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Цель. Определить основные тенденции и перспективы развития цифровых технологий в обучении.

Задачи. Произвести всесторонний анализ цифровой трансформации образования, выявить недо-
статки современной системы образования, обозначить ключевые технологии для развития цифро-
вого образования.

Методология. Для получения основных результатов при проведении исследования, в том числе 
трудов отечественных ученых о тенденциях развития цифрового образования, использовались ме-
тоды системного подхода, сравнительного и структурного анализа, приемы аналитического и тео-
ретического обобщения.

Результаты. Выявлены и определены основные тенденции трансформации образования в условиях 
цифровизации, показаны перспективы применения цифровых технологий в обучении. 

Выводы. В качестве важных тенденций трансформации образования предложены повышение роли 
интерактивных форм обучения, практико-ориентированного образования и снижение роли акаде-
мического компонента в образовательном контент. Дана классификация системы управления обу-
чением по комплексу обоснованных критериев. Показано, что стремительные изменения в обществе 
требуют модернизации системы образования и внедрения технологий непрерывного образования 
в условиях цифровой трансформации образования на всех уровнях.
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Aim. The presented study aims to identify the major trends and prospects for the development of 
digital technologies in education.

Tasks. The authors comprehensively analyze the digital transformation of education, identify short-
comings in the modern education system and key technologies for the development of digital education.

Methods. The authors use the systems approach, comparative and structural analysis, analytical and 
theoretical generalization to obtain the main results of the study, including works of Russian scien-
tists on digital education development trends.

Results. The major trends in the transformation of education in the context of digitalization are 
identified and determined, and prospects for the use of digital technologies in education are shown. 

Conclusions. The following trends in the transformation of education are considered particularly im-
portant: increasing the role of interactive forms of education, practice-oriented education, and reduc-
ing the role of the academic component in the educational process. The learning management system 
is classified according to a set of reasonable criteria. This study shows that rapid social changes call 
for the modernization of the education system and implementation of continuous education technolo-
gies in the context of digital transformation of education at all levels.
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В последнее время наблюдается активный 
процесс перехода от «бумажной» к цифровой 
образовательной среде, ускоренное развитие 
которой обусловило цифровую трансформацию 
образования. Цифровая трансформация об-
разования в своей конечной стадии способна, 
по нашему мнению, обеспечить образование 
в течение всей жизни для каждого члена соци-
ума, решая тем самым одну из главных задач 
повестки ООН на XXI век [1].

С нашей точки зрения, цифровая трансфор-
мация образования должна обеспечить согла-
сованное решение таких ключевых задач, как 
развитие инфраструктуры (центров обработки 
данных, каналов связи и устройств доступа 
к цифровым учебным материалам, открытым 
и проблемно-ориентированным образователь-
ным платформам); разработка, тестирование 
и внедрение цифровых учебно-методических 
комплексов с применением адаптивных алго-
ритмов обучения и оценки на основе искус-
ственного интеллекта, других сквозных техно-
логий; разработка, тестирование и внедрение 
платформенных решений и систем управле-
ния обучением (Learning Management System, 
LMS), обеспечивающих более эффективное 
обучение; повышение компьютерной грамот-
ности преподавателей для успешной разработ-
ки и реализации образовательных программ 
в  цифровой среде.

По нашим оценкам, к 2040 г. электронное 
обучение может стать доминирующей формой 
обучения в мире, и те учебные заведения, ко-
торые не вольются в этот процесс, окажутся 
на обочине мейнстрима мирового образования. 
Сегодня онлайн-образование является допол-
нением и расширением очного обучения. По-
этому университеты рассматривают его как 
дополнительную возможность привлечения и 
удержания студентов, а не как конкурента, и 
все больше образовательных учреждений вне-
дряют форматы онлайн-обучения.

Сегодня можно выделить следующие тен-
денции в развитии цифрового образования:

1. Укрепление роли академической автоно-
мии в процессе обучения. Цифровые техноло-
гии, в отличие от классической матрицы обуче-
ния, дают возможность сформировать индиви-
дуальную образовательную траекторию путем 
выбора из предложенных образовательных мо-
дулей тех, которые вызывают наибольший ин-
терес у обучающегося. При этом программные 
средства следят за тем, чтобы выбор не нанес 

ущерба объему полученных знаний.  Это до-
стигается вследствие того, что обучающемуся 
дается на выбор не жесткий набор модулей, 
а набор, кратно превышающий необходимый. 
Тем самым реализуется новый спрос, обуслов-
ленный стремлением обучающихся организо-
вать собственное обучение в  избранном ими 
формате при активном использовании ресурсов 
цифровой образовательной среды.

2. Повышение роли активных и интерак-
тивных форм обучения [2]. Наблюдается сни-
жение роли таких пассивных форм обучения, 
как классические лекции, и повышение роли 
интерактивных форм обучения (игровых тех-
нологий, кейс-технологий, вебинаров, компью-
терных симуляций, мозгового штурма).

3. Формирование клипового мышления, т. е. 
глобальной информационной среды. В част-
ности, цифровая трансформация образования 
породила новые, более компактные, более по-
нятные и быстро используемые способы пред-
ставления информации, имеющей отношение 
к образованию. Эти образы зрительного (кли-
пового) мышления представителями цифро-
вого поколения усваиваются еще в детстве. 
В результате изменяется и стиль мышления 
обучающихся, начиная с дошкольного обра-
зования. Нарративная парадигма мышления, 
которая становится тормозом в условиях раз-
вития цифрового общества, меняется на инфо-
графическую (клиповую). При этом в равной 
степени реализуется потенциал обоих полу-
шарий головного мозга. 

Инфографика использует нелинейную, мно-
гомерную логику, которая адекватно отража-
ет междисциплинарный подход в обучении. 
Компактность компьютерной инфографики, 
в отличие от повествовательных (текстовых) 
форм, в большей степени соответствуют мо-
дульному формату современных навыков. 
Последние становятся «пазлами»-модулями 
в учебно-методическом комплексе разных про-
фессий. Клиповый тип мышления представ-
ляет собой интуитивное мышление человека, 
роль которого существенно возрастает при 
решении сложных задач в условиях неопре-
деленности, характерной для перманентно и 
быстро изменяющегося социума. Применение 
традиционного нарративного способа обучения 
не результативно в условиях цифрового образо-
вания, и лекции-репродукции, не содержащие 
проблемной и/или интерактивной составляю-
щей, становятся невостребованными.
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и 4. Снижение роли академического компонен-

та содержания образования и повышение роли 
деятельностного (практико-ориентированного) 
содержания образования. Очевидными недо-
статками современной системы образования 
являются:

 • отсутствие необходимого количества практи-
ки (большая часть учебного времени тратит-
ся на лекции и ограничивается изложением 
теории, применение знаний на практике не 
очевидно);

 • образовательная программа дает устаревшие 
знания (процесс обучения строится по ут-
вержденным государственным стандартам, 
а изменения в них происходят очень медлен-
но, поэтому современные образовательные 
программы зачастую оказываются построен-
ными на устаревших методах, технологиях 
и моделях);

 • часть изучаемых предметов не соотносит-
ся с будущей профессией (часть предметов 
дается для расширения кругозора, но не 
способствует изучению специальности, от-
нимая время). Однако констатация данного 
факта отнюдь не означает, что необходимо 
превалирование профессиональных знаний 
над универсальными, которые, в отличие 
от профессиональных, представляют собой 
взаимосвязанную систему врожденных и 
мировоззренческих знаний. При этом уни-
версальные знания трансформируются че-
рез практический опыт в универсальные 
компетенции. Последние, в свою очередь, 
определяются персональными личностными 
качествами и навыками человека, влияющи-
ми на его успешность сегодня и являющи-
мися залогом его перспективного будущего. 
Эти компетенции универсальны, т. е. важны 
в  жизни и деятельности каждого человека, 
независимо от его профессии. 
Перекос в сторону профессиональных зна-

ний и компетенций приводит, по определе-
нию Карла Маркса, к «профессиональному 
кретинизму» [3], который определяется как 
замыкание на собственной профессии, когда 
индивид отказывается видеть картину мира 
в целом, ограничиваясь происходящим на ра-
бочем месте. Профессиональный кретинизм 
порождает людей, «хорошо знающих только 
свою профессию, ограниченных ею и не уча-
ствующих в жизни общества» [4]. Эти пробелы 
восполняются благодаря обучению, ориенти-
рованному на практику. Речь идет о процессе 
обучения с целью развития профессиональных 
навыков путем выполнения конкретных задач. 
Практическое обучение должно основывать-
ся на оптимальном сочетании академического 
компонента образования и прикладной профес-
сиональной подготовки. Примером практико-
ориентированного обучения могут быть про-

граммы прикладного бакалавриата, которые 
становятся частью профессионального обра-
зования, т. е. переходят от вуза к колледжам.

5. Горизонтальная (межпрофессиональная) 
и вертикальная (межуровневая) конвергенция 
образовательных программ. B широком смыс-
ле конвергентным можно назвать любой вид 
деятельности, направленный на взаимное про-
никновение и взаимное влияние различных 
предметных областей. Необходимо учитывать, 
что подлинная конвергенция состоит в созда-
нии новой предметной области знаний, харак-
теризующейся новыми качествами, отличными 
от исходных компонентов, а не в механическом 
смешении различных предметных областей. 
В  настоящее время усиливается роль конвер-
генции в образовательной деятельности.

Один из ведущих разработчиков и при-
знанных авторов концепции конвергенции 
М. Б. Ковальчук [5] считает, что будущее свя-
зано прежде всего с преодолением традици-
онно установленных дисциплинарных границ 
в сознании человека и научной деятельности. 
B истинной природе этих границ нет, и челове-
честву тоже придется устранить эти границы. 
Конвергентный подход в образовании — один 
из аспектов развития современного образова-
ния, предусматривающий любой вид деятель-
ности, направленный на взаимное влияние 
и взаимопроникновение отдельных научных 
дисциплин и технологий, когда границы меж-
ду ними стираются, а результаты возникают 
именно в рамках междисциплинарной работы 
на стыке областей.

Благодаря реализации горизонтальной кон-
вергенции становится возможным формирова-
ние такой образовательной среды в процессе 
обучения, в которой обучающиеся восприни-
мают мир как единое целое, а не как пере-
чень отдельных изучаемых дисциплин. Но для 
организационно-методического обеспечения 
конвергентного подхода, помимо специальной 
подготовки преподавателей и разработки учеб-
но-методических материалов, целесообразно 
организовать проектную деятельность обучаю-
щихся. Иными словами, слушатели формиру-
ют новое восприятие содержания образователь-
ного процесса и перестраивают взаимодействие 
всех его участников в процессе реализации 
запросов общества. Очевиден тот факт, что 
конвергенция — один из важнейших таких 
запросов. Благодаря вертикальной (межуров-
невой) конвергенции размываются границы 
между общим, профессиональным, высшим и 
дополнительным образованием.

Внедрение конвергентного подхода в обра-
зовательную практику характеризуется двумя 
особенностями. Одна из них состоит в том, 
что конвергенция является не упразднением, 
а логичным продолжением двух других под-
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Конвергенция в образовании происходит лишь 
в том случае, если различные предметные об-
ласти знаний и технологий не только преодо-
левают взаимные границы, но и начинают ак-
тивно друг друга преобразовывать, видоизме-
нять, создавая тем самым качественно новую 
образовательную реальность. Таким образом, 
конвергентный подход в образовательной де-
ятельности состоит во взаимопроникновении, 
взаимодополнении и взаимоизменении раз-
ных учебных предметов и процессов. Другой 
особенностью является то, что конвергентное 
действие должно носить сугубо проектный 
характер, состоящий в совместной проектной 
деятельности обучающихся и их наставников.

6. Рост количества образовательных плат-
форм и требований к ним [6]. С 2012 по 2017 г. 
количество онлайн-площадок и онлайн-курсов 
выросло более чем в 25 раз [7]. Конечно, в сво-
ем нынешнем состоянии онлайн-платформы 
все еще далеки от совершенства, и для того, 
чтобы занять более широкий сектор рынка, 
глобальным онлайн-образовательным платфор-
мам придется решить несколько существенных 
проблем. Среди них — повышение уровня до-
верия со стороны рынка образовательных ус-
луг и существующей образовательной системы, 
установление критериев определения качества 
курсов, создание технологий идентификации 
студентов в онлайн-среде [8], формирование 
персональных образовательных траекторий и 
управление ими, повышение инновационности 
онлайн-образования, повышение мотивации 
студентов.

Последняя проблема имеет решающее зна-
чение для формирования мотивации обучаю-
щихся. Следует использовать весь комплекс 
возможных средств, таких как [9]: 

 • замена доминирующего фактора учебной 
мотивации у студентов — страха (получе-
ние плохой оценки, лишение стипендии, 
отчисление из учебного заведения, нега-
тивное отношение родителей и препода-
вательского коллектива) фактором успеха 
в обучении;

 • сопровождение процесса обучения системой 
контроля операций и помощи в освоении 
материала при необходимости на каждом 
шагу решения учебной задачи в режиме ре-
ального времени посредством виртуального 
голосового/текстового помощника на основе 
современных цифровых технологий;

 • использование различных технологических, 
социальных и эмоциональных приемов, та-
ких как гейм-технологии, квест-технологии, 
дополненная виртуальная реальность, сете-
вое обучение, объединяющее в сети студен-
тов с другими членами учебного коллектива 
и преподавателями, проектное обучение.

Сегодня существует большой выбор LMS, 
которые можно классифицировать по следу-
ющим критериям:

1. Стоимость. Помимо бесплатных в исполь-
зовании LMS существуют LMS с ежемесячной, 
ежегодной и прочей тарификацией.

2. Язык. «Начинку» образовательного кон-
тента всегда можно сделать на любом языке, 
а  интерфейс может не иметь широкой языко-
вой линейки. Например, не каждая LMS может 
поддерживать русский язык. 

3. Функционал. Современная образователь-
ная платформа должна поддерживать следу-
ющий функционал: отчетность и аналитику; 
соответствие сборнику спецификаций и стан-
дартов, разработанному для систем дистанци-
онного обучения (SCORM); видеоконференции; 
администрирование; наличие программного 
интерфейса приложения (API); многопользо-
вательский доступ; тестирование и оценку зна-
ний; индивидуальное управление обучением; 
видеоуроки; синхронное обучение; управление 
базой знаний; разработку материалов курса; 
работу с журналом оценок; импорт/экспорт 
данных; управление классом; игрофикацию; 
асинхронное обучение.

4. Удобство использования. Система управ-
ления обучением должна быть удобна в ис-
пользовании не только для студента и препо-
давателя, но и для администратора, который 
выполняет обслуживание LMS. 

Характеризуя перспективы развития цифро-
вого образования, следует отметить, что циф-
ровая трансформация образования базирует-
ся прежде всего на перспективных цифровых 
технологиях, позволяющих реализовать новую 
парадигму мышления и конвергентного подхо-
да в образовательной деятельности. Прогресс 
в области онлайн-обучения и широкое при-
менение высокопроизводительных телекомму-
никационных технологий в формате 4G и 5G 
ведут к появлению интеллектуальных систем 
обучения, которые помогут обучающимся ов-
ладеть знаниями, а также взаимодействовать 
в сетевых сообществах. Этому будет способ-
ствовать автоматизация подготовки учебных 
материалов и профессионального консульти-
рования обучающихся.

Цифровые технологии создают новые воз-
можности для построения образовательного 
процесса и решения широкого круга образова-
тельных проблем, как «вечных», не решаемых 
средствами традиционного образования, так и 
принципиально новых. К перспективам раз-
вития цифрового образования можно отнести 
следующее [2; 10]:

 • использование искусственного интеллекта, 
который выступает основой для сервисов, 
обеспечивающих проектирование и реали-
зацию индивидуальных образовательных 
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и траекторий; настраивающихся систем об-

учения, которые автоматически адаптиру-
ются к индивидуальным образовательным 
траекториям и другим специфическим для 
студентов характеристикам; самообучаю-
щихся электронных консультантов;

 • имплементация в учебный процесс техно-
логий дополненной и виртуальной реаль-
ности, которые позволяют конструировать 
цифровые и экранные многомерные модели 
объектов, обеспечивая создание реалистич-
ной компьютерной игровой среды на всех 
этапах образовательного процесса; возмож-
ности для изучения искусственно созданных 
микро- и макрообъектов, виртуального экс-
периментирования с ними; формирование 
профессиональных навыков в реальном про-
изводственном процессе; развитие навыков 
для работы в опасных отраслях и в экстре-
мальных ситуациях;

 • использование технологий цифрового двой-
ника, цифрового следа и Big Data, позволя-
ющих создать систему персонализованного 
мониторинга эффективности обучения и ди-
намики развития студента; 

 • применение технологии чат-бот, которая ис-
пользуется для обеспечения интерактивной 
связи со студентами в процессе дистанцион-
ного обучения;

 • использование технологий электронной 
идентификации и аутентификации (рас-
познавания лица, голоса), которые могут 
применяться для верификации студентов 
при удаленном контроле знаний; 

 • применение технологий блокчейн, которые 
подходят для организации синхронного и 
асинхронного взаимодействия преподавате-
ля и студентов в цифровой образовательной 
среде учебного заведения.
Таким образом, нами выделены основные 

тенденции трансформации образования в ус-
ловиях цифровизации, сформулированы ос-
новные тенденции и перспективы развития 
цифровых технологий в обучении. В статье обо-
снована роль цифрового образования как доми-
нирующей формы обучения в мире. В качестве 
важных тенденций трансформации образова-
ния указано повышение роли интерактивных 
форм обучения, практико-ориентированного 
образования и снижение роли академическо-
го компонента в образовательном контенте; 
дана классификация системы управления об-
учением по комплексу признаков. Показано, 
что стремительные изменения в обществе тре-
буют модернизации системы образования и 
внедрения технологий непрерывного образо-
вания в  условиях цифровой трансформации 
образования на всех уровнях.
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