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СПЕЦИФИКА И СЛЕДСТВИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

SPECIFICITY AND CONSEQUENCES OF DIGITALIZATION OF EDUCATION 
 

Аннотация. В статье рассматривается специфический процесс всеобщей цифровиза-
ции образования, Интернет как мощнейший источник информации и средство массовой ком-
муникации. В пространство цифровой педагогики в качестве основополагающих входят поня-
тия цифровая реальность, цифровая безопасность, цифровая зависимость, цифровая компетен-
ция, цифровое общество, цифровая этика и т.д. Указывается, что следствием цифровизации 
становится формирование новой личности обучающегося, характеризующейся полярностью 
и противоречивостью черт характера, а неравенство в сети Интернет становится одним из ос-
новных факторов усугубления социального неравенства. В этой связи огромное социальное 
значение приобретают меры по преодолению цифрового неравенства, в частности, в области 
образования, например, формирование цифровой грамотности. 

Abstract. The article discusses the specific process of general digitalization of education, the 
Internet as a powerful source of information and a means of mass communication. The fundamental 
concepts of digital pedagogy include the concepts of digital reality, digital security, digital depend-
ence, digital competence, digital society, digital ethics, etc. It is indicated that the consequence of 
digitalization is the formation of a new personality of the student, characterized by polarity and con-
tradictory character traits, and inequality on the Internet becomes one of the main factors in exacer-
bating social inequality. In this regard, measures to overcome the digital divide, in particular in the 
field of education, for example, the formation of digital literacy, are of great social importance. 
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С появлением и развитием глобальной сети Интернет пользователи полу-

чили доступ к огромному количеству компьютеров и серверов по всему миру. 
Интернет стал мощнейшим источником информации, средством массовой ком-
муникации (электронная почта, чаты, живые журналы и т. д.), бизнеса и рекламы, 
сферой влияния на людей, использующих глобальную сеть, количество которых 
исчисляется сегодня сотнями миллионов. 
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Специфическими для процесса всеобщей цифровизации образования явля-
ются следующие черты: 

● виртуальная реальность (VR) образовательной деятельности, которую 
формируют компьютерные технологии; 

● интерактивность как новый опыт взаимодействия человека и компью-
тера, предполагающая значительное упрощение операционного наполнения дея-
тельности участников образовательного процесса [3, С. 145]. 

● виртуальность результатов творчества деятельности, которая детерми-
нирует существенное усложнение видов деятельности педагогов и студентов; 

● монетизация результатов творческой деятельности, которые можно де-
монстрировать с применением технологий искусственного интеллекта; 

● цифровая иммерсивность (от англ. to immerse «погружаться») как свойство 
виртуального дискурса вызывать за счет аудио-визуальных технологий эффект 
полного погружения пользователя в его информационное содержание [там же]. 

В пространство цифровой педагогики в качестве основополагающих вхо-
дят понятия цифровая реальность [9, 14], цифровая безопасность, цифровая за-
висимость, цифровая преступность [1], цифровое образование [11, 12], цифровая 
среда, цифровая грамотность, цифровая компетенция [2], цифровое искусство, 
педагогика цифровых искусств [3], цифровой раскол, цифровое неравенство, 
цифровой разрыв [6, 7], цифровая философия, цифровая антропология [8, 15], 
цифровое общество [15], цифровой след, цифровая тень, цифровой образ граж-
данина [10], цифровая этика, цифровой мир [12], цифровая идентичность [13]. 

Дифференциация по степени доступа к информации из-за различий в фор-
мировании доведенных до автоматизма целостных цифровых действий, характе-
ризующихся отсутствием поэлементного контроля сознания; автоматизирован-
ных умений, приобретенных упражнениями или опытным путем; в уровне усво-
енных способов выполнения действий, основанных на знании, навыках пользо-
вания цифровыми продуктами и услугами, проявляется как совокупность следу-
ющих факторов: мотивированность, готовность к обучению, профессиональная 
потребность в технологиях искусственного интеллекта; зависимость грамотно-
сти в цифровой среде от возможности и способности получения высшего обра-
зования; отсутствие желания или природных дарований и склонности к усвое-
нию постоянно появляющихся новых технологий «возрастными» пользовате-
лями из-за недостатка внимания, занимательности, беспокойства по поводу воз-
можных ошибок [6, С. 58–59]. 

Следствием цифровизации становится формирование новой личности обу-
чающегося, характеризующейся полярностью и противоречивостью черт 
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характера, гиперактивностью, огромной потребностью в новизне, постоянном 
поиске новых и сильных ощущений. Обучающийся демонстрирует десоциализа-
цию –нетерпимость, повышенную конфликтность и повышенную манипулируе-
мость, необходимость подражать мнению большинства в Интернет-сообществе. 
Кроме этого, такая личность характеризуется интровертированностью психики, 
острым индивидуализмом, девальвацией знаний, культуры и образования, а 
также инфантилизмом, стремлением возложить на старшее поколение мораль-
ную ответственность за собственные проблемы. 

В условиях, когда неравенство в сети Интернет становится одним из ос-
новных факторов усугубления социального неравенства, повышается роль обра-
зовательных информационно-коммуникационных технологий, которые «опреде-
ляют пути развития инновационной педагогики глобального инклюзивного об-
щества знаний» [5, С. 9]. 

В этой связи, огромное социальное значение приобретают меры по преодо-
лению цифрового неравенства, в частности, в области образования. Например, 
это формирование цифровой грамотности, компетентности и комплексных сете-
вых компетенций [15] по работе в цифровой среде и с цифровыми продуктами. 
Цифровая грамотность включает активность по созданию и сбору данных, их об-
работке и анализу, а также автоматизацию процессов на основе компьютерных 
технологий [2, С. 45].  

Главная цель цифровой грамотности –получение преимущественных со-
циальных качеств, обеспечивающих профессиональный успех, более высокого 
положения в обществе, новых возможностей для самореализации. 
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