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Цель. Оценить влияние структурных сдвигов на систему высшего профессионального образования 
как важнейшего инструмента, формирующего основу и кадровое обеспечение страны.

Задачи. Выявить роль и значение факторов, провоцирующих современные структурные сдвиги 
в образовании, проанализировать проблемы современного цифрового поколения, изучить воз-
можность и необходимость использования искусственного интеллекта, нейросетей в современном 
образовательном процессе, оценить влияние цифровизации общества на образовательный про-
цесс.

Методология. Авторами в процессе исследования применены общенаучные аналитические методи-
ки, базирующиеся на системном подходе, позволяющие проводить анализ и выявлять взаимосвязи 
между изменениями в системе образования и мировыми тенденциями цифровизации, информати-
зации общества.

Результаты. В процессе исследования выявлено, что цифровизация и увеличение цифрового взаи-
модействия спровоцировали в обществе структурные сдвиги, вызвавшие ряд неоднозначных по-
следствий.

Выводы. Система образования является базовым фундаментом для формирования в дальнейшем 
квалифицированного кадрового потенциала страны, и ее задача — отвечать современным тенден-
циям.
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ных сдвигов, искусственный интеллект, нейросети.
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Aim. The presented study aims to assess the impact of structural shifts on the system of higher pro-
fessional education as a crucial tool that forms the backbone and workforce of the country.

Tasks. The authors determine the role and significance of factors causing current structural changes 
in education; analyze the problems of the modern digital generation; evaluate the possibility and ne-
cessity of using artificial intelligence and neural networks in modern education; assess the impact of 
the digitalization of society on the educational process.

Methods. This study uses general scientific analytical methods based on the systems approach to ana-
lyze and determine the relationship between changes in the educational system and global trends of 
the digitalization and informatization of society.

Results. The study shows that digitalization and increased digital interaction have led to structural 
shifts in society, which in turn caused a number of diverging consequences.

Conclusions. The educational system is the basic foundation for the formation of the country’s qual-
ified workforce capacity in the future, and its objective is to meet modern trends.
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Обеспеченность будущего общества высоко-
классными специалистами напрямую связана 
с  образовательными процессами. Эффектив-
ность функционирования образовательной 
системы, в свою очередь, напрямую связана 
с качеством человеческого потенциала. Разви-
тие новых информационных технологий, отве-
чающих реалиям и вызовам времени, приводит 
к проникновению последних во все сферы де-
ятельности и воздействует на характеристики 
потенциала человека.

Сегодня информационные технологии фор-
мируют стремительные и лавинообразные 
изменения в устройстве общества и его хо-
зяйственной составляющей. Такие изменения 
можно наблюдать на разных уровнях матери-
ально-хозяйственной составляющей социума. 
Перемены настолько драматичны, что мир 
вступает в то, что, возможно, является круп-
нейшим технологическим переходом в исто-
рии. В совокупности трансформационные сдви-
ги, происходящие в обществе, можно назвать 
новой промышленной революцией. Современ-
ные технологии, автоматизация, машинная 
оптимизация, роботизация, алгоритмизация 
аналитических процессов с их одновременным 
усложнением в направлении моделирования 
искусственного интеллекта становятся состав-
ными технологическими процессами для боль-
шинства видов деятельности. Система образо-
вания не является исключением, изменения 
затрагивают и ее.

В соответствии с Указом Президента РФ 
№ 203 от 9 мая 2017 г. «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы» и Указом Президен-
та РФ № 642 от 1 декабря 2016 г. «О Стратегии 
научно-технологического развития Российской 
Федерации» в период до 2035 года значимыми 
направлениями развития России в области на-
уки и техники следует считать направления, 
которые позволят получить научные и научно-
технические результаты, создать технологии, 
являющиеся основой инновационного развития 
внутреннего рынка товаров и услуг, устойчиво-
го положения России на внешнем рынке, обе-
спечат переход к передовым цифровым, интел-
лектуальным производственным технологиям, 
роботизированным системам, новым матери-
алам и способам конструирования, обеспечат 
создание систем обработки больших объемов 
данных, машинного обучения и искусственного 
интеллекта [1; 2]. 

Выстраиваемая структура цифровой эко-
номики в ближайшем будущем должна стать 
существенной частью современной экономиче-
ской системы. В этой связи требуется стратеги-
ческое развитие ключевых институтов, в рам-
ках которых создаются условия для развития 
цифровой экономики. Сегодня мы стоим у ис-
токов формирования нового цифрового обще-
ства. Эти процессы в полной мере затрагивают 
и образование.

Следует отметить, что цифровизация обра-
зовательной системы носит противоречивый 
характер. Ряд российских и зарубежных авто-
ров, таких как Дж. Кросс, Э. Фромм, В. Г. Бу-
данов  [3], видят угрозы в процессе цифрови-
зации. Одна из них – вытеснение культуры 
технологиями. Цифровизация экономических 
и социальных процессов в обществе порождает 
также ряд проблем, связанных с информаци-
онной безопасностью, выходящих сегодня на 
более высокие позиции в списке проблем на-
циональной безопасности.

Человечество вступает в начальный этап 
революции, которая может кардинально из-
менить образ жизни, трудовые функции и 
коммуникации людей друг с другом. По слож-
ности, масштабу и проникновению четвертая 
промышленная революция не имеет аналогов 
в истории человечества, поскольку она одно-
временно охватывает все государства и прак-
тически все сферы деятельности человека. То, 
что ранее представлялось невозможным и ка-
тастрофически сложно реализуемым, сегодня 
выглядит как алгоритм, постепенно воплоща-
ющийся в жизнь. Человечеству становятся до-
ступными все больше аналитических возмож-
ностей. Появляется возможность корректиров-
ки стратегий в сторону глобальных улучшений 
и меньших потерь. Это создает устойчивую 
основу для будущих открытий. Поэтому раз-
витие науки и ее финансирование приобретает 
большую значимость.

Цифровизация и информатизация открыва-
ют для человечества новые горизонты, где мил-
лиарды людей связаны с помощью мобильных 
устройств. Доступ к информации приобретает 
массовый характер, что повышает качество 
жизни человека. Одновременно с учетом циф-
ровизации растет качество усвоения знаний 
как таковых, что помогает сделать процесс обу-
чения более коротким, результативным, в том 
числе за счет снижения сложности доступа и 
использования индивидуальной визуализации.
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логии, которые реализуют индивидуальный 
подход к процессу обучения. Они помогают 
максимально эффективно усвоить материал. 
В перспективе школьники смогут получить не-
кий аналог виртуального репетитора, который 
будет не только выдавать учебную программу, 
но и осуществлять анализ ее усвоения, а также 
вносить корректировки в программу для до-
стижения наилучшего результата [4]. 

Современные образовательные подходы учи-
тывают возросшее влияние интернет-ресурсов 
на школьников и студентов. Ранее, характе-
ризуя подрастающее поколение, говорили 
о  поколении детей индиго, способных более 
легко усваивать информацию и быстрее ее ана-
лизировать (речь идет о выборочных блоках 
информации). В настоящее время в научных 
кругах все чаще появляется словосочетание 
«цифровое поколение» или поколение Z. Ха-
рактеризуются представители «цифрового по-
коления» рядом особенностей, детально опи-
санных в  статье А. А. Вербицкого, Е.  В.  Фе-
рапонтовой, Е. В. Бутовской [5].1 Кроме того, 
дети этого поколения ориентированы на потре-
бление и более индивидуалистичны, чем дети 
предыдущего поколения; они нетерпеливы и 
сосредоточены в основном на краткосрочных 
целях, менее амбициозны [6].

Указанные особенности требуют от образова-
тельной программы корректировки, связанной 
со спецификой «цифрового» подрастающего 
поколения. Так, например, в «продвинутых» 
школах США внедряется методика обучения 
[7], в рамках которой школьники самостоя-
тельно работают с проектами по различным 
цифровым каналам, а педагог занимается кор-
ректировкой направлений исследований. За-
метны сдвиги в концептуальных отношениях 
между учеником и учителем.

Современные тренды развития образователь-
ных программ направлены на включение им-
мерсивного обучения, дающего возможность 
персонифицировать процесс обучения. Один 
из базовых принципов концепции иммерсив-
ного обучения заключается в получении удо-
вольствия от процесса обучения. Онлайн-игры, 
органично вписываемые в структуру обуче-
ния, являются эффективным инструментом 
для достижения этой цели и повышения уров-
ня усваиваемой информации [8]. По мнению 
С. Кови, для человека более быстрое обучение 
происходит в возрасте до семи лет, а также 
на тренингах, играх и в сложных ситуациях, 
когда «жизнь загнала в угол» и ставит непре-
одолимые на первый взгляд задачи [9]. 

Использование нейросетей и встраивание на-
работок искусственного интеллекта в систему 
обучения усиливают возможность усвоения 
информации людьми разного возраста. Инфор-

мационная система сегодня способна представ-
лять нам информацию в более приятном для 
нас формате, исходя из наших предыдущих 
запросов и предпочтений, оставивших инфор-
мационный след в сети. Относительно педагога 
следует отметить, что полностью адаптиро-
вать подачу материала для всех слушателей 
в аудитории он не способен. К сожалению, 
с  проникновением цифровизации в классиче-
скую образовательную среду может возник-
нуть проблема, связанная с преподавателями, 
имеющими колоссальный опыт и знания в об-
разовательном процессе, но не владеющими 
технологиями. Речь идет о так называемом 
разрыве опыта и технологий, и данную про-
блему нам, безусловно, придется решать в бли-
жайшем будущем.

Еще одним направлением повышения циф-
ровой эффективности образовательного про-
цесса выступает геймификация обучения и ис-
пользование значительного количества кейсов 
по многим предметам, что формирует у обу-
чаемого реальные навыки и позволяет смоде-
лировать живой процесс, показывая степень 
собственного влияния и ответственности. Это, 
конечно, пригодится выпускнику в дальней-
шем. На основе информационных технологий 
такое моделирование становится более легким 
и доступным во многих образовательных сфе-
рах.

Россия обладает высоким потенциалом, об-
ширной научной базой для ускорения темпов 
цифровизации. Система среднего и высшего 
образования способна формировать интеллек-
туальную и научную базу страны, позволяя 
делать открытия и проводить исследования. 
Об этом свидетельствуют победы наших школь-
ников и студентов на олимпиадах и междуна-
родных конкурсах [10]. Тем не менее, несмотря 
на имеющийся задел, от государства, бизнеса 
и образовательных учреждений потребуются 
скоординированные действия на раннем эта-
пе подготовки к предстоящим изменениям, 
а также переподготовка и трудоустройство вы-
свободившихся кадров.

До сих пор внутренний рынок трудовых ре-
сурсов неэластично отзывался на изменения, 
вызванные цифровыми технологиями. Ключе-
выми факторами колебаний выступали эконо-
мические кризисы, влияющие не на количество 
рабочих мест в сторону уменьшения, а реаги-
рующие снижением общего уровня заработной 
платы. Цифровая трансформация существен-
но изменяет структуру задач на рынке труда. 
Часть труда скоро будет заменена машинными 
операциями. При дальнейшей цифровой транс-
формации экономики все большее число рабо-
чих и служащих могут оказаться под угрозой. 
По данным Глобального института McKinsey, 
уже к 2036 г. может быть автоматизировано 



1358 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2020 • 26 (12) • 1355–1359

О
б

р
а

з
О

в
а

н
и

е от 2 до 50 % работы, выраженной в человеко-
часах, а к 2066 г. эта доля может достичь от 
46 до 99 % [11].

Меры адаптации экономики к этим измене-
ниям широко обсуждаются в мире. Тенденции 
к высвобождению кадров и замене человече-
ского труда затронут рынки труда большин-
ства государств, создадут для государств но-
вую проблему безработицы. Российский ры-
нок труда не станет исключением. Например, 
Сбербанк в своих пресс-релизах уже объявил 
о будущих масштабных действиях по автома-
тизации, о том, что запланировано полностью 
оцифровать обслуживание клиентов к 2025 г. 
и заменить большую часть штатных юристов, 
занимающихся договорами, поскольку инфор-
мационная система создает такие договоры бо-
лее точно. Итогом будет закрытие некоторых 
из отделений банка и высвобождение почти 
половины персонала.

Современная цифровая среда позволяет 
практически всем желающим приобретать 
новые навыки и знания, используя формат 
дистанционного обучения в рамках системы 
электронного обучения для повышения соб-
ственной квалификации или освоения новых 
профессий. Политика государства и образо-
вательного сообщества в период пандемии 
коронавируса COVID-19 способствовала мас-
совому открытию онлайн-курсов. Дистанци-
онный формат дает слушателям возможность 
приобретать дополнительную квалификацию 

или совершенствовать имеющиеся навыки 
в  режиме, предпочтительном для них. Отече-
ственное законодательство дает возможность 
при прохождении определенного количества 
занятий (более 72 часов) выдавать слушате-
лям признанные сертификаты об освоении 
конкретного учебного модуля (эти документы 
подтверждают полученную квалификацию).

Обширный список онлайн-курсов из разных 
областей позволяет работникам развивать не 
только профессиональные компетенции, но 
и дополнительные, необходимые им для по-
строения своей карьеры. Осязаемое влияние 
цифровой среды мотивирует многих занимать-
ся обучением согласно актуальным трендам. 
Следование вышеописанным тенденциям дает 
возможность частично нивелировать негатив-
ные последствия от высвобождения персонала 
за счет автоматизации и будет способствовать 
трудоустройству персонала, чьи рабочие места 
сокращены из-за автоматизации процессов.

Цифровизация проникает в жизнь настоль-
ко стремительно, что общество не успевает 
замечать произошедшие изменения. Техно-
логии оказывают существенное влияние и 
трансформируют целые отрасли экономики, 
изменяя компетенции и специализацию того 
или иного сотрудника. Новый технологический 
уклад формирует новые профессии, требуя от 
системы образования адекватной, своевремен-
ной реакции, обеспечивая изменяющиеся по-
требности.
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