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Аннотация
Цифровая трансформация общества уже на современном этане развития сталкивается с 

проблемой дефицита высококвалифицированных кадров -  специалистов в области новейших 
информационных технологий, ученых-интеллектуалов с качественным фундаментальным 
образованием. Решение этой проблемы лежит в области внедрения новых образовательных 
моделей и технологий.

Целью данной работы является исследование стратегии формирования новой концептуаль
ной схемы современного образования.

Подчеркивается, что в настоящее время успешно реализуются и взаимодополняют друг 
друга две ведущие образовательные модели: классическая модель «завершенного» образования 
с базовым принципом -  «образование один раз и на всю жизнь», закрывающая потребность 
общества в генерировании и распространении знаний, а также хранении культурных идеалов, 
и вторая модель, получившая название «модель непрерывного образования», отвечающая прин
ципу -  «образование на протяжении всей жизни», соответствующая стремительному измене
нию технологий и характеру цифровых трансформаций общества.

Особое внимание в статье уделяется новым образовательным технологиям таким как:1) ана
литические технологии, в основе которых лежит анализ больших данных образовательных уч
реждений в режиме реального времени; 2) адаптивное (или интеллектуальное) обучение, в ос
нове которого лежат принципы персонализации обучения и построения индивидуальной обра
зовательной траектории; 3) Smart-образование, использующее инструменты обучения в интерак
тивной образовательной среде с элементами дистанционного и мобильного образования.

В качестве методологической основы исследования выступает системный подход и общие 
методы научного познания, такие как анализ, синтез, обобщение.

Актуальность затронутой темы связана с усилением внимания к проблеме соответствия 
качества российского образования перспективным задачам цифровой трансформации россий
ского общества.

Ключевой вывод. Высокий профессиональный уровень кадрового резерва, который будет 
способен практически реализовать государственные программы цифровизации, возможен и 
связан с построением новой концепции современного образования.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, система образования, образо
вательные модели, классическое «завершенное» образование, непрерывное образование, новые 
образовательные технологии, высококвалифицированные кадры, гуманитарно-антропологиче
ский подход, креативный класс
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Abstract
At present digital transformation of the society faces the problem of a shortage of a highly 

qualified personnel - specialists in the field of the latest information technologies, intellectual scientists 
with a high-quality fundamental education. The solution to this problem lies in the introduction of new 
educational models and technologies.

The purpose of the research is to study the strategy for the formation of a new conceptual scheme 
of modern education.

It has been emphasized that two leading educational models are currently being successfully 
implemented and complement each other: the classical model of «completed» education with the basic 
principle of «education once and for life», covering the need of the society for the generation and 
dissemination of knowledge, as well as the storage of cultural ideals, and the second model, called the 
«lifelong education model», which meets the principle of «lifelong education», corresponding to the 
rapid changes in technology and the nature of digital transformations of the society.

The article pays special attention to new educational technologies such as: 1) analytical 
technologies, which are based on the analysis of big data from educational institutions in real time; 
2) adaptive (or intellectual) learning, which is based on the principles of personalization of learning 
and building an individual educational trajectory; 3) Smart education, using learning tools in an 
interactive educational environment with elements of distance and mobile education.

The methodological basis of the research is a systematic approach and general methods of 
scientific knowledge, such as analysis, synthesis, generalization.

The relevance of the topic is associated with increased attention to the problem of matching the quality 
of the Russian education with the promising tasks of the digital transformation of the Russian society.

Key conclusion. A high professional level of the personnel reserve, which will be able to 
practically implement state digitalization programs, is possible and is associated with the construction 
of a new concept of modern education.

Keywords: digital transformation, digitalization, education system, educational models, classical 
«completed» education, continuing education, new educational technologies, highly qualified 
personnel, humanitarian-anthropological approach, creative class.
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Введение. В последние годы назрела 
необходимость в обновленной образова
тельной парадигме, которая постепенно 
заменит классическую. Данная тенденция 
напрямую связана с процессами цифрови-

зации и развитием техно-информационной 
цивилизации.

Все социально-экономические сферы 
общества сегодня несут на себе отпечаток 
повсеместного внедрения новых цифровых
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технологий, быстрому распространению 
которых способствует сетевая коммуника
ционная инфоструктура, характерная для 
современного цивилизационного метамор
физма. Неизбежно влияние и на образова
тельную систему, которая на этапе цифро
вой трансформации должна продолжать 
поддерживать необходимый уровень куль
туры, стабильность социальных отноше
ний, наряду со своей основной задачей 
формирования кадров в соответствии с 
актуальными изменениями в обществе.

Очевидно, что характер и суть труда 
меняется -  он становится более интеллек
тоемким. Цифровизация буквально всех 
областей человеческой жизни, бурное 
внедрение и объединение инновационных 
технологий, куда мы относим биотехноло
гии, нанотехнологии, когнитивные и ин
формационные технологии, развитие 
разнообразных форм искусственного ин
теллекта -  это все нуждается в значитель
ной интеллектуальной поддержке, а значит 
требует качественных изменений в подго
товке молодых кадров, особенно в сфере 
науки.

Новые кадры должны полностью со
ответствовать актуальным переменам в 
обществе. Нынешний период развития 
образовательных методик требует подго
товки таких работников, ученых, препода
вателей, менеджеров и иных специали
стов, которые способны действовать по 
принципу взаимозаменяемости, то есть 
универсальности. Каждый студент сегодня 
вынужден обучаться не одной, а несколь
ким специальностям, получая гарантии, 
что он не отстанет от стремительного 
развития технологий и получит достаточ
но актуальные навыки. Подобный подход 
дает всесторонне развитых специалистов, 
но их знания в некоторых сферах могут 
иметь довольно поверхностный и теоре
тический характер [1].

Как же фактически выглядит адапта
ция образовательной системы к глобаль
ным мировым изменениям? Растет значе
ние фундаментального образования, что

дает возможность будущим специалистам 
чувствовать себя более уверенно и с до
статочной скоростью перестраиваться под 
стремительно меняющийся мир.

При этом современные учреждения 
образования развивают новые направления 
обучения и профессионального роста, в 
соответствии с тенденциями трансформа
ции информационных процессов. Сегодня 
первостепенный акцент делается на разра
ботке новой стратегии образования, подра
зумевающей более активное развитие 
творческих способностей и талантов, 
определенной гибкости мозговой деятель
ности, приобретение знаний ради генера
ции других знаний совершенно иного типа.

В основу обновленной парадигмы 
необходимо заложить представление о 
развитии личности в основном через об
разование. Одновременно необходимо 
менять содержательную часть образова
тельной деятельности с использованием 
скорее системного, а не дисциплинарного 
подхода. Сегодня требуется наиболее ан
тропологизированный системный взгляд 
на мир: подобная модель лучше нацелена 
на понимание современного мира и своего 
места в нем, роли общества и личности в 
период глобализации, то есть таких уста
новок, которые позволяют гармонично 
адаптироваться к социальным и цифровым 
метаморфозам, содействуя устойчивому 
цивилизационному развитию.

Основная часть. Можно говорить о 
двух ведущих образовательных моделях, 
которые в наши дни сосуществуют друг с 
другом, находясь в довольно сложном 
взаимопересечении и взаимодействии. 
Первая модель условно обозначается как 
модель «завершённого» образования -  бо
лее традиционная и закрывающая потреб
ность общества в генерировании и распро
странении знаний, а также в воспроизве
дении и хранении культурных идеалов. 
Она четко нацелена на понятие образова
ния один раз и «на всю жизнь» и последо
вательную триаду «от знания (теории) к 
умениям и навыкам».
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Вторая модель рассматривается как 
модель «непрерывного образования». Под 
таким названием она была официально 
признана на Всемирной конференции 
ЮНЕСКО, которая проходила в Г амбурге 
в 1997 г. [2]. Обучение в течение всей жиз
ни («life -  long -  learning») на конференции 
провозгласили ключом к 21-му веку [3, 4]. 
Именно такая образовательная модель 
актуальна для информационной историче
ской эпохи, причем она имеет немало от
личий от модели традиционной [5]. В 
первую очередь идея непрерывного обра
зования направлена на освещение лич
ностно-значимых проблем человека, кото
рые, несомненно, уникальны и индивиду
альны, но оказывают большое влияние на 
установки современного социума. Содер
жательная часть образования определяет
ся в рамках рассматриваемой модели по
требностью обучаемого именно в той ин
формации, которая будет более всего 
способствовать раскрытию его личности 
и самореализации.

Из самого понятия «непрерывного 
образования» вытекает, что процесс обра
зования эта модель рассматривает как 
деятельность, которая продолжается всю 
жизнь. Подобное понимание максимально 
соответствует гибкому, сетевому, быстро
развивающемуся характеру сегодняшнего 
общества, и поэтому такая система спо
собна гармонизировать образовательные 
потребности личности и запросы инфор
мационной цивилизации. Важен и особый 
аспект непрерывного образования, легко 
реализуемый сегодня с помощью все тех 
же цифровых технологий -  широкие воз
можности дистанционного обучения в 
самых разнообразных формах. Техноло
гии серьезно интенсифицируют процесс 
образования, приводя его в баланс с уско
ренными темпами современных тран
сформаций.

Модель непрерывного обучения лучше 
всего отвечает запросам, которые предъ
являются к работникам интеллектуальной 
сферы. Она ориентирована, в первую оче

редь, на личностное самоопределение и 
наиболее успешную адаптацию к новей
шим условиям существования, опираясь 
на последние достижения в области раз
вития и внедрения инновационных циф
ровых технологий.

Очевидно, что подобная система обра
зования содействует устойчивому цивили
зационному развитию [6], являясь базисом 
генерации, сохранения и дальнейш ей 
трансляции интеллектуального потенциала 
и интеллектуальных ресурсов общества.

Для обеспечения конкурентоспособ
ности отечественного образования на ме
ждународном уровне определены основ
ные направления государственной поли
тики [7]. Ниже приведены правительст
венные проекты и программы реформиро
вания российского образования:

I. Проекты «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Фе
дерации» и «Вузы как центры простран
ства создания инноваций», утвержденные 
президиумом Совета при П резиденте 
Российской Федерации по стратегическо
му развитию и приоритетным проектам от 
25 октября 2016 г. № 9.

II. Государственная программа РФ 
«Развитие образования» на 2018-2025 
годы, утвержденная Постановлением Пра
вительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642.

III. Указ Президента Российской Фе
дерации «О стратегии развития информа
ционного общества в Российской Федера
ции на 2017-2030 годы» от 09 мая 2017 г. 
№ 203.

IV Национальный проект «Образова
ние» от 07 мая 2018 г. № 204, охватываю
щий период 2019-2024 гг.

Следует подчеркнуть, что все прави
тельственные программы по построению 
информационного общества в России, 
цифровизации экономики, модернизации 
образования -  включают обязательный 
раздел: «Кадры для цифровой экономики». 
Мероприятия раздела нацелены, прежде 
всего, на подготовку кадровой базы циф
ровой трансформации, на повышение об
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щего уровня цифровой грамотности и 
цифровой культуры населения страны.

Особенно актуален рост высококвали
фицированных кадров в связи с появлени
ем в последние годы новых образователь
ных технологий. Рассмотрим ниже наибо
лее перспективные из них:

1. Аналитические технологии, позво
ляющие накапливать и анализировать 
большие массивы данных с целью про
гнозирования общей концепции управле
ния образовательными учреждениями. 
Целью этой технологии является струк
туризация фактологических данных и 
количественных показателей, актуальных 
для изучаемого учебного заведения. В 
настоящее время разрабатывается множе
ство систем информационно-аналитиче
ского обеспечения в сфере образования, 
основны ми критериям и для которых 
могут выступать [8]:

-  готовность к усвоению учебных 
программ;

-  выявление причин учебной неуспе
ваемости;

-  возможности дифференциации об
учения;

-  реализация индивидуальных про
грамм;

-  профориентирование учащихся;
-  оценка эффективности учебно-мето

дических комплексов;
-  контроль работы с обучаемыми;
-  оценка умственного и личностного 

роста.
Аналитические технологии должны 

быть связаны, прежде всего, с анализом 
информационных потоков в системах об
разования, оценкой качества образования, 
а также прогнозированием и адаптацией к 
текущим потребностям рыночных меха
низмов.

Аналитика больших данных (Big Data) 
в образовании -  это, прежде всего, инстру
мент получения новых знаний в режиме 
реального времени, например, для опреде
ления востребованности того или иного 
образовательного контента и выстраива

ния индивидуальных траекторий изучения 
материала.

2. Адаптивное (или интеллектуальное) 
обучение, основная цель которого состоит 
в превращении обучаемого из пассивного 
получателя знаний в участника образова
тельного процесса, когда нравится учить
ся и когда учебные материалы подбирают
ся в соответствии с реальными задачами 
и когнитивными способностями учащихся 
и реализуются, как правило, на веб-плат
форме [9].

Некоторые принципы адаптивного 
образования:

-  подача образовательного контента 
небольшими порциями;

-  проверка усвоения материала;
-  обязательная реакция в форме раз

вернутого анализа и дальнейших рекомен
даций;

-  индивидуализированный темп пода
чи материала;

-  цикличность обучения;
-  наставничество как система адапта

ции и выявления выигрышных сторон 
учащегося.

Именно в технологии адаптивного 
обучения находят свое место такие поня
тия, как индивидуальный образовательный 
маршрут и индивидуальная образователь
ная траектория.

Итак, «адаптивное образование -  это 
современный подход, который имеет сво
ей целью учитывать индивидуальные 
способности и потребности учащегося» 
[9, с. 345]. Персонализированное обучение 
развивает не только профессиональные 
навыки, но и такие качества личности, как 
коммуникабельность, инициативность, 
стрессоустойчивость. Кроме того, разви
вается эмоциональный интеллект, т.е. 
способность распознавать эмоции и наме
рения других людей, что помогает вести 
переговоры, принимать решения в нестан
дартных ситуациях и развивать свой ли
дерский потенциал.

3. Smart-образование («умное» обра
зование) -  это концепция, основанная на
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системном внедрении и использовании в 
образовательном процессе цифровых ин
струментов, способствующих обучению в 
интерактивной образовательной среде и 
обеспечивающих обучение в режиме он
лайн в неформальной обстановке с элемен
тами дистанционного и мобильного обра
зования [10, 11]. Основными принципами 
Smart-образования можно считать следу
ющие:

-  существующие учебные материалы 
необходимо дополнять новыми сведения
ми в режиме реального времени;

-  организация самостоятельной иссле
довательской проектной деятельности;

-  среда обучения должна быть распре
деленной, а не ограничиваться террито
рией учебного заведения;

-  организация взаимодействия обуча
емых с профессиональными сообщества
ми;

-  персонализация обучения в зависи
мости от квалификации, состояния здоро
вья или социальных условий.

В настоящее время концепция Smart- 
образования только зарождается и требует 
серьезных научных разработок [12].

Следует подчеркнуть, что в основе 
любой системы образования лежит гума
нитарно-антропологический подход, со
гласно которому основной целью иннова
ционной образовательной деятельности 
является Человек, а основная миссия об
разования -  формирование человеческого 
в человеке. При этом, образование рассма
тривается как социокультурное простран
ство, которое способствует сохранению 
системы ценностей, норм, смыслов, тра
диций, культуры в целом [13]. Можно 
выделить основные задачи, которые долж
ны решаться в рамках данного подхода:

-  осознание человеком своего внутрен
него мира, своего нравственного облика, 
интересов, идеалов, желаний, мотивов, 
понимания: что я чувствую и чего хочу;

-  саморазвитие;

-  развитие интеллекта и мышления;
-  умение формулировать намерение, 

ставить цель и разрабатывать последова
тельность шагов по ее достижению;

-  утверждение собственной позиции в 
проблемной ситуации;

-  сотрудничество и объединение лю
дей для достижения общей цели;

-  умение управлять психическими 
процессами, реакциями, эмоциональным 
состоянием.

Суть образования -  обретение челове
ком своего образа -  неповторимой инди
видуальности, творческого начала, обре
тение человеком культурно-значимых ка
честв и способностей, которые «позволяют 
ему стать субъектом культуры, человече
ских отношений, носителем исключитель
но человеческих возможностей -  рефлек
сии, самосознания, способности к диалогу, 
проектировочной деятельности и т. д.» 
[14, с. 122].

Заключение. На современном этапе 
развития общества, «образование на про
тяжении всей жизни» -  это уже не мета
фора, а стиль жизни, доказавший свою 
состоятельность и необходимость в про
цессе активной трудовой деятельности. 
Поэтому особенно важным в процессе 
обучения является формирование готов
ности и, главное, способности обновлять 
полученные знания и генерировать новые, 
в процессе построения собственной обра
зовательной траектории.

Основной ключевой компетенцией 
становится способность к непрерывному 
обновлению своих знаний и навыков с 
целью поддержания индивидуальной кон
курентоспособности. А главной задачей 
системы образования можно считать зада
чу формирования нового, так называемого 
креативного класса [15], роль центров 
формирования которого отводится универ
ситетам, как генераторам талантов, обра
зовательных технологий и здорового че
ловеческого климата.
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