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люации» как ценностные переживания и впечатления, человек осваивает 
или отвергает ценности. Таким образом, организовав негативные пережи-
вания у студентов при помощи анализа причин коррупционных правона-
рушений, можно и нужно добиться формирования антикоррупционных 
ценностей, среди которых следует особо выделить «мораль» и «нравствен-
ность», «достоинство» и «честь»; «долг» и «ответственность»; «совесть» и 
«альтруизм»; «законность» и «вера». Негативные переживания в процессе 
валюации негативного отношения к коррупции (как к антиценности) по-
зволят разрушить начавшие формироваться у студентов коррупционные 
ценности: подкупаемость и продажность. 
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Аннотация. Информатизация образования создала базу для перехода на новый 

уровень, цифровизация направлена на подготовку специалистов, которые гарантиро-
ванно востребованы на рынке труда, легко и свободно владеют цифровыми техноло-
гиями, а также ориентированы на непрерывное обучение с помощью электронного обу-
чения. В статье рассматривается развитие цифрового образования в системе непрерыв-
ного образования. 

Abstract. Informatization of education has created a base for transition to a new level, 
digitalization is aimed at training specialists who are guaranteed to be in demand in the labor 
market, easily and fluently own digital technologies, and also focused on continuous learning 
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through e-learning. The article discusses the development of digital education in continuing 
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Вопросы развития цифрового образования необходимо рассматри-

вать с позиции развития системы непрерывного образования. 
Впервые концепция «непрерывного образования» была представлена 

на форуме ЮНЕСКО (1965) П. Ленграндом. В работе была отображена гу-
манистическая идея, ставящая в центр всех образовательных начал челове-
ка, которому следует создать условия для полного развития его способно-
стей на протяжении всей жизни. Международный комитет по развитию 
образования ЮНЕСКО говорит, что непрерывное образование является 
генеральной концепцией образования. «Каждый человек должен учиться 
всю жизнь. Образование должно продолжаться в любом возрасте… в соот-
ветствии с потребностями личности. По убеждению Э.Фора, «непрерывное 
образование» возникло в ответ на необходимость ускоренного развития 
технологий [ 12]. По представлениям ЮНЕСКО именно новые технологии 
обучения являются «движущей силой модернизации обучения». 

Непрерывное образование по своим основополагающим принципам 
также характеризуется разнообразием, насыщенностью и гибкостью обра-
зовательных, программ, технологий обучения, экономией времени за счет 
создания модульных учебных графиков для обучающихся. Именно разви-
тие цифрового образования обеспечит доступность в любом месте и в лю-
бое время для получения образования в течение всей жизни.  

Цифровое образование позволяет использовать более эффективно 
ключевой фактор современного человечества – время. При этом необхо-
димо оставаться в ежедневном современном потоке информации, получая 
при этом все новые и новые знания.  

Важность непрерывного образования признают во всем мире, в том 
числе и в России. Программа «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» подтверждает интерес государства к этому направлению. Задача 
расширения доступа к непрерывному образованию обусловлена необходи-
мостью формирования конкурентной и ориентированной на знания эконо-
мики среды. 

Согласно опросу 2016 г. в непрерывное образование было вовлечено 
примерно 30% населения в возрасте от 25 до 64 лет включительно. Актив-
нее всего участвовали в самообразовании – до 27% населения в возрасте от 
25 до 64 лет включительно. При этом занимались различного рода самооб-
разованием в очной форме 18% опрошенных. Примерно такое же число 
респондентов использовали возможности дистанционного обучения для 
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самообразования, в т. ч. самостоятельно обучались с помощью Интернета 
11% населения в возрасте от 25 до 64 лет включительно [ 5]. 

Формы получения непрерывного профессионального образования 
отличаются разнообразием и включают в себя открытые университеты и 
различные модели обучения с использованием дистанционных и цифровых 
образовательных технологий. 

Необходимо рассматривать систему непрерывного образования как 
систему для развития цифрового образования. 

Экспертный совет при правительстве РФ назвал образование в числе 
ключевых областей, с которых необходимо начать цифровизацию россий-
ской экономики. Стремительное развитие экономики нового типа диктует 
новые компетенции, а значит, и новые формы подготовки. В условиях ин-
тенсивного развития информационного общества государство и бизнес, 
научное и образовательное сообщество стоят перед необходимостью со-
гласованного определения единой системы требований к общему, профес-
сиональному, дополнительному образованию. Именно в системе непре-
рывного образования реализуется возможность наращивания компетенций 
цифровой экономики течение всей жизни человека. 

Особенности образования эпохи цифровой экономики: 
1. Система непрерывного образования становится важнейшей отрас-

лью экономики цифрового общества, крупнейшим нематериальным акти-
вом любого государства. В связи с этим формирование и капитализация 
образования должны быть максимально управляемыми. 

2. Изменяются способы создания, передачи и фиксации знания, про-
цесс личностного развития человека, его самоидентификации, на основе 
все более широкого использования постоянно развивающихся цифровых и 
сетевых технологий. 

3. Знания становятся общедоступны и относительно дешевы за счет 
транснациональности и транскультурности цифровых технологий. 

4. Возникает быстрорастущий рынок образовательных услуг вне 
формальной системы образования, который может в короткие сроки сузить 
сферу применения традиционных образовательных систем. Значительная 
часть инноваций в образовании уже сегодня реализуется через образова-
тельно-технологические стартапы. 

5. Растет спрос на новые компетенции и формы подготовки, прово-
цируемой динамикой развития экономики в условиях неопределенности, 
быстрой сменой технологий, а именно на формирование навыков и компе-
тенций XXI века, включающих: 

– базовые знания и навыки, которые помогают решать повседневные 
задачи (навыки осмысленного чтения и письма, математическая грамот-
ность, финансовая и предпринимательская грамотность, естественнонауч-
ные знания, цифровая-грамотность, культурная и гражданская грамотность 
и пр.); 

– компетенции, которые помогают решать более сложные задачи, в 
том числе в ситуации неопределенности и нарастающего разнообразия 
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(критическое мышление, креативность, творческое и нелинейное мышле-
ние, умение общаться, работать в коллективе, конструктивно взаимодейст-
вуя с другими членами команды); 

– личностные качества, черты характера, которые помогают адапти-
роваться к стремительным изменениям окружающей среды (сформирован-
ность духовно-нравственных ценностей, любознательность, инициатив-
ность, настойчивость, умение работать на результат, лидерские качества, 
социальная и культурная включенность в общественную жизнь, эмоцио-
нальный интеллект и пр.). 

Важнейшим навыком цифрового общества является также цифровая 
грамотность – готовность и способность личности применять цифровые 
технологии критично, уверенно, эффективно и безопасно во всех сферах 
жизнедеятельности. 

6. Происходит существенная реорганизация всех уровней образова-
ния, создается его новая «архитектура» на основе современных образова-
тельных технологий, сетевых технологий, социальных медиа. 

7. Важнейшей задачей становится развитие процессов управления 
формированием идентичности в условиях повсеместного распространения 
сетевых технологий. 

8. Появился новый тип обучающихся, самостоятельно формирующих 
свою образовательную траекторию, нацеленных на самообразование, са-
моактуализацию и саморазвитие, соединяющих вместе учебу, работу и 
личное развитие. 

9. Образование вариативно и разнообразно, это своеобразная «мат-
рица возможностей» человека. Оно не только формирует у обучающегося 
научную картину мира, но вместе с тем развивает компетенции успешной, 
эффективной и безопасной жизнедеятельности в сетевом обществе и циф-
ровой экономике, удовлетворяет любые стремительно меняющиеся обра-
зовательные запросы [ 1]. 

Цифровое образование, особенности его реализации предполагают 
создание и развитие социокультурной цифровой образовательной среды, 
обеспечение единства образовательного пространства Российской Федера-
ции, региона, муниципалитета, образовательных организаций, взаимодей-
ствие всех участников образовательных отношений в реализации требова-
ний ФГОС, равное качество образовательной услуги для всех категорий 
обучающихся, профессиональное развитие педагогических работников. 

В Российском государственном профессионально-педагогическом 
университете системно реализуется и развивается электронное обучение, 
как при обучении студентов, так и при организации их самостоятельной 
работы с использованием электронной информационно-образовательной 
среды вуза; а также при реализации программ дополнительного профес-
сионального образования. 

Мы с читаем, что целями развития цифрового образования в системе 
непрерывного образования являются: 
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1. Повышение качества образовательных услуг. 
2. Повышение доступности и удобства получения обучающимися 

образовательных услуг. 
3. Повышение экономической эффективности (рентабельности) об-

разовательных программ и оптимизация затрат на их реализацию. 
4. Привлечение дополнительных источников финансирования за счет 

расширения географии и спектра реализуемых образовательных услуг.  
Цифровизация образовательного процесса представляет собой:  
– изменение или переосмысление существующего образовательного 

процесса; 
– оптимальное чередование виртуальных средств и реальных произ-

водственных процессов в профессиональном образовании; 
– переход от индуктивной к дедуктивной логике обучения; 
– развитие гибкости в отношении учебного расписания и организа-

ционной структуры путём использования новых методов обучения и орга-
низации учебной деятельности; 

– мотивирование учебной активности и самостоятельности обучаю-
щихся за счёт насыщенной виртуальной реальности в целях поддержки их 
готовности к решению более комплексных задач (в условиях использова-
ния цифровых технологий работы перестают носить цикличный характер и 
представляют собой непрерывный процесс; требуется комплексное пони-
мание всего процесса); 

– цифровые технологии как средство повышения привлекательности 
профессий и вакансий на рынке труда [10]. 

Мы убеждены, что в рамках развития цифрового образования в 
РГППУ приоритетным направлением является разработка и создание циф-
ровой образовательной среды университета, что обеспечивает большую 
доступность, а также непрерывность образования. Необходимо активное 
использование электронной информационно-образовательной среды всеми 
участниками образовательного процесса, проведение обучающих меро-
приятий по разработке и внедрению в образовательный процесс, как элек-
тронных курсов, так и электронных учебных модулей дисциплин (разде-
лов), улучшение качества используемых электронных образовательных ре-
сурсов.  

Таким образом, система непрерывного образования должна быть 
адаптирована к цифровой образовательной среде как естественной и необ-
ходимой, должна ориентироваться на актуальные потребности развития 
цифрового образования. 
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