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В конце ХХ в. произошла «синтети-
ческая цивилизационная революция», 
которая охватила основные направле-
ния цивилизации: системную и чело-
веческую революции; интеллектуаль-
ную, инновационную; квалитативную, 
рефлексивную, методологическую, 
определившую новые парадигмы в 
организации единого каркаса знаний; 
образовательную, фиксирующую дви-
жение от образовательной формации 
производства «образовательных ус-
луг» и «частичного человека» к об-
разовательной формации производ-
ства «целостного человека» (Марей, 
www.bcg.com/ru-ru/about/bcg-review/ 
digitalization.aspx). 

Сменяя экономику индустриаль-
ного общества, базирующуюся на ис-
пользовании сырьевых ресурсов, когда 
прирост экономики связывался с мате-
риальными активами, пришла цифро-
вая экономика, которая определяется 
через знания и существенным образом 
отличается от экономики эпохи про-
мышленного развития. 

Авторами и разработчиками циф-
ровой экономики, основанной на зна-
ниях, как курса считаются Ф. Махлуп, 
автор книги «Производство и распро-
странение знаний в США», а также 
Й. Шумпетер и Ф. Хайек. Цифровая 
экономика, основанная на знаниях, 
понималась как вид экономики, а по 
мере увеличения роли науки этим по-
нятием стали обозначать тип экономи-
ки, где знание играет важную роль, а 
его производство лежит в основе роста 
экономики. 

В знаниевой экономике проявляет-
ся особое внимание к знаниям, кото-
рыми владеют отдельные индивиду-
умы. Повышенная эффективность ис-
пользования этих знаний значительно 
увеличивает потребность в новых тех-
нологиях, особенно в информационно-
коммуникационных. Инновационные 
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технологии помогают разрабатывать 
и реализовывать процедуры принятия 
решений по повышению эффективно-
сти управления и непрерывному об-
разованию членов общества в течение 
всей жизни. 

Особенностью цифровой экономи-
ки знаний является то, что места, где 
они производятся (расширение гео-
графии научных публикаций), научные 
и образовательные организации, ге-
нерирующие знания, приобретают все 
более дифференцированный характер, 
что не мешает им поддерживать и 
осуществлять коллаборацию с другими 
научными организациями. Коллабо-
рация может быстро прекращаться по 
мере необходимости. Отмечено, что 
новые организации чаще строятся в 
соответствии с проблемами и фунда-
ментальными разработками научных 
исследований, а не с отраслью знания. 

Совершенствование и диффузия 
принципов цифровой экономики зна-
ний предполагают создание новых 
институтов. В масштабе мирового 
образования это Глобальный совет 
по экономике знаний (GKEC – Global 
Knowledge Economic Council), который 
разрабатывает терминологию и стан-
дарты непрерывного образования. 

Многие исследователи отмечают на 
рубеже XX–XXI вв. переход к обществу 
знаний (постиндустриальному, высоко-
технологичному, информационному, 
образовательному, или к постэкономи-
ческой формации) (Введение…, 2017; 
Гапоненко, 2001; Гершунский, 1998; 
Гинкель, 2003; Гранин, 2004; Зорников, 
2002) и развитие новой парадигмы 
общества знаний, с помощью которой 
будет развиваться цифровое общество 
(Никулина, Стариченко, 2018; Тоффлер, 
1984; Drucker, 1969; Whinslow, Bramer, 
1994). 

В цифровой экономике требуется 
переход к новому виду образования, 

адаптированному к XXI в.; настало 
время учится у будущего, опережая 
его, – пишет заместитель Генерального 
секретаря ЮНЕСКО Р.Р. Сингх (Сингх, 
1993). 

Модель развития планетарного 
общества, по мнению ЮНЕСКО, долж-
на являться ответом международного 
сообщества на те вызовы, которые 
поставлены перед человечеством ин-
формационной революцией и гло-
бальной трансформацией. Эти основы 
соответствуют подходам Р. Хатчинса 
и Т. Хюсена, предложивших модель 
«обучающегося общества» (learning 
society), введя новое понятие непре-
рывного образования, включив в него 
все виды неформального, формально-
го и информального образования. 

П. Друкер и Комиссия ЮНЕСКО по 
образованию под названием «Учиться 
быть» установили появление «обще-
ства знания», в котором главным явля-
ется «научиться учиться». 

Доступное и качественное образо-
вание для каждого, информация для 
всех и уважение языкового и куль-
турного различия, открытая для всех 
информационная среда, основанная 
на соблюдении международных прав 
человека, в частности свободы сло-
ва, – таковы основы, на которых долж-
но строиться современное общество 
знания. 

Обучающееся информационное 
общество должно характеризоваться 
следующими чертами: знание должно 
иметь статус человеческого капитала 
в развитии общества; эдукологизация 
и сайентизация экономики (рост об-
разованиеемкости, интеллектоемкости 
и наукоемкости); интеграция науки и 
образования; знания и информация – 
главные информационные и стратеги-
ческие ресурсы общества. 

Основой цифровой экономики зна-
ний является наличие механизмов 
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воспроизводства, диффузии знания; 
новизна, быстротечность, ускорение – 
наиболее характерные черты инфор-
мационного общества. 

В ответ на глобальные изменения 
в мире была разработана концепция 
непрерывного образования, пред-
полагающая, что обучение должно 
осуществляться на протяжении всей 
жизни для каждого человека, что за-
креплено крупными международными 
инициативами и программами в сфере 
образования. 

Целью образования «через всю 
жизнь» является развитие и обогаще-
ние творческого потенциала человека 
в личном, профессиональном и со-
циальном плане, что способствует 
эффективной адаптации к изменениям 
в профессиональной, личностной и со-
циальной сферах и должно содейство-
вать в выполнении социальной роли 
в обществе знаний, поэтому обучение 
становится ключевой ценностью обще-
ства знания. 

Термины «образование на про-
тяжении всей жизни» и «обучение на 
протяжении всей жизни» выражают 
надежды, которые общество знаний 
возлагает на образование, а также воз-
можности, которые предоставляются 
каждому человеку для развития его 
потенциала. «Образование длиною в 
жизнь» понимается как континуум об-
разовательных возможностей, которые 
доступны человеку на протяжении 
всей жизни, тогда как образование 
шириною в жизнь – это весь спектр 
образовательных возможностей в 
формальном, неформальном и инфор-
мальном образовании. 

Проблема образования «через всю 
жизнь» особенно актуальна в свете 
активного перехода разных стран в 
стадию устойчивого развития. Высшим 
актом в связи с этим является цифро-
визация образования. Цифровизация 

непосредственно связана с цифровы-
ми технологиями, открывающими для 
университетов и школ новые возмож-
ности в образовании. Цифровизация 
образования – это матрица возмож-
ностей для всех обучающихся на про-
тяжении всей жизни. 

Учеными были обозначены четыре 
направления: выравнивание возмож-
ностей для детей, создание условий 
для непрерывного образования взрос-
лых, равный доступ к качественному 
профессиональному образованию. 
Использование цифровых учебно-ме-
тодических материалов, позволяющих 
сделать образовательный процесс 
индивидуальным для каждого обу-
чающегося, – это необходимое усло-
вие продолжающейся модернизации 
российского образования. Цифровая 
среда в образовании уже сформиро-
вана, ее нужно использовать во благо 
обучающихся. Выбранные приоритеты 
также предполагают, что взрослым 
будет предоставлена возможность 
пройти повышение квалификации или 
переподготовку на базе научно-об-
разовательных учреждений или пере-
довых предприятий. Будет открыто 
200 центров образования взрослых, 
которые оснащены технологически, а 
также 200 центров оценки компетен-
ции квалификации. 

Понятие «цифровизация» рассма-
тривается как цифровой вид связи, 
записи, передачи информации с по-
мощью цифровых устройств. По мне-
нию А. Марея, цифровизация – это 
изменение парадигмы взаимодей-
ствия и общения друг с другом и со-
циумом (Марей, https://www.bcg.com/ 
ru-ru/about/bcg-review/digitalization. 
aspx). С.С. Смирнов, Е.Л. Вартанова, 
М.И. Максеенко, трактуют это понятие 
как комплексное решение управлен-
ческого, структурного, поведенческого 
и культурного характера, а также пере-
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вод информации в «цифру». Отсюда 
логично сделать вывод, что базовыми 
технологиями цифровизации являются 
Интернет и мобильные коммуникации. 

Цифровизация образования, таким 
образом, предполагает использова-
ние студентами мобильных и Интер-
нет-технологий, которые расширяют 
познания, делая их безграничными 
(Никулина, Стариченко, 2018). 

В настоящее время в ЮФУ активно 
создаются и реализуются открытые 
онлайн-ресурсы – от отдельных дис-
циплин и тестов до полномасштабных 
модулей по формированию необходи-
мых компетенций. Онлайн-обучение 
обеспечивается доступностью онлайн-
курсов. Следующее направление раз-
вития цифровизации в образовании – 
цифровые библиотеки и кампусы в 
университетах. 

Наполнение онлайн-курсов осу-
ществляется путем решения программ-
ных задач, которые позволяют выпол-
нить сборку курсов и в специальных 
программных средах наполнить их 
авторскими разработками, а также 
заниматься автоматизированным про-
ектированием. 

Важной задачей образования яв-
ляется эффективное внедрение этих 
ресурсов в образовательный процесс. 
Смешанное обучение и практика он-
лайн-курсов создают безграничное 
информационное поле для обучения, 
что повышает качество образования 
студентов. 

В. Астапкович предлагает разра-
ботать единые требования к уже су-
ществующим и проектирующимся 
платформам онлайн-курсов, которые 
должны быть объединены в единую 
систему. Студенты сами должны будут 
выбирать курсы по своим критери-
ям: авторитета педагога, нужности, 
популярности. Автором определена 
основная задача – формирование 

нормативной базы для размещения 
онлайн-курсов в программе вузов. 

Цифровизация направлена на обе-
спечение непрерывности образова-
ния, т.е. life-long learning – обучения 
в течение всей жизни, а также его ин-
дивидуализации на основе advanced-
learning-technologies – технологий 
продвинутого обучения, в которое 
включают использование большого 
количества информации по дисци-
плинам отдельным учащимся (что во 
многом способствует автоматической 
адаптации учебного процесса на их 
основе), использование облачных тех-
нологий, виртуализации, дополненной 
реальности и т.д. (там же). 

В различных областях вводятся 
такие понятия, как «цифровое обще-
ство», «цифровая экосистема», «циф-
ровая среда», «цифровая экономи-
ка», «цифровизация образования». 
Цифровизация образования ведет к 
изменению рынка труда, стандартов 
образования, к формированию новых 
компетенций обучающихся. 

Информационная доступность к 
ресурсам требует постоянного поиска 
интересного и релевантного контента 
и высокой скорости его обработки. 
Следовательно, цифровизация образо-
вания ведет к качественной и корен-
ной его перестройке. Цифровизация, с 
одной стороны, ведет к подрыву усто-
явшейся методической основы школы, 
с другой – дает возможность исполь-
зовать информацию в различных ее 
формах, как текстовой, так и звуковой 
и визуальной. 

Информация и знания – основа 
экономического прогресса. И как под-
черкивает Л.В. Шмелькова, важней-
шей чертой человека, адекватного 
цифровой экономике, является то, 
что эта личность владеет цифровыми 
технологиями и применяет их в своей 
профессиональной деятельности. 
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Обучающиеся различного возрас-
та быстро адаптируются в цифровой 
среде вуза или школы и используют 
первоначальные знания и умения для 
последующего своего развития. Фор-
мирование же цифровых компетенций 
осуществляется в течение всей жизни. 
Н.Н. Битюцкая считает, что обучаю-
щийся должен уметь ориентироваться 
в больших потоках цифровой инфор-
мации, работать с ней и встраивать в 
новую технологию цифровое представ-
ление информации, более точно пред-
ставлять информацию, обеспечивая 
обработку, размещение и свободную 
циркуляцию в компьютерных сетях. 

Важной задачей для вузов является 
повышение квалификации педагогов и 
их готовность не только разрабатывать 
курсы, но и применять цифровую среду 
в образовательном процессе (А. Собо-
лев). Цифровая среда требует от педаго-
гов других подходов, способов и форм 
работы со студентами, включая навыки 
компьютерного программирования. 

Содержание цифровой грамотности 
дает понимание того, что если будет 
четко представлена структура и со-
держание цифровой реальности, тогда 
будет четкость в контроле и взаимо-
действии с цифровыми технологиями. 

Управление в цифровизации будет 
возможно, когда будут сформирова-
ны единые базы данных критериев 
эффективности обучения, т.е. должен 
быть создан комплексный подход, 
который определял бы цели, задачи, 
структуру и содержание образователь-
ного процесса. 

Управление цифровизацией в об-
разовательной среде осуществляется 
цифровым маркетингом, который 
направлен на организацию взаимо-
действия с научно-педагогическим 
персоналом, выпускниками, абитури-
ентами, где применяется весь спектр 
цифровых каналов коммуникации; на 

мониторинг имиджа вуза, создание 
инноваций и цифровых сообществ; 
на разработку маркетинговых матери-
алов для целевых аудиторий (Миль-
нер, http://www.koism.rags.ru/publ/ 
articles/26.php). 

Очевидно, что процесс цифровиза-
ции экономики, образования и других 
сфер жизни человека предполагает 
развитие культуры, позволяющей ис-
пользовать матрицу возможностей в 
образовании «через всю жизнь». 

Тенденции развития новых форм 
образования, которые были отмечены 
в докладе Римского клуба «Нет преде-
лов обучению» (Дж. Боткин, М. Эль-
манджра, М. Малица), заключаются в 
том, что образование оказывает влия-
ние на человека в течение всей жизни 
и перестает быть начальным этапом в 
трудовой деятельности, а также влияет 
на социум, становясь одним из веду-
щих факторов его воспроизводства и 
динамики. 

Образование на протяжении всей 
жизни предполагает перестройку обу-
чения от преподавания в виде готовой 
информации к проблемному обуче-
нию, в основу которого заложены раз-
личные подходы к переходу от анали-
тического мышления к синтетическо-
му, а также выбору индивидуальной 
траектории обучения (А.В. Даринский, 
Р. Дейв, Ф. Джессап, В.А. Козырев, 
А. Корреа, В.Г. Осипов, Н.К. Сергеев, 
Х. Фрезе и др.). 

Основу содержания обучения на 
протяжении всей жизни (life-long 
learning) определяют следующие по-
ложения: 
– инновационные умения для всех; 
– увеличение инвестиций в человече-

ские ресурсы; 
– формирование человеческого ка-

питала; 
– инновации в преподавании и обу-

чении; 
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– оценивание обучения и его резуль-
татов, особенно в неформальном и 
информальном образовании; 

– переосмысление роли консульти-
рования и профессиональной ори-
ентации: доступ каждого человека 
к качественной информации, кон-
сультированию и учебным возмож-
ностям по всему миру и в течение 
всей жизни; 

– обучение средствами информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий. 
Изменения, происходящие в рос-

сийском непрерывном образовании, 
связаны с новыми социально-экономи-
ческими условиями развития страны и 
глобализацией в мире. 

Российская система непрерывного 
образования сориентирована на ин-
теграцию в мировое образовательное 
пространство; различные модели выс-
шего профессионального образования, 
новые формы и инновационные техно-
логии получения непрерывного обра-
зования, а также мобильность, которая 
обеспечивает социальную интеграцию 
и гармонизацию общественных отно-
шений, укрепляющих гражданское об-
щество и государственность, сохраняя 
и приумножая национальную культуру, 
развивая социально ответственную 
личность и ее профессиональную мо-
бильность. 

Отличительной чертой российской 
системы непрерывного образования 
являются различные направления и 
средства обучения и социокультур-
ного развития разных категорий обу-
чающихся, в том числе и взрослых, 
различные формы дополнительного 
профессионального образования. Воз-
можность выбора, развития творче-
ских и интеллектуальных способностей 
через открытую информационно-об-
разовательную среду, доступа ко всем 
образовательным программам для 

субъектов обучения считается реально 
существующим явлением и ведущей 
теоретической идеей. 
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