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Повсеместный переход мировой экономики в цифровой вариант 

развития определяет наступление целого ряда социокультурных 

последствий, в том числе для всей многоступенчатой системы образования 

и профессиональной подготовки. Факторами, определяющими иные 

подходы к обучению, определены: глобальная цифровизация экономики; 

создание новых технологий и гаджетов, формирующие цифровую 

образовательную среду; замена информатизации образования 

цифровизацией; «развитие дистанционного образования на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

«превращение образования в непрерывный процесс в результате 

экспоненциального роста объема новых знаний (и, как следствие, 

необходимости постоянного обновления знаний и компетенций 

работников)»; «развитие образовательных платформ (Coursera, Edx, 

Универсариум, Лекториум и т. д.), создающих конкуренцию традиционным 

образовательным организациям» [5, с. 3] и др.

В этой статье сделана попытка обобщения выявленных на 

сегодняшний день рисков, минусов, ограничений, трудностей, проблем 

наступающей эпохи цифровизации образования и электронного обучения. 

С появлением массовых открытых онлайн-курсов (МООК), примерно, с 

2012 года, активно формируется рынок онлайн-образования. Первыми 

вошли в сферу рынка электронного обучения теперь уже всемирно 

известные образовательные платформы — Coursera, Udacity, Udemy, 

которые активно продолжают деятельность в сфере онлай-образования [2]. 

В последующие годы онлайн-платформы, как бизнес-продукт 

цифровизации образования, массово тиражируются многочисленными 

участниками рынка, ввиду появления принципиально нового 

рентабельного направления бизнеса. Онлайн-образование планомерно



меняет рынок на всех направлениях, от школьного до вузовского, включая 

различные формы последипломной переподготовки.

Основная проблема, в контексте цифровизации сферы образования, 

для нашей страны - это оказаться на задворках глобальной образовательной 

среды по причине позднего выхода на всемирный рынок, низкого качества 

предлагаемого продукта, и вынужденного включения российских вузов 

систему уже существующих глобальных сетей в качестве потенциальных 

партнеров [5].

В настоящий момент времени лучшие российские онлай-курсы 

представляют собой имитацию очных занятий, и представляет, не что иное 

как вариант расширения целевой аудитории с использованием 

возможностей сети «Internet». Российская система образования рискует 

оказаться в аутсайдерах данного течения, если в ближайшее время не 

начнутся работы по созданию оригинального языка электронного обучения. 

Задержавшийся слишком долго выход на любой рынок обусловливает 

огромные последующие издержки в достижении какой либо конкурентной 

диспозиции в уже сложившейся системе отношений. Пока же, ввиду 

отсутствия должных ресурсов в сфере образования, отмечается типичная 

тенденция, а именно, подмена цифровизации образования его 

малоэффективной «оцифровкой». Средства и ресурсы перехода в 

цифровую среду образования есть только: 1) у ведущих университетов 

мира, 2) у компаний - производителей готовых образовательных продуктов, 

и 3) у бенефициаров глобальных образовательных платформ.

Получается, чтобы занять значимую долю рынка и уверенно на нем 

конкурировать, цифровым образовательным продуктам следует 

принципиально отличаться от своих же офлайн-аналогов, и обладать 

небывалым конкурентным преимуществом, в виде оригинальных способов 

включения обучающихся в образовательный процесс, инновационных 

средств и языков передачи оцифрованной информации, оригинальных



форм подачи материала [5]. и т.д. Констатируется колоссальная 

трудоемкость создания цифровых мультимедийных продуктов. Перенос в 

онлайн-пространство даже одного читаемого в вузе курса — это огромный 

длительный труд команды профессионалов. Курсы от ресурса «Coursera» 

считаются эталонными, так как видеоматериалы монтируются обученными 

специалистами, в студиях, с корректным наложением на видео лектора его 

презентации, с тщательным распределением информации по временным 

промежуткам. Лекции, как правило, это 20-, 30-минутные информативные 

видео, к которым подготовлены специально разработанные тесты. 

Подготовка онлайн-занятий требует очень больших первичных 

трудозатрат, но, далее «этот труд будет умножаться пропорционально 

количеству вновь осваиваемых курсов (предметов, дисциплин), которые 

будет проводить учитель/преподаватель», и необходимости постоянной 

реконструкции ранее разработанных курсов. Если многочисленные задачи 

подготовки онлайн-курса разделить между разными специалистами узкого 

профиля, но объединенными в одну команду и слаженный оркестр 

профессионалов, качество финальной продукции может достаточно 

высоким.

Предполагалось, что инновационные технологии помогут обеспечить 

высокий уровень образования всем, кому он раньше был недоступен, 

однако этого не случилось, и в ближайшее время, в принципе, не случится. 

Ведь сами по себе эти новые технологии ничего не решают. Почему? 

Потому, что при любом варианте онлай-обучения введенные инновации не 

отменяют автоматически продуктивную активность самих учащихся 

(студентов), которые, с учетом развития книжной, экранной, видео - и 

компьютерной культур, должны овладеть основными видами письменного 

изложения информации, правилами составления документов; освоить 

речевые стратегии, научиться говорить публично (в различных учебных, 

профессиональных или служебных ситуациях), научиться эффективно



читать, понимать и перерабатывать любые тексты, на любых носителях, в 

любых формах предъявления. В ближайшие годы будет возрастать 

значение: 1) логических, когнитивных, семантических и лингвистических 

аспектов информационной культуры личности, 2) коммуникативной 

компетентности, конструктивных приемов деловых и вербальных 

коммуникаций, 3) способностей получать и передавать постоянно 

увеличивающийся объем информации и т.п. Как известно, наибольшую 

трудность для учащихся (студентов) представляет переход «от знаковой 

системы как формы представления информации (на экране монитора, 

интерактивной доски или страницах учебника,) к практическим действиям 

и поступкам» [1]. Это классическая проблема «перехода от мысли к 

действию» [1], которая останется всегда, пока существует процесс учения. 

Таким образом, цифровые технологии (в существующей на текущий 

момент форме) это новый по форме, но один из многих инструментов 

обучения, принципиально не отменяющий задачу перехода от 

«информации к мысли», и от «мысли к действию» в системе внутренней 

активности субъектов учебной деятельности [1].

В системе образования Российской Федерации то, что пытаются 

назвать «цифровизацией образования», это пока все еще обычная 

«оцифровка». Какой либо настоящий прорыв в онлайн-обучении ожидается 

только тогда, когда цифровые технологии будут связаны с технологией 

искусственного интеллекта, виртуальными тренажерами, симуляторами, 

инструментами дополненной реальности помноженной на очередную 

эволюционную модификацию гаджетов как технических средств обучения 

(ТСО) и как средств реализации возможностей искусственного интеллекта. 

Возможно, именно персонифицированная под индивидуального 

пользователя технология искусственного интеллекта позволит учащимся 

(студентам) обрести персонального репетитора, преподавателя/учителя, 

коуча, наставника, помощника - в одном «виртуальном тьюторе», который



готов включаться в процесс обучения в любое время суток, продвигать 

учащегося/студента с учетом его ограничений, учитывать его слабости и 

достижения, назначать мотивирующие задания и задачи с учетом 

индивидуальных возможностей, позволить выбрать задания (задачи) от 

стартового до «продвинутого» уровня сложности, обучать и тренировать 

«не зная усталости», одновременно разгружать учащихся (студентов) от 

необходимости выполнения многочисленных рутинных действий и 

операций, связанных с выполнением учебных действий и т.д.

Отметим, что все будущие цифровые инновации не могут быть 

дешевыми и доступными для всех, как до сих пор не является дешевым и 

доступным (к примеру) программное обеспечение «Microsoft» для 

персонального компьютера.

Однако, прогнозируемая тотальная индивидуализация обучения как 

результат цифровых технологий и изменения парадигмы обучения может 

привести к тому, что у некоторых учащихся не будет реализована 

возможность формирования творческого мышления, так как учащиеся 

(студенты) вынуждены оставаться наедине, и надолго, с компьютерной 

обучающей программой. Обучение - это, в том числе, и научение 

«искусству интеллектуального поиска, которое требует общения 

преподавателя со студентами лицом к лицу» [7]. «Обучающийся 

перенимает от преподавателя способ видения мира, подходы к решению 

проблем, культуру работы с информацией, искусство генерирования идей» 

[5, с. 7]. Основную часть любого курса, которая представляет собой 

систематизацию накопленной информации, можно изучать «онлайн». Но 

способы разрешения проблемных ситуаций, стратегию и тактику решения 

сложных задач лучше перенимать вживую, или «визави». Например, (по 

Сапоговой Е.Е.) «^обучения профессиональной психологии - это 

обучение не столько внешним формам деятельности (диагностике, 

коррекции, консультированию, даже преподаванию или исследовательским



умениям), сколько обучение некоей "психоархитектуре" как помощи в 

строительстве человеком самого себя по его собственному замыслу, 

оформлению его внутреннего мира путем понимания, истолкования, 

экзистенциального общения с ним, планированию индивидуального 

сценария "бытия вместе" человека и мира, в котором он живет. Поэтому 

обучение психологии - это еще и создание стиля жизни со всеми его 

фундаментальными смыслами, описываемыми категориями "образ мира", 

"внутреннее пространство сознания", "континуум индивидуального 

времени", "экзистенциальные ценности" и т.п. Люди, желающие обучаться 

психологии, должны ходить не только на лекции или лабораторные занятия 

по психологии, но и просто к профессиональному психологу (может быть, 

в мастер-класс или студию), для того, чтобы в живом общении, в 

сократических диалогах с ним их внутренняя сущность пришла в некое 

движение, в резонанс с его смысложизненными ориентациями, с его 

опытом, выраженном в психологических понятиях. Это не означает, что 

студент-психолог будет просто досконально воспроизводить жизненную и 

профессиональную модель учителя, но, проникая в нее, он легче сможет 

выстроить собственный профессиональный путь. При обучении 

психологии необходима реализация этой устной традиции, научение опыту 

ведения разговора, экзистенциального общения, поскольку именно в нем 

конструируется и категоризируется, обобщается и систематизируется 

внутренний профессиональный опыт, созидается внутренняя установка на 

себя как профессионала, моделируется индивидуальный стиль 

"психоархитектуры"» [3, с. 21].

Другая опасность - это запрограммированное сокращение 

возможностей социального взаимодействия и общения, «свёртывание 

социальных контактов», что также приведет к вынужденному социальному 

одиночеству. Воспитание, которое совершенно не задано в 

информационных системах, априори предполагает: «общение, и



межличностное взаимодействие субъектов образовательного процесса, и 

эмоционально-ценностное отношение к ситуациям нравственного выбора, 

а также проживание и переживание ими этих ситуаций на основе знания 

принятых в обществе моральных норм» [1, с.8]. В массе своей происходит 

дегуманизация образования, так как онлайн- технологии значительно 

изменяют уровень социализации человека. Получается, что важно найти и 

сохранить обоснованный баланс (методологический, педагогический, 

психологический, физиологический) между наступающей монополией 

цифровых технологий и непосредственным общением (диалогическим) 

субъектов образовательного процесса - учащихся и педагога. Таким 

образом, проблемы социализации, важность сохранения социального 

взаимодействия, общения и «передачи неявного знания обусловливают 

нецелесообразность полного вытеснения традиционного образования 

цифровым или онлайн обучением» [5, с. 7]. Но также очевидно, что объем 

офлайн-образования будет постепенно уменьшаться.

Несмотря на то, что онлайн-образование активно внедряется на всех 

ступенях образования, от начального школьного довузовского и 

последипломного, всего 3% - 5% начавших обучение «онлайн» завершают 

начатое (из числа самостоятельно выбравших некоторые курсы «онлайн», 

и не включенные в какую либо ступень высшего образования) [2]. В самом 

начале внедрения в социальную практику технологий онлайн-образования, 

процент окончивших курсы был выше. Исследователями приводится 

следующая динамика: «^в 2014-2015 годах среди всех участников MOOK 

курсы до конца прошли всего 6% учащихся. В 2016-2017 годах этот 

показатель был уже 4%. В 2017-2018 годах — только 3,13% выборки» [2]. 

Как оказалось, значительная часть заказчиков онлайн-курсов даже не 

открывает их. Все же, следует отметить, что онлайн-курсы востребованы в 

корпоративном секторе, причем, наилучшие результаты онлайн-обучение 

«показывает в случае объединения с офлайн-форматом: поскольку

https://business.theoryandpractice.ru/


проведение воркшопов, и совместных, «лицом к лицу», встреч незаменимы 

для обсуждения достигнутых результатов, проблемных мест и 

выстраивания дальнейшей траектории развития корпоративного бизнеса» 

[2].

Не расширяется география образования. В страны с низким уровнем 

жизни никакого массированного проникновения образования благодаря 

интернету не произошло. Потребители онлайн-программ в подавляющем 

большинстве проживают в высокоразвитых странах (исследование Дж. 

Райха) [2].

Отмечается невысокая вовлеченность в процесс учащихся 

(студентов), которые, как оказалось, не верят в то, что финансовые 

вложения в онлайн-курсы и время, затраченное на их освоение, окупятся на 

рынке труда увеличением их стоимости как специалистов, за счет 

обретения новой информации и новых знаний.

Онлайн-курсы совсем не рекомендованы учащимся (студентам) мало 

способным к обучению, и для выборки «наименее подготовленных 

учащихся». Результаты исследования, (проведенное на выборке учащихся 

чикагских средних школ), показали, что не сдавшие экзамен (алгебра) 

учащиеся для подготовки к пересдаче были случайным образом 

распределены на две подгруппы: 1) онлайн-курсы, 2) обычные курсы. Как 

оказалось, учащиеся из подгруппы «онлайн», в основном, снова не смогли 

сдать экзамен, из подгруппы «обычные курсы» сдали экзамен более 

успешно. Онлайн-обучение рекомендовано и конгруэнтно высоко 

мотивированным людям, и людям с повышенными средними и высокими 

способностями к обучению, курсы в формате «онлайн» могут 

действительно помочь в обретении новых знаний, но как вспомогательные, 

в дополнение к традиционным формам обучения [2].

Исследователи обнаружили изменения в эмоциональной сфере 

личности в контексте отношения к форме обучения (на выборке из

https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/northeast/pdf/REL_20124021.pdf


нескольких сотен тысяч студентов (университет «DeVry»)). Установлено, 

что отношение к онлайн- и очным версиям разработанных курсов 

(использовались одни и те же лекционные материалы, учебники, задания, 

тесты, оценки) несмотря на внешнюю идентичность курсов было разным, и 

учащиеся, которые» выбрали онлайн-форму» эмоционально чувствовали 

себя существенно хуже [6].

Исследователями отмечается, что категория образовательных 

платформ, организованных по принципу «интерактивных моделей» 

(в которых учащийся не может находиться в одной комнате с учителем) 

признана наиболее проблемной. Необходимый уровень мотивации присущ, 

как мы уже упоминали ранее, не более чем 3-5% начавших обучение, а 

занятия без преподавателя требуют высокого уровня 

саморегуляции, самоорганизации и учебной мотивации [6]. Обнаружилась 

новая проблема - проблема визуального контакта. Отмечена следующая 

тенденция: отсутствие нормального визуального контакта определяет 

снижение интереса к учебе со стороны студентов, и повышает уровень 

стресса у преподавателей. Во время онлай-занятий не все студенты 

включают камеры. В итоге, преподавателю сложно говорить 45 минут (или 

полтора часа) обращаясь к экрану, поделенным на черные квадратики. Как 

оказалось, никакая видеосвязь не заменит ситуацию, когда вы с 

собеседником находитесь в одной комнате. Обстановка университета, на 

самом деле, очень мотивирует делать хоть что-то. На дистанционном 

семинаре у студентов существенно снижен интерес к учебе. Учеба — не 

самый приятный процесс. Скрасить его помогает общение с друзьями, но 

только не на «дистанционке»! Исследователи проанализировали ряд 

случаев, иллюстрируя проблему неудачной «оцифровки» образования, это 

события в Бруклине где: «в ноябре 2018 года старшеклассники из Brooklyn 

Studio Secondary School, устроили акцию протеста против платформы 

онлайн-обучения Summit Learning». По оценке исследователей, другие



схожие сетевые проекты (охватывающие 55 тысяч школьников из 380 школ 

США), в которых почти полностью исключается общение «лицом к лицу» 

всегда вызывают эмоциональное недовольство [6]. Без общения с 

однокурсниками, университетской обстановки и прочих радостей жизни, от 

учебы остается только сухое получение знаний. Исчезает смысл 

существования вуза как социального института. Знания можно получать из 

других источников: Ютуб, онлайн-курсы, статьи в интернете. У учащихся 

рождается риторический вопрос: «Если многое я могу изучить сам, зачем 

мне университет?».

Не разработаны гигиенические и физиологические нормы для 

применения цифровых технологий, но уже известны негативные эффекты и 

проблемы замены традиционного обучения на «цифровое» для взрослых и 

детей. Отмечается повышенный уровень стресса у преподавателей. Это 

стресс от борьбы с техникой, нестабильным интернетом, зависающим 

эфиром. Как оказалось «онлайн» совсем не освобождает время 

преподавателя для любой другой работы, в том числе, методической, 

научной работы и т.д. Вариант онлайн-образования может быть 

эффективен: при наличии техники, программного обеспечения, достойного 

качества программных продуктов, устойчивого интернета, при хорошей 

мотивации студентов и т.д. и т.п. То есть, при выполнении многочисленных 

условий, практически, в «идеальном мире». Негативное влияния «онлайн» 

на детей, раскрыты Е.А. Струковой, которая в частности, обращает 

внимание на то, что: «анатомо-физиологические особенности возрастного 

развития учащихся младшего школьного возраста настолько уязвимы и 

изменяемы под влиянием социума, поэтому для некоторых из них работа с 

гаджетом на протяжении 15-20 минут, может привести к потере 

возможности концентрировать внимание до конца урока. Последствия 

отказа от письма, которые ждут школьников известны уже сейчас: они 

начнут хуже читать, а также пострадает их моторика и координация.



Произойдет это, так как при ручном письме всегда задействуются участки 

мозга, отвечающие за интерпретацию сенсорных ощущений и 

формирование речи. У детей, которые мало пишут плохо развит глазомер. 

Эти дети станут хуже распознавать письменный текст. Будут меньше учить 

орфографию, пунктуацию и грамматику (ведь почти во всех гаджетах и 

браузерах есть функция автоисправления). И как печальное следствие, 

человек, который не будет писать от руки, не сможет писать грамотно. 

Поэтому дети станут хуже формулировать свои мысли. Зрение и мелкая 

моторика изменятся в первую очередь. Определены санитарные нормы, в 

которых прописано, что в 1-4-х классах школы ребёнок может непрерывно 

работать за компьютером не более 15 минут. При переходе на цифровое 

обучение это время с учетом домашних заданий будет составлять минимум 

5-6 часов» [4]. Установлено, что «до 40% детей в США и России до 10 лет 

существенное количество времени в течении дня находятся онлайн. К 14

18 годам практически все подростки в мире (из развитых стран) 60-70% 

времени проводят онлайн». Это явление получило название «эпидемии 

цифрового аутизма». Цифровой аутизм — это состояние, при котором 

молодые люди не могут поддерживать длительный психологический 

контакт друг с другом, они не интересуются внутренним миром другого 

человека, другие люди для них стали заменяемыми, потому что они не 

видят ценности каждого из них в отдельности».

В настоящее время цифровизация образования и онлайн-обучение 

внедряются в жизнь учащихся (студентов) исключительно на эмпирической 

основе. В мире не создано психолого-педагогической парадигмы 

цифрового обучения (web-дидактики) на которую могли бы опираться 

преподаватели колледжей и вузов, или школьные учителя. Тогда как в 

технике, к примеру, ни один инженер при проектировании любого нового 

сложного технического устройства не возьмется его проектировать без



опоры на разработанную и подтвержденную на практике физическую 

(химическую, биологическую, математическую) или иную теорию.
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