разования ввиду во многом ограниченной коммуникации между преподавателем 
и учениками. Другими серьезными вызовами современного цифрового общества 
в плане образовательного процесса являются кардинальные изменения в мыш-
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Введение

Любой зрелый индивидуум является 
полноправным членом определен-
ного исторически сложившегося и 

детерминированного социума. Распростра-
нение информационных технологий, пре-
образуя повседневную жизнь человека, ме-
няет и его повседневный жизненный опыт, 
формирующий саму личность. Образование 
является важнейшим формирующим обще-
ство процессом, который должен гибко от-
ражать все глобальные изменения и транс-
формации, происходящие в мире, и в то же 
время обеспечивать сохранение и преем-
ственность базовых социальных ценностей 
и национальной идеологии, способствовать 
расширению кругозора учащегося путем 
стимулирования его профессионального и 
культурного роста. Суть данного процесса 
остается неизменной. Он должен рассматри-
ваться как философско-мировоззренческая 
категория. Посредством образования обще-
ством закладывается культурный код нации.

Однако на этом пути педагогика сталки-
вается с немалыми проблемами, требующи-
ми всестороннего анализа. Ментальность мо-
лодежи в цифровом обществе жестко детер-
минирована социальными сетями, в которых 
они являются активными пользователями. В 
целом этот вид коммуникации очень силь-
но влияет на формирование, а в отдельных 
случаях и определяет современную картину 
мира молодого человека. Согласно Большой 
Российской Энциклопедии,  картина мира, 
образ мира или модель мира представляет 
собой систему представлений о реальности 
и синтезирует представления человека о 
природе, духовном мире, обществе и самом 
себе и предопределяет восприятие и оценку 
отдельных явлений, ценностные и поведен-
ческие установки. Следует учитывать этот 
важнейший фактор в процессе составления 
программ обучения студентов, чтобы сти-
мулировать интерес к изучаемому предмету, 
раскрыть перспективы личностного роста 
при помощи освоения новых приемов и ме-
тодов в педагогической деятельности.

Для современной педагогики высшей 
школы основными приоритетами являются 
следующие: опережающее и непрерывное и 
в то же время преемственное образование, 
диверсификация и вариативность подачи 
материала, научность, включение передовой 
методологии, технологичность и компьюте-
ризация педагогического процесса, гумани-
зация (индивидуальный подход и уважение 
к личности студента), диалогичность (т.е. 
развитие коммуникативных навыков, пред-
ставленных в форме диалога),  формиро-
вание экологического сознания молодого 
поколения, рефлексивность ( способность 
анализировать самого себя,  свои реакции на 
действия других и выявлять мотивы своего 
поведения), а также цикличность и много-
ступенчатость.

Историю изменения представлений че-
ловека о пространстве и окружающем мире 
можно подразделить на несколько пери-
одов: архаическое общество, античность, 
средневековье, возрождение, просвещение, 
модерн и постмодерн. В настоящее время 
мы переживаем период постмодерна, ха-
рактеризующийся появлением концепции 
информационного общества, то есть такой 
стадии развития общества, когда использо-
вание    информационно-коммуникацион-
ных технологий оказывает определяющее 
влияние на основные социальные институ-
ты и сферы жизни: экономику и деловую 
сферу, государственное управление, образо-
вание, социальное обслуживание и медици-
ну, культуру и искусство. Проблемы, связан-
ные с преобразованием педагогической де-
ятельности под влиянием новых цифровых 
технологий, являются особо значимыми, но 
также и сложными для общества ввиду необ-
ходимости изменения традиционных мето-
дик подачи материала и  коммуникативных 
приемов, в то же время сохраняя все ценное 
наследие прошлого и развивая основные 
профессиональные и общегуманитарные 
компетенции, для воспитания гармоничной 
личности.

лении молодых людей вследствие отличия их повседневного жизненного опыта 
от опыта предыдущих «доцифровых» поколений. Таким образом, оптимальным 
решением проблемы адаптации высшей школы к новым реалиям является эф-
фективное сочетание новейших ресурсов и методик с традиционным подходом 
к процессу формирования новой личности ХХI века.
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Исследование

Сутью цифровой трансформации об-
разовательного процесса является сверхза-
дача эффективного и гибкого применения 
новейших технологий для перехода к персо-
нализированному и ориентированному на 
максимальный конечный результат взаимо-
действию с обучающимся путем раскрытия 
его творческого потенциала.

Еще одним важным достижением вне-
дрения цифровых технологий является соз-
дание инклюзивной образовательной среды 
и широкий охват потенциальных учащихся 
путем развития дистанционных курсов и 
программ обучения. Основными препят-
ствиями на этом пути являются нехватка не-
обходимого оборудования в отдаленных ре-
гионах и проблемы с постоянным доступом 
в Интернет. Тем не менее очевидно, что при-
менение методов дистанционного обучения 
будет расширяться в дальнейшем. Еще одна 
проблема заключается в том, что переход к 
активному и эффективному онлайн-обуче-
нию потребует большого количества вре-
мени и материальных ресурсов, а быстрый 
и неподготовленный переход может значи-
тельно снизить качество обучения.

Коммуникация во все исторические пе-
риоды являлась основным средством, по-
средством которого модифицировалось 
в определенном русле поведение людей, 
осуществлялись радикальные изменения и 
реализовывались поставленные цели. Со-
временное цифровое общество обладает 
глобальным информационным простран-
ством, которое способно быть максимально 
индивидуализированным (любой пользова-
тель имеет неограниченный доступ к нему в 
своем смартфоне). В настоящее время боль-
шая часть данных, необходимых человеку 
для жизни и работы, хранится в цифровом 
виде. Такие данные и образуют личное ин-
формационное пространство. Главным де-
фицитом современной эпохи становится 
внимание пользователя, а для пользователя- 
получение ярких эмоций в результате ис-
пользования цифровых технологий.

Развитие и совершенствование цифро-
вых гаджетов способствует возникновению 
такого негативного явления, как «цифро-
вая зависимость» пользователей.  В обра-
зовательном процессе у молодых людей 
зачастую возникает иллюзия главенства и 
самозначимости получаемой через цифро-
вые носители информации, которая вос-
принимается как фактическая, без обдумы-
вания и критического анализа. Более того, 

существует мнение о том, что по мере совер-
шенствования цифровых технологий роль 
преподавателя, как носителя информации 
и организатора процесса обучения, будет 
неуклонно снижаться до тех пор, пока не 
достигнет абсолютного минимума и исчез-
нет вместе с профессией. Подобный подход 
является полностью ошибочным, ибо при 
этом теряется из виду основная цель обра-
зования, как основообразующей националь-
ной ценности и гиперболизируется роль ин-
формации, правдивость которой зачастую 
сомнительна. Наряду с этим, принижается 
коммуникативный аспект учебной деятель-
ности, что также является неверным. Обрат-
ным эффектом беспрепятственного доступа 
к гигантским объемам информации может 
считаться массовое развитие цифрового ау-
тизма.

Коммуникация в современном обще-
стве представляет собой огромную силу, 
способную радикальным образом изменить 
окружающий мир. Новейший философ-
ский словарь определяет коммуникатив-
ный процесс, как наиболее эффективный 
способ взаимодействия индивидуумов. 
«Коммуникация – достижение социальной 
общности при сохранении индивидуально-
сти каждого ее элемента» [3. C. 322]. Целью 
коммуникации в образовательном процессе 
является не столько передача информации 
от преподавателя студенту для увеличения 
его багажа знаний, сколько передача уме-
ний, навыков, ценностных установок, функ-
ций, опыта деятельности и компетенций, а 
также оказание влияния на его личностные 
установки и мировоззрение в целом. Комму-
никация является также двунаправленным 
процессом: при очной коммуникации все 
участники являются отправителями и полу-
чателями информации не последовательно, 
а одновременно, и в этом коммуникативном 
процессе содержится помимо настоящего 
(конкретной ситуации общения), непре-
менно и прошлое (пережитый опыт), а так-
же проецируется будущее (принятие общих 
решений). Развитие коммуникабельности и 
социальной активности студента путем его 
активного вовлечения в различные обсужде-
ния, конференции и диспуты также являют-
ся приоритетными задачами образователь-
ного процесса.

Австрийский и американский эконо-
мист Фриц Махлуп еще в начале 60-х годов 
прошлого века утверждал, что информация 
может рассматриваться как своего рода про-
мышленный продукт и производство ее – 
один из видов промышленной индустрии. 
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Политики и бизнес стали активно пропаган-
дировать идеи об определяющем значении 
информации и активно использовать этот 
фактор в конкурентной борьбе на мировой 
арене. В современном мире господствует 
представление: если создан новый продукт 
или произошло определенное событие, но 
они не получили отражения в информаци-
онном пространстве и не стали объектом 
коммуникации, то это элиминирует их об-
раз в общественном сознании. Это явление 
создает в цифровом пространстве неограни-
ченную возможность управления информа-
ционными потоками и, соответственно, ма-
нипулирования общественным мнением. В 
век информационных технологий восприя-
тие реальности людьми зависит от того, под 
каким углом зрения они ее получают. В сво-
ей книге «Производство и распространение 
знаний в США» Махлуп предлагает класси-
фицировать знания по пяти типам:

1. «практические знания, которые при-
годны для использования в работе;

2. интеллектуальные знания, удовлет-
воряющие интеллектуальную любознатель-
ность человека и считающиеся частью об-
щей культуры;

3. бесполезные и развлекательные зна-
ния, вызванные к жизни желанием получить 
легкое развлечение;

4. духовные знания, имеющие отноше-
ние к религиозному пониманию Бога;

5. нежелательные знания, находящи-
еся вне сферы интересов человека, обычно 
приобретенные случайно и сохраняющиеся 
бесцельно». [1. С. 236-237].

Из этой классификации следует вывод 
о том, что основной задачей высшего обра-
зования является такое развитие аналити-
ческих способностей учащихся, которое по-
зволит им безошибочно выделять из общей 
массы информации знания первых двух 
типов и культивировать это умение на всех 
этапах обучения.  Коммуникация, полно-
стью перенесенная в цифровое простран-
ство, является виртуальной активностью 
и имеет определенные функциональные 
ограничения: она сокращается из-за отсут-
ствия такого определяющего ее смысл эле-
мента, как непосредственный живой диалог. 
Дистанционное обучение не дает возмож-
ности воспринимать и моментально реаги-
ровать на проявления вербального и невер-
бального общения. У участников подобного 
вида коммуникации активно используется 
лишь навык монологического высказы-
вания в рамках отсроченного по времени  
дискурса. 

Идея о том, что пространство, включая 
информационное, является абсолютно пло-
ским, возникло у постмодернистов и вопло-
тилась в структуре сети Интернет. Однако, 
говоря о «плоском» пространстве Интерне-
та, мы имеем в виду не его реальный, а ско-
рее идеальный концепт. Формально мож-
но обнаружить определенную иерархию 
интернет-потоков, перетекающих от более 
крупных узлов к более мелким. Тем не ме-
нее, разработчики и теоретики интернет-
пространства исходят из постулата, что оно 
должно быть абсолютно плоским, горизон-
тальным или стремиться к этому состоянию. 
В основу идеи Интернета они положили 
принцип равноправия пользователей и рав-
ного доступа к информации, в какой бы ча-
сти сети Интернет они ни находились. Эта 
идея сегодня определяет логику развития 
информационного пространства.

Второе свойство информационного про-
странства, включая интернет-среду – это его 
вертикальность. Притом, что информация 
становится все более доступной, в геометри-
ческой прогрессии возрастает ее количество 
и скорость передачи, появляется настоятель-
ная потребность в ее структурировании. 
Огромную роль в этом процессе играют 
рейтинги, известность и авторитетность ис-
точников. С помощью этих параметров ин-
формация выстраивается в определенной 
иерархии. Эта система оценок становится 
одним из главных инструментов по управ-
лению информационным пространством. 
Кроме того, неоднородность информации 
и субъективность ее подачи являются при-
чинами, разъединяющими пользователей 
и коммуникантов в интернет-пространстве. 
При всей декларируемой демократичности 
информационного пространства и доступ-
ности для всех членов информационно-
го общества существует ряд объективных 
факторов, которые в значительной степени 
ограничивают коммуникативные возможно-
сти в интернет- пространстве. Следователь-
но, речь идет о «неравенстве» цифрового со-
общества, преодоление которого – актуаль-
ный вопрос нашего дня.

Прежде всего, это языковой фактор. 
Владение языками определяет круг и объ-
ем информации, доступный конкретному 
пользователю. Даже при наличии систем 
автоматического перевода интернет-сайтов, 
таких как Гугл-переводчик, иностранный 
язык является серьезным барьером в интер-
нет-пространстве. Зачастую учащийся ста-
рается найти аналогичную информацию 
на родном языке.  Язык и смысл перевода 
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не могут абсолютно соответствовать ориги-
налу и, следовательно, возникает опреде-
ленное искажение, чреватое последствиями 
для коммуникативного процесса.  Языковые 
границы четко разделяют информационное 
пространство. Они же определяют степень 
общения в цифровом обществе точно так 
же, как и в предыдущих исторических фор-
мациях. 

Следующими важными факторами яв-
ляются возраст, пол, национальность, рели-
гия, профессиональные и личные интересы 
пользователя. Эти и другие индивидуальные 
характеристики определяют выбор инфор-
мационных ресурсов, к которым он обраща-
ется. Образовательный уровень учащегося 
определяет не только выбор ресурсов, но 
и глубину их восприятия. Фактор наличия 
свободного времени становится одним из 
наиболее важных разделительных барьеров 
коммуникации и получения информации. 
Постоянная занятость и перегруженность 
внешней информацией сужает личное ин-
теллектуальное пространство пользователя 
и негативным образом влияет на развитие 
аналитических и коммуникативных навы-
ков. Ситуацию усугубляет падение как каче-
ства доступной человеку информации, так и 
его способности воспринимать её. Доля ори-
гинального текстового контекста в Интер-
нете упала с 75-80% в 2000 году до 30-35% в 
2010, а в 2017 не превышала 5-7%. Уже сегод-
ня большое количество учащихся просто не 
обладают необходимыми знаниями и позна-
вательными навыками, чтобы воспринять, а 
тем более осмыслить сложный контент.

Результаты	исследования

Постоянное расширение информаци-
онного пространства не всегда приводит к 
увеличению информированности и повы-
шению эрудированности учащегося, а лишь 
может ответить на конкретный запрос по 
конкретной тематике. Информационное 
насыщение является лишь первой стадией 
рабочего процесса, за которой следует ана-
литическая переработка полученного мате-
риала, его глубокое и всестороннее осмыс-
ление, затем анализ и структурирование, в 
результате этой интеллектуальной работы 
студент переходит к собственным выводам 
и креативным построениям. Это, несомнен-
но, длительный процесс, требующий сосре-
доточенности и целеустремленности, чему 
в значительной степени препятствует пре-
валирующее среди молодежи «клиповое» 
мышление. Главные особенности клипово-

го мышления в том, что в нем доминирует 
визуальное восприятие, учащийся быстро 
обрабатывает данные, но при этом ему 
сложно воспринимать длительную линей-
ную последовательность большого по объ-
ему текста – теряется интерес к проблеме. С 
другой стороны, традиционное понятийное 
мышление позволяет проанализировать си-
туацию и сделать соответствующие выводы, 
но на это нужны дополнительные усилия и 
время, которые являются у молодежи особо 
ценным и энергозатратным ресурсом. Все 
это толкает молодых людей на поиск более 
легких, в ущерб качеству, путей решения 
задач. Этот новый тип мышления вступает 
в конфликт с текстовой культурой, состав-
ляющей основу традиционного процесса 
образования. Как отмечает Е. Ларина, «… у 
все большего числа пользователей, особенно 
молодежи, понятийно-логическое мышле-
ние уступает место образно-ассоциативно-
му, или клиповому. Клиповое мышление 
подразумевает сосредоточенность на вос-
приятии и переживании, а не на понимании 
и анализе. Исследователи установили, что 
клиповый тип мышления на порядок повы-
шает внушаемость людей, их склонность к 
суггестии» [7. С. 28]. Фрагментарность вос-
приятия информации ведет к невозможно-
сти её критического осмысления и сравни-
тельного анализа. Учеными были выделены 
несколько причин возникновения этого яв-
ления: многократный рост информацион-
ного потока; необходимость быстро полу-
чать новости и актуальные данные; разноо-
бразие и противоречивость доступных све-
дений; постоянная диверсификация форм 
подачи информации.

Заключение

Любое кардинальное изменение че-
ловеческой деятельности глубоко меняет 
личность человека, - в первую очередь, мо-
лодежи, формирующейся уже полностью в 
новых условиях. Непрерывное использова-
ние быстрых информационных технологий 
усиливают личные особенности учащихся 
пользователей, которые с помощью новей-
ших медийных средств обрели возможность 
создания собственных картин мира. Тем 
не менее, построение личных картин мира 
для молодежи осложняется проходящими 
в настоящее время глобальными техноло-
гическими процессами. Новые поколения в 
процессе получения высшего образования 
сталкиваются с серьезными вызовами со-
временного постиндустриального общества, 
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диктующего свои правила жизни и детерми-
нирующего набор необходимых знаний и 
навыков для эффективной коммуникации 
и делового взаимодействия в новых услови-
ях. Так, превалирующий в настоящее время 
среди молодежи клиповый тип мышления, 
скорее всего является не интеллектуальной 
деградацией, а адаптацией к новой реально-
сти, включающей в себя постоянную инфор-
мационную перегрузку.

Таким образом, наиболее эффективным 
подходом к решению насущных проблем в 
образовательной среде, по мнению автора, 
является осознание необратимости проис-
ходящих в обществе трансформаций и адап-
тация процесса обучения к новым реалиям. 
Следует донести до сознания молодого по-
коления   понимание того, что главную цен-
ность представляют не сами информацион-

ные пакеты, а связи между ними. Именно 
эти связи могут дать новую и ценную ин-
формацию о мироустройстве, сделать суще-
ственные выводы, принять самостоятельные 
решения. В то же время образовательный 
процесс должен сохранить наиболее ценное 
из традиционной базисной методологии 
при условии внедрения в нее в качестве цен-
нейшего ресурса новых методик и приемов, 
предоставляемых цифровыми информаци-
онными средствами. Прежде всего следует 
всесторонне развивать коммуникативные 
навыки и умения учащихся, которые явля-
ются ключевыми в сфере социального вза-
имодействия. При этом следует учитывать 
те постоянные и кардинальные изменения 
в сознании нового поколения, которые тре-
буют тщательного осмысления и учета при 
разработке учебного процесса.
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А  NEW  PERSONALITY  FOR DIGITAL  TECHNOLOGIES:   
NEW  CHALLENGES  IN  HIGHER  EDUCATION

Introduction. The article highlights the problems 
arising in the field of higher education in connection 
with the introduction of digital technologies in the 
practice of teaching. Currently, such concepts as in-
formation space, information society, digitalization 

and the like are constant and ubiquitous in cultural 
and business environment. These terms describe the 
current stage of development of society, its techno-
logical state, the ways of its further evolution, as well 
as the consciousness and attitude of the modern indi-
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vidual. Digitalization of the educational process as an 
advanced effective tool provides the teacher with new 
means of improving the quality of learning through 
visualization and updating of the studied material, a 
huge selection of additional resources, as well as en-
courages the student’s desire for self-education.

Materials and methods. In the course of writ-
ing this article, the following methods of scientific re-
search were used: analysis, synthesis, abstraction and 
philosophical generalization, as well as induction and 
testing. When analyzing the main directions of the 
use of digital methods in education, a characteristic 
of the new reality of higher school work is given, the 
advantages and disadvantages of the formation of a 
digital educational environment are highlighted.

Results of the study. The author comes to the 
conclusion that the widespread introduction of digi-
tal methods leads to a general transformation not 
only of the industrial and business environment, but 
also to significant changes in the worldview of new 
generations, as well as their approaches to obtaining 
information, its analysis and evaluation, as well as to 
communication challenges.

Discussion and conclusions. The paper con-
cludes, that digital learning, with all its undeniable 
advantages and wide opportunities, cannot be con-
sidered an equivalent replacement for traditional 
forms of education due to largely limited communi-
cation between teachers and students. Other serious 
challenges of the modern digital society in terms of 
the educational process are cardinal changes in the 
thinking of young people due to the difference in their 
everyday life experience from the routines of previous 
“predigital” generations. Thus, the optimal solution 
to the problem of adapting higher education to new 
realities is an effective combination of the latest re-
sources and techniques with a traditional approach to 
the process of forming a new personality of the 21st 
century.
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