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Цель. Дать оценку социально-экономическим аспектам процесса трансформации высшего образо-
вания на основе широкого применения цифровых технологий.

Задачи. Охарактеризовать сущность цифрового неравенства (цифрового разрыва), определить место 
и роль преподавателя и обучающегося в контексте реализации трансформации образования на 
основе цифровых технологий, выделить специфические особенности технологии виртуальной реаль-
ности.

Методология. Для получения результатов применялись методы системного подхода, сравнительно-
го и структурного анализа, приемы аналитического и теоретического обобщения.

Результаты. Автором изложена концепция новой парадигмы образования, основанной на широком 
использовании цифровых технологий и изменении ролей преподавателей и обучающегося.

Выводы. С помощью цифровизации образования появилась возможность формирования индивиду-
альной образовательной траектории, основанной на применении различных форм представления 
образовательного контента, трансляции последнего от преподавателя к обучающемуся, а также 
использовании технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта. 
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Aim. The presented study aims to assess the socio-economic aspects of higher education transforma-
tion based on the widespread use of digital technologies.

Tasks. The author describes the essence of digital inequality (digital divide), determines the place and 
role of teachers and students in the transformation of education driven by digital technologies, and 
highlights the specific features of virtual reality.

Methods. This study uses the methods of the systems approach, comparative and structural analysis, 
analytical and theoretical generalization.

Results. The author outlines the concept of a new paradigm of education based on the widespread use 
of digital technologies and transformed roles of teachers and students.

Conclusions. Digitalization of education has made it possible to form an individual educational 
trajectory based on different forms of presentation of educational content and its communication 
from the teacher to the student, including using such technologies as virtual reality and artificial 
intelligence.
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яВ настоящее время наблюдается тенденция 
перехода к цифровому образованию, как на 
глобальном, так и на страновом уровнях. Эта 
тенденция еще более усилилась в 2020 г. в свя-
зи с пандемией COVID-19. По нашему мнению, 
существуют явные предпосылки того, что и 
после окончания пандемии увеличение доли 
цифрового образования, в том числе дистан-
ционного, продолжится.

Однако следует отметить, что при внедре-
нии цифрового образования наблюдается эф-
фект цифрового неравенства или, как приня-
то называть это в англоязычной литературе, 
«цифрового разрыва» [1]. Под «цифровым 
разрывом» подразумевается неравномерность 
распределения услуг цифровой связи и вне-
дрения гаджетов среди населения в разных 
слоях общества. Этот разрыв наблюдается не 
только внутри стран, но и в межстрановом 
аспекте. Так, например, существует большой 
цифровой разрыв между странами Африки и 
Европы. Кроме того, этот разрыв наблюдает-
ся между сельскими и городскими районами 
в  разных странах.

Цифровое неравенство обусловлено социаль-
ным неравенством, поскольку малообеспечен-
ные слои населения не могут предоставить 
обучающимся в семьях достаточный доступ 
к  сетям и высокотехнологичным гаджетам. 
Вместе с тем наблюдается обратная связь: циф-
ровое неравенство, появляясь, обусловливает 
еще большее социальное расслоение, так как у 
школьников и студентов из малообеспеченных 
семей в условиях цифрового разрыва в боль-
шей степени снижается социальный статус, 
они получают худшее образование.

При этом, если речь идет об образовании, 
которое невозможно без современных инфор-
мационно-компьютерных технологий, то это 
социально-цифровое неравенство сохраняется 
в течение всей жизни. Можно говорить о таком 
явлении, как интеллектуальное неравенство, 
которое, возникая, приводит к еще большему 
расслоению социума.

Рассмотрим «социальный разрыв» населе-
ния нашей страны, основанный на современ-
ной статистике. По данным Росстата, 64  % 
молодых семей в третьем квартале 2020 г. 
смогли позволить себе только еду и одежду, 
а  не товары длительного пользования, т. е. 
о покупке персонального компьютера, ноутбу-
ка и других современных гаджетов не может 
быть и речи [2]. Следовательно, и молодые 
родители, и их дети оказываются вне возмож-
ности использования результатов цифровой 
революции в образовании.

Наряду с этим, по данным Пенсионного 
фонда РФ за 2019 г., в стране насчитывалось 
около 43 миллионов пенсионеров, минималь-
ный размер пенсии которых составлял 8 846 

рублей. Если гражданин не имеет возможности 
подтвердить свой трудовой стаж, то ему вы-
плачивается социальная пенсия, размер кото-
рой составляет 5 034 рубля 25 копеек в месяц 
(соответствующая пенсия начинает выплачи-
ваться только через пять лет после наступле-
ния официального пенсионного возраста). При 
таком уровне пенсионного обеспечения 45  % 
населения страны поставлено на грань выжи-
вания и, естественно, оказывается за бортом 
цифровизации, как в общем, так и в образова-
тельном плане. Следовательно, об образовании 
в течение всей жизни, объявленном в качестве 
приоритета и ООН, и нашим правительством, 
не может быть и речи [3].

В стратегической перспективе такой со-
циально-цифровой разрыв приведет к фа-
тальному отставанию экономики страны от 
экономик развитых и даже развивающихся 
стран. Для преодоления разрыва государ-
ству, полагаем, прежде всего необходимо обе-
спечить высокую покупательную способность 
населения, государственную поддержку мо-
лодых семей и социально незащищенных 
групп населения, охват страны в целом се-
тью Интернет, наличие во всех образователь-
ных учреждениях достаточного количества 
локальных сетей и компьютерных средств, 
развитие отечественного программного обе-
спечения. Стратегически важным является 
широкое внедрение самых современных ин-
формационных технологий, основанных на 
инструментах виртуальной реальности и ис-
кусственного интеллекта.

В настоящее время происходит смена па-
радигмы образования: старая традиционная, 
консервативная система образования, в кото-
рой участвует три компонента («преподава-
тель — бумажный учебник — ученик за “пар-
той”») cменяется новой, в которой компонента-
ми являются «преподаватель — электронный 
учебник — ученик в интернете». При этом 
сохраняется индивидуальная образователь-
ная траектория, опосредованно сохраняется 
влияние учителя на ученика при использова-
нии интерактивных технологий, нивелируется 
страх ученика за допущенную ошибку «у доски 
перед классом».

В новой парадигме изменяется социальная 
роль преподавателя и ученика в процессе об-
учения: преподаватель выступает в роли тью-
тора, наставника, который организует и акти-
визирует самостоятельную работу ученика «по 
получению знаний». Кроме того, в функции 
преподавателя входит не столько контроль за 
усвоением знаний, сколько выявление сла-
бых мест, пробелов у ученика и заполнение 
их нужными знаниями. Эти задачи сложнее, 
чем при традиционной парадигме, но эффект 
от их решения существенно выше, хотя и тре-
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петенций, особенно в контексте применения 
цифровых методов и технологий.

Возникает возможность строить индивиду-
альную образовательную траекторию обуча-
ющегося с учетом уровня его подготовки по 
конкретному предмету, имеющихся у него ком-
петенций, способностей и навыков, и, более 
того, с учетом уровня его интеллектуального 
развития. Это позволяет обеспечить социаль-
ную адаптацию обучающихся к условиям циф-
ровой образовательной среды.

Личностно ориентированное образование 
в  условиях цифровизации может быть обе-
спечено с помощью интерактивных систем 3D 
виртуальной реальности. Речь идет о системах, 
с помощью которых обучающийся осущест-
вляет перемещение по трехмерной модели, 
представляющей реально существующий или 
проектируемый объект, а также может осу-
ществлять различные действия. Такие моде-
ли отличаются высокой реалистичностью, за 
счет чего достигается ощущение погружения 
в  представленный объект. Следует выделить 
ряд особенностей технологий виртуальной 
реальности, которые с успехом находят при-
менение в системах дистанционного обучения:

 • функционал системы позволяет делать ак-
цент на конкретном предмете;

 • у преподавателя есть возможность отслежи-
вать присутствие обучающихся и контро-
лировать концентрацию их внимания; если 
обучающийся отвлекся, его внимание можно 
снова привлечь;

 • с помощью аудиоканала преподаватель кон-
тролирует коммуникации между обучающи-
мися, а также может исключить или доба-
вить членов образовательного процесса;

 • с учетом функции транслирования образо-
вательного контента сразу на нескольких 
экранах обучающийся вправе самостоятель-
но выбирать наиболее привлекательный для 
него вариант;

 • преподаватель может делиться контентом 
с обучающимся с помощью камеры и микро-
фона;

 • посредством обычной телефонной связи к об-
разовательному процессу можно подключать 
внешних участников;

 • коммуникации с обучающимися преподава-
тель может осуществлять как в группе, так 
и индивидуально.
Наиболее существенным отличием интерак-

тивных систем 3D виртуальной реальности от 
других систем дистанционного обучения яв-
ляется функция имитации присутствия всех 
членов образовательного процесса — и препо-
давателя, и обучающихся. Это обеспечивается 
за счет перенесения реальной жизни в  вир-
туальное пространство, когда все участники 

находятся в аудитории, могут общаться, пере-
двигаться, переходить в соседние аудитории и 
т. п. При этом все участники образовательного 
процесса могут находиться в разных концах 
земного шара, но при условии наличия каче-
ственного и бесперебойного интернет-соеди-
нения.

Некоторые функции, такие как администри-
рование, установление канала обратной связи, 
не реализуются в рамках указанных систем. 
Для этих целей существуют отдельные системы 
Learning Management System (LMS). Возмож-
ность присутствия обучающихся в виртуальной 
аудитории создает более реалистичное ощу-
щение коллективного присутствия, что отли-
чает интерактивные системы 3D виртуальной 
реальности от получивших широкое распро-
странение систем дистанционного обучения 
с помощью видеоконференций, в том числе 
Webex, Zoom, Skype.

Технологии виртуальной реальности об-
ладают дополнительными возможностями: 
включают в образовательный процесс прак-
тически любое количество участников, любое 
количество виртуальных аудиторий, которые 
в комплексе образуют виртуальное тематиче-
ское образовательное пространство. Сегодня в 
некоторых учебных заведениях применяются 
технологии дополненной реальности, но зача-
стую как дополнительный ресурс. Дополнен-
ная реальность объединяет в себе виртуальное 
и реальное, взаимодействует в реальном вре-
мени и работает в 3D-пространстве.

Следует отметить, что государственная док-
трина развития и использования искусствен-
ного интеллекта во всех сферах деятельности, 
прежде всего в образовании и науке, обуслов-
лена целым рядом национальных проектов и 
программ, в частности национальными проек-
тами «Образование» [4] и «Наука» [5], наци-
ональной программой «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [6]. Цифровизация 
как тенденция носит долговременный харак-
тер. И сегодня, и в дальнейшем она проникает 
и будет проникать во все сферы деятельности 
как человека, так и социальных институтов. 
Эту тенденцию необходимо учитывать в по-
строении образовательных технологий, чтобы 
изучение цифровых технологий и их импле-
ментации в различные сферы экономики стали 
неотъемлемой частью учебного процесса.

Еще одна тенденция цифровой трансфор-
мации общества — развитие и внедрение во 
все сферы деятельности систем, использую-
щих искусственный интеллект. Эту тенденцию 
можно проследить и в глобальном аспекте, и 
в российском. Например, в 2019 г. Указом 
Президента РФ «О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации» [7] ут-
верждена «Национальная стратегия развития 
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яискусственного интеллекта на период до 2030 
года».

В этой стратегии нашли отражение основ-
ные положения «Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы» [8], упомянутые ранее 
нами национальные программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» и «Наци-
ональная технологическая инициатива» [9]. 
Важным моментом стратегической инициа-
тивы является повышение социальной роли 
человека в обществе, все более формализуемом 
в своей деятельности с помощью технологий 
искусственного интеллекта. Это непосредствен-
но касается и роли преподавателя как органи-
затора образовательного процесса в течение 
всей жизни обучающегося в глобальном об-
разовательном пространстве [10].

В мире наблюдаются аналогичные тен-
денции по внедрению цифровых технологий 
в систему образования. Например, глобальное 
парт нерство знаний — это сеть с разнообраз-
ной базой членов из всех секторов в развитых 
и развивающихся странах. Члены делятся ин-
формационными ресурсами и знаниями как 
инструментами справедливого устойчивого 
развития. Еще один пример — международная 
сеть ресурсов электронного развития (IeDRN), 
одной из целей которой служит определение 

необходимости оказания помощи развиваю-
щимся странам и странам с формирующей-
ся рыночной экономикой в  формулировании 
электронных стратегий как части их целей по 
развитию информационного общества.

Таким образом, в настоящей статье отра-
жено взаимовлияние социально-экономиче-
ской обстановки в стране и трансформации 
образования на основе цифровых технологий, 
особенности этой взаимосвязи, намечены 
пути выхода из выявленных противоречий. 
Кроме того, изложена концепция новой пара-
дигмы образования, которая подразумевает 
активное внедрение цифровых технологий 
в процесс образования при изменении роли 
преподавателя и обучающегося, трансформа-
ции образовательного контента и способов 
его передачи.

Показано, что цифровизация экономики и 
социума в целом находит отражение и в сфере 
образования. Кроме того, на сферу образова-
ния накладывается миссия быть проводником 
постоянно совершенствующихся цифровых тех-
нологий во все сферы деятельности человека. 
Только на пути широкой цифровизации всех 
сфер деятельности государства, прежде всего 
образования, можно преодолеть неравенство 
в развитии экономики России и передовых 
стран мира.
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