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Аннотация: Одно из фундаментальных цивилизационных изменений в
сфере образования связано с повсеместной цифровизации общества в услови%
ях пандемии Covid%19, которая ускорила переход всего образования в цифро%
вую сферу обучения. Статья представляет собой размышления авторов о
состоянии и перспективах развития отечественного образования в свете
новых реалий времени. Являясь приверженцами классического образования,
авторы статьи основной упор сделали на трансформацию функций образо%
вания как социального института.

Abstract: Тоday’s fundamental civilizational changes in the field of education
are taking place against the background of widespread digitalization of society and
in the context of the Covid%19 pandemic, which accelerated the transition of all ed%
ucation to the digital sphere of education. The article represents the authors’ thoughts
on the state and prospects of development of domestic education in the light of the
new realities of the time. Being adherents of classical education, the authors of the
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article made the main emphasis on the transformation of the functions of education
as a social institution.
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Постановка проблемы. С появлением первых европейских университе�
тов образование рассматривалось как ведущий социальный институт власти
и цивилизационного прогресса (см. прим. 1). Структура института образова�
ния находится в зависимости от социально�экономических изменений госу�
дарственной системы и качества цивилизации. Двойные стандарты, просле�
живающиеся в политике современных государств, косвенно сказываются и
на системе образования, педагогические нововведения которого нельзя оце�
нивать однозначно. В качестве примера можно рассмотреть Болонский про�
цесс. В 1999 г. в Болонье представителями 29 стран Европы была подписана
Болонская декларация. В ней была провозглашена ведущая роль универси�
тетов в становлении единого образовательного пространства в Европе. Так
было положено начало известному всем Болонскому процессу (см. прим. 2).

Наша страна вступила в число участников Болонского процесса в 2003
г. А в 2005 г. в России началась очередная реформа – на этот раз модерни�
зация образования. Какой смысл вкладывается в термин «модернизация»?
Что это? Обновление частичное или полное, совершенствование, поправ�
ка, фундаментальное цивилизационное изменение или что�то другое?
Видимо, никто так толком и не понял.

А ведь несомненным достоинством образовательной системы Совет�
ского Союза была возможность массового вовлечения в интеллектуаль�
ную, творческую деятельность молодежи, что позволяло выявлять и под�
держивать таланты в разных направлениях. Более того, это являлось фун�
даментальной цивилизационной характеристикой общества. России важ�
но сегодня формировать собственную позицию в этом вопросе, опираясь
на достижения советского периода, но и не отрицая при этом мировой
опыт. Например, в аспекте воспитательной парадигмы необходимо фор�
мировать смысложизненные ориентации обучающихся с учетом совре�
менных реалий социума и тех рисков, которые его обусловливают. В час�
тности, это социальное неравенство, молодежные субкультуры, потреби�
тельская идеология, тотальная недифференцированная информатизация
и пр. Опираясь на традиции мировой и отечественной педагогики, мож�
но сформировать личность, обладающую развивающим, регулятивно�
профилактическим и жизнесберегающим потенциалом.
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Решения, имеющие отношение к цифровизации высшего образования.
25 октября 2016 г. в России был утвержден проект «Современная цифро�
вая образовательная среда». Это был своеобразный ответ на вызовы, сто�
ящие перед системой образования в целом. MOOCs – массовые онлайн�
курсы хорошо себя показали и стали постоянной, неотъемлемой частью
образования многих стран, их внедрение стало возможным за счёт по�
явления онлайн технологий, для которых имеют малое значение как рас�
стояния, так и время. По оценкам экспертов, в ближайшее время исчез�
нут многие устоявшиеся профессии, и перед людьми встанут задачи пе�
реквалификации.

Основными целям данной программы являются:
– создание ресурса одного окна (POO) – единый ресурс для всех он�

лайн курсов;
– цифровое портфолио;
– оценка курсов, как экспертная, так и пользовательская;
– создание региональных центров по подготовке кадров и админист�

ративных сотрудников.
28 июля 2017 г. председателем правительства РФ Д. Медведевым было

подписано распоряжение, утверждающее программу «Цифровая эконо�
мика Российской Федерации», реализация которой намечена на 2024 г. и
связана с другой программой – «Стратегия развития информационного
общества». Сам термин «цифровая экономика» был определен как «хо�
зяйственная деятельность, ключевым фактором производства в которой
являются данные в цифровой форме, которая способствует формирова�
нию информационного пространства с учетом потребности граждан и
общества в получении качественных и достоверных сведений» [1].

В программе были определены пять основных направлений развития:
– нормативное регулирование;
– кадры и образование;
– формирование исследовательских и технических компетенций;
– информационная инфраструктура;
– информационная безопасность.
Высшая школа и цивилизационные вызовы России. Рассматривая совре�

менную систему образования, нельзя исключать те цивилизационные
вызовы, которые в настоящем времени были брошены нашему обществу.
В середине декабря 2019 г. было выявлено распространение новой коро�
навирусной инфекции – Covid�19 (см. прим. 3). Системе образования
пришлось ускоренными темпами продолжить переход в цифровую сферу
обучения. Что это? Частное отступление от базового качества системы или
необратимый шаг на пути цивилизационных изменений?
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Большинство учебных заведений были попросту не готовы к такому
разворачиванию событий. Возникли проблемы как с техническим осна�
щением участников образовательного процесса, так и с наполняемостью
дистанционных курсов. В нашей стране вузы перешли на удаленные фор�
мы обучения 16 марта 2020 г. Среди основных требований к университе�
там в связи с этим было – сохранение качества образования (см. прим. 4).

Следует отметить такой аспект как поддержание благодаря системе
образования национально�этнических особенностей, общностей, сохра�
нение национальной культуры. Это позволяет системе образования фор�
мировать социально�патриотические и нравственные ориентиры.

Еще одной функцией института образования является приобщение
молодежи к жизни в обществе, ее социализация и интеграция в соци�
альную систему, в т.ч. цивилизационное пространство современной Рос�
сии. Эта функция, безусловно, зависит от тех идеологических, морально�
этических, религиозных принципов и идеалов, которые господствуют в
том или ином социуме. При этом следует понимать, что не всегда декла�
рируемые государством идеи гуманизма и ценности человеческой лично�
сти соответствуют заявленным целям. М. Фуко в своих исследованиях
политических технологий западного общества показывает, что идея гу�
манистического всестороннего развития индивида служит в действитель�
ности формированию капиталистической формации. Образование при
этом является механизмом принудительной «нормализации» индивидов,
мерилом успешности которых служит рынок. Это порождает «человека «без
лица», личность которого стремительно теряет свои индивидуальные осо�
бенности, «самость», превращаясь в «одномерного человека» [4; 6].

Необходимо выделить и такие функции института образования как
формирование социального и культурного изменения общества, обога�
щение культурного багажа общества и передача его будущим поколени�
ям. В результате воспитывается человек, имеющий целостную картину
мировосприятия. Другой тип культуры, как отмечает А. Моль, исследо�
ватель проблем коммуникации, формируется из мифов и образов, источ�
ником которых являются средства массовой информации, а также бесе�
ды с окружающими людьми. Эта информация не имеет структуры, не не�
сет в себе знания. Автор назвал это явление «мозаичной культурой» [3; 5].

Несмотря на то, что тенденции развития образовательной системы в
России предполагают расширение прав и свобод образовательных учреж�
дений в отношении образовательных программ, существует проблема в
построении социального взаимодействия в системе «учитель�ученик».
Этот процесс не может быть эффективным, если регламентирован лишь
формальным установлением социальных ролей и нормативными актами.
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Без непосредственного контакта, дающего возможность эмпатичному
сопереживанию, пониманию индивидуально�психологических особенно�
стей личности учащегося, его ценностей и потребностей не может быть
плодотворного образовательного процесса [2].

Таким образом, современной системе образования России нужно
пройти еще очень большой путь до того момента, как она сможет удов�
летворять потребности рынка труда, измененного цифровой экономикой.
Некоторые факторы сейчас способствуют более скорым изменениям в
системе услуг и, что немаловажно, в умах их потребителей.

Вместо выводов. И в заключение следует сказать, что позиция авторов,
на первый взгляд, покажется крайне консервативной, но здесь следует вне�
сти некоторую ясность. Безусловно, высшая школа должна меняться, но
инновации должны быть осмысленными, и, естественным образом, орга�
нично вливаться в образовательный процесс. Из этого следует, что инсти�
тут образования по природе своей консервативен. Поэтому любые иннова�
ции в системе образования должны внедряться аккуратно и осторожно.
Вопрос о цивилизационных перспективах цифровизации высшего образо�
вания также следует рассматривать скрупулезно и с большой ответствен�
ностью. Ведь из всех социальных систем, функционирующих в нашей стра�
не, лишь система образования пока не проиграла соревнование с Западом.
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Примечания
1. Под социальным институтом мы понимаем устойчивый комплекс формальных и

неформальных правил, ценностей, норм, установок, регулирующих функционирование
официальных организаций и социальных групп, образующих социальную систему. Други�
ми словами, социальный институт представляет собой совокупность социальных ролей и
статусов, соблюдение которых необходимо для удовлетворения социальных потребностей.

2. Болонская система включает в себя специальную кредитную зачетную систему, са�
мостоятельно выбираемую обучающимися образовательную траекторию, и предполагает
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автономию вузов. Грантовая система работы научно�педагогических кадров, с одной сторо�
ны, обеспечивает их мобильность, но, с другой стороны, является скрытым механизмом
покупки ученых, ущемляя развитие массового образования. Эта система предполагает эко�
номию бюджетных средств, но в тоже время мы видим стагнацию в области государствен�
ной системы образования.

3. Начавшись в Китае, она очень быстро распространилась по миру, приведя в замеша�
тельство правительство всех стран. Основными причинами невнятных действий которых
явились неготовность медицинской системы ни одной страны к пандемии, и слишком по�
зднее возникновение симптомов заражения. По этим причинам Китай первым, а остальные
страны за ним, начали вводить различные ограничения, направленные на минимизацию
потока больных в больницы и уменьшения нагрузок на медицинскую систему. Основным
направлением данных ограничений было уменьшение контактов между людьми до мини�
мума, так как это был главный способ передачи вируса.

4. Согласно социологическим исследованиям Всероссийского центра изучения обще�
ственного мнения (ВЦИОМ), которые проводились 14�16 мая 2020 года, система высшего
образования достойно справилась с переходом на дистанционное обучение в основном бла�
годаря тому, что преподаватели перешли практически на индивидуальную работу со студен�
тами. Две трети из числа опрошенных (800 обучающихся) дали положительную оценку орга�
низации процесса дистанционного обучения. Более половины из числа опрошенных отмети�
ли значительное увеличение нагрузки как на преподавателей, так и на самих обучающихся.
Также, более 50 % опрошенных отметили высокий уровень дистанционных курсов. Неудов�
летворительную оценку организации дистанционного обучения дали 26% опрошенных. Око�
ло 40% респондентов высоко оценили и техническое оснащение образовательного процесса.

Среди плюсов дистанционного обучения студенты выделили следующие:
– экономия времени и затрат на проезд к месту обучения;
– возможность свободно планировать свое время и обучаться в удобное время из лю�

бой точки местонахождения;
– возможность работать в своем темпе с учетом своих психологических особенностей;
– доступность разнообразных учебных материалов;
– мобильность, то есть оперативная связь с преподавателями разными способами как

on�line, так и off�line.
Но это только одна сторона медали. Минусов дистанционного обучения ничуть не мень�

ше. Во время традиционного учебного процесса нашу концепцию поддерживает множество
факторов: вуз на подсознательном уровне начинает ассоциироваться с умственной деятель�
ностью, соревновательные и игровые элементы обучения в группе, проявление эмпатии к
преподавателю, искренне старающемуся донести информацию. В случае же с удаленным
обучением, без внешних воздействий, концентрация поддерживается мотивацией, силой
воли и энтузиазмом, количество раздражителей, отвлекающих от процесса обучения – уве�
личивается, а дом, который должен ассоциироваться с местом отдыха – теряет свою значи�
мость в данном аспекте.

Дистанционное образование не способствует развитию коммуникабельности, умению
работать в коллективе, команде, получению практических навыков и умений. И если плюсы
ощутимы сразу, то минусы имеют скрытую форму, они проявятся позднее, когда выпускник
столкнется с необходимостью работать в коллективе и применять полученные знания на
практике. Выпускники вузов этого и следующего годов попадут не на растущий, а на стагни�
рующий рынок, на котором им придется доказывать свою квалификацию в конкурентной
борьбе с более опытными людьми. Но самый большой минус неконтактного обучения – это
утрата ключевых традиционных функций института образования.
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