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Цифровые технологии, пришедшие в образование и ставшие дейст-

вительностью, поддерживаемые на государственном уровне, активно об-

суждаются научным педагогическим сообществом. В настоящее время 

учеными признается, что цифровизация образования ведет к изменениям 

на рынке труда, в образовательных стандартах, выявлению потребностей в 

формировании новых компетенций персонала промышленных компаний и 

сферы услуг, и ориентирована на реорганизацию образовательного про-

цесса, переосмысление в нем роли педагога [1, 2, 3, 7].  

Сегодня, используя понятие «цифровое образование» или «цифрови-

зация образования», мы делаем акцент на возможности электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий при интеграции ин-

тернет-ресурсов. Развитие интернета и мобильных коммуникаций являют-

ся базовыми средствами цифровизации образования [7].  

Тем не менее, не смотря на, казалось бы, прогрессивные новации в 

сфере образования, с одной стороны, цифровизация подрывает унаследо-

ванную из прошлого методическую основу школы, с другой, порождает 

доступность информации в различных ее формах [3]. Просторы информа-

ции требуют постоянного поиска и выбора релевантного и интересного 

контента, высоких скоростей его обработки, в связи с этим, новых педаго-

гических решений, обнаружения и выявления ключевых компетенций пер-

сонала промышленных компаний и сферы услуг, основанных на владении 

цифровыми технологиями, выявление адекватных методов педагогическо-

го воздействия. Л.М. Андрюхина подчеркивает, что нарастающая цифро-

визация образования ведет к трансформации образовательной системы в 

целом, к формированию экосистемы цифрового образования к его корен-

ной, качественной перестройке [1, с. 194].  

Мы можем говорить о возникновении новой социальной ситуации, 

предполагающей преобразование технологических и поведенческих аспек-

тов в профессиональной деятельности под воздействием цифрового управ-

ления. Проникая во все сферы жизни человека и общества, цифровизация 

способствует постепенному изменению парадигмы того, как мы думаем, 

действуем, общаемся с внешней средой и друг с другом в окружении ин-

формационных потоков [2]. Используемые цифровые технологии пред-

ставляют не цель образования, а средство.  

Изучая выводы социологических исследований, Ш.Ш. Пирогланов 

высказывает следующее опасение: «Последствия масштабной цифровиза-

ции образования могут также привести к утрате творческого поиска, эври-
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стики. Без возможности открытой дискуссии, столь ценной в диаде «учи-

тель-ученик» молодое поколение уже не сможет на высоком уровне креа-

тивности усваивать сложные знания, а сам процесс образования будет сво-

диться просто к узкому набору компетенций» [4, с. 158]. 

Обобщая результаты исследования ученых и педагогов-новаторов, 

обозначим наиболее значимые, на наш взгляд, современные угрозы и вы-

зовы цифровых технологий для педагогической деятельности: 

– изменяются способы создания, передачи и фиксации знания, 

влияющих на процесс личностного развития человека на основе широкого 

использования постоянно развивающихся цифровых и сетевых техноло-

гий [6, 7]; 

– все более очевидно вытеснение коммуникаций, обезличивание 

обучающихся, что ограничивает возможности развития при обмене опы-

том и мнениями; 

– снижение гуманизации сознания при глобальном общении с «ма-

шинами» и социальных навыков живого общения, потеря личностной са-

моидентификации; 

– ослабление мыслительных способностей обучающихся при быст-

ром поиске самой простой информации без ее запоминания [4]; 

– несовершенство цифровых образовательных продуктов, которые 

обеспечивают решение второстепенных задач, иногда не имеющих прямо-

го отношения к целям обучения [5, с. 55]; 

– отставание навыков педагогов в сфере цифровизации от запроса 

обучающихся-молодежи или адекватного реагирования на такой запрос, 

что может создавать конфликт интересов участников образования. 

Исходя из выше сказанного, цифровая среда, создающаяся в соответ-

ствии с требованиями цифровизации образования, направленная на повы-

шение качества подготовки специалистов, способных осуществлять про-

фессиональную деятельности в условиях цифровой экономики, требует 

от педагогов другой ментальности, восприятия современной картины ми-

ра, совершенно иных подходов и форм работы с обучающимися. Педагог 

становится не только носителем знаний, но и проводником в цифровом 

мире, который фиксирует в сознании обучающихся грани между реальным 

и виртуальным миром. Он должен обладать цифровой грамотностью, спо-

собностью создавать и применять контент посредством цифровых техно-

логий, вовлекая обучающихся в процессы активного познания и взаимо-

действия [1, 3, 5].  
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Следует говорить о необходимости развития информационной 

культуры и у современного педагога, и у специалиста, подготовку которо-

го он осуществляет, как элемента культуры общечеловеческой, профес-

сиональной, как обязательного условия комфортного существования в со-

циуме, что является одной из важнейших задач системы образования. 

Цифровые технологии и формы обучения должны органично сочетаться с 

живыми формами общения и совместного участия в реальных практиках 

социальной жизни [1]. Все это определяет востребованность формулиро-

вания методологических оснований цифрового образования, разработки 

новых образовательных концепций и моделей.  
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