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Цифровизация гуманитарного образования: 
модернизация или трансформация

Статья посвящена рассмотрению проблемы цифровизации гуманитарного обра-
зования как сложного и неоднозначного процесса, затрагивающего все звенья и уров-
ни образовательной системы этой области. Представляя гуманитарное образование 
как социальный институт, в рамках которого происходит формирование и развитие че-
ловеческого капитала, авторы статьи приводят критерии, которым должна соответст
вовать организация образовательной деятельности, чтобы ее результаты отвечали 
тенденциям и темпам развития современного общества. Особое внимание уделяется 
исследованию особенностей применения цифровых технологий при проектировании 
образовательного пространства и реализации образовательных программ высшего 
образования гуманитарных направлений подготовки. В статье раскрываются основные 
модели цифровизации, применяемые в настоящее время в российском образовании, 
определяются ключевые принципы их реализации, выявляются преимущества и недо-
статки, соответствие требованиям нормативноправовой базы Российской Федерации, 
регламентирующей осуществление образовательной деятельности.
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Одна из ключевых задач современного российского гуманитарного 
образования — формирование конкурентоспособного человеческого 
капитала, качественные характеристики которого влияют на эффек-

тивность социокультурного и экономического развития страны. Требования 
к системе гуманитарного образования различных уровней и перспективы ее раз-
вития в условиях современности обусловлены характером и темпами изменений, 
происходящих в самом обществе: «…меняются технологии, становится гиб-
ким производство, требуются активные, мобильные, творческие специалисты, 
способные быстро и адекватно реагировать на изменения» [1, с. 66], поэтому 
неактуальной становится «…направленность высшего образования на создание 
некоего фундаментально “образованного” человека, “образованность” которого 
не ориентирована на практическое применение…» [3, с. 95].

Непрерывное развитие и проникновение во все сферы жизнедеятельности 
человека информационнокоммуникационных технологий подводит челове
чество к новому этапу своего развития — переходу от традиционного общества 
к цифровому. Неотъемлемой частью жизни человека становится цифровая 
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среда, и функцией образования признается «…не только трансляция знаний 
и культуры от прошлых поколений к нынешним и будущим, но и опережаю-
щая подготовка человека к опережающим эффективным действиям по пере-
ходу на стратегию устойчивого развития, конечной целью которого является 
формиро вание сферы разума…» [4, с. 183].

В перечень универсальных образовательных результатов, установленных 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (ФГОС ВО) нового поколения, включены следующие категории 
компетенций: системное и критическое мышление, разработка и реализа-
ция проектов, командная работа и лидерство, коммуникация, межкультурное 
взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбе-
режение), безопасность жизнедеятельности. Актуализация требований к об-
разовательным результатам подразумевает не только изменение содержания 
образования, но и применение совершенно иных подходов к реализации обра-
зовательных программ и проектированию образовательного пространства. Воз-
можности цифровой среды позволяют осуществить переход к инновационному 
образованию, основу которого должен составлять деятельностный подход, 
обеспечивающий формирование осознанного и мотивированного отношения 
обучающихся к получению образования, в том числе образования в течение 
всей жизни, однако при этом не следует недооценивать возможности развития 
проблемы дегуманизации и дегумани таризации образования как следствия 
перехода на цифровое обучение.

В целом для определения качественных отличий традиционного образо-
вания от цифрового необходимо изначально уточнить, что подразумевается 
под цифровизацией образовательного процесса и каковы ее цели, насколько 
существенными должны быть изменения. В этом смысле можно выделить 
две основные модели использования цифровых технологий в образовательной 
деятельности, отличающиеся по принципам и механизмам их реализации.

Первая модель представляет собой модернизацию процесса обучения 
посредством обновления формы образовательных ресурсов. Примером мо-
жет послужить перевод печатной формы учебнометодических материалов 
в ее электронный аналог и размещение в электронной образовательной среде, 
внедрение электронной формы учета достижений обучающихся (результаты 
освое ния образовательной программы, научные и иные достижения), электрон-
ный документооборот организации. Данный процесс не предполагает корен-
ных изменений в целом, а предусматривает совершенствование, приведение 
в соответствие с новыми техническими требованиями и условиями имеющей-
ся модели образовательной системы. Этот вариант можно в лучшем случае 
назвать оцифровыванием образовательной среды, которое при отсутствии иных 
изменений в подходах к образованию не решает проблем, связанных с дости-
жением инновационного образовательного результата.

В то же время законодательством в сфере образования Российской Феде-
рации регламентированы требования к электронной образовательной среде 
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образо вательных организаций. В частности, согласно ФГОС ВО электронная 
образовательная среда должна обеспечивать обучающимся доступ к электрон-
ным образовательным ресурсам, организацию взаимодействия между участни-
ками образовательного процесса (в том числе синхронной и (или) асинхронной 
работы посредством сети Интернет). Становится очевидным, что оцифрован-
ная модель образовательной среды не в состоянии в полном объеме выполнить 
требования, предъявляемые нормативноправовой базой, регламентирующей 
осуществление образовательной деятельности в части организации электрон-
ной формы обучения.

В этом смысле заслуживает внимания вторая модель цифровизации образо-
вания, основу которой составляет применение возможностей цифровой среды 
при проектировании образовательного пространства в целом. Это и разработка 
цифровых образовательных ресурсов, и обеспечение условий для интерак-
тивного сотрудничества всех участников образовательного процесса в обра-
зовательном пространстве организации. В этой связи обратимся к описанию 
характеристик электронного образовательного ресурса, которые содержатся 
во ФГОС.

Электронные образовательные ресурсы включают в себя электронные 
формы учебнометодических материалов, видео и аудиофрагменты, исполь-
зуемые в учебном процессе, объекты виртуальной и дополненной реальности, 
продукты интерактивного моделирования и т. п. Таким образом, мы видим, 
что цифровые образовательные ресурсы являются частью электронных обра-
зовательных ресурсов, это интерактивный мультимедиапродукт с помощью 
которого решаются конкретные дидактические задачи.

Особый обучающий и развивающий эффект при использовании цифрового 
образовательного продукта достигается благодаря его интерактивному харак-
теру и неограниченным возможностям цифровых технологий. Заинтересован-
ность обучающихся и, как следствие, повышение их активности в процессе 
обучения обусловлены разнообразием форм представления и содержания 
учебнометодических материалов. Цифровая природа образовательных ресур-
сов позволяет проводить эксперименты, моделировать различные процессы 
и ситуации в пространстве виртуальной и дополненной реальности, что спо-
собствует развитию творческих и исследовательских навыков обучающихся, 
формирует навыки креативного мышления.

Особенно актуально обращение к цифровым образовательным ресурсам 
при изучении учебного материала гуманитарных дисциплин (история, фи-
лософия и т. д.). В зависимости от своих интеллектуальных способностей, 
потребностей и интересов обучающийся может самостоятельно моделировать 
траекторию освоения учебного материала, выходить за рамки цикличности, 
заниматься в любое удобное для себя время, выбирать по своему усмотрению 
оцифрованную или интерактивную форму представления материала. Тем са-
мым осуществляется персонификация образовательного процесса, его ориен-
тация на достижение не универсального, а индивидуального образовательного 
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результата, характеризующего уровень развития и подготовленности каждого 
обучающегося.

Более того, благодаря открытости электронной образовательной среды 
обучающиеся могут воспользоваться учебнометодическими материалами, 
разработанными любыми преподавателями, в том числе являющимися работ-
никами другой образовательной организации, расположенной на территории 
Российской Федерации или за рубежом, что, несомненно, чрезвычайно важно 
для формирования и совершенствования исследовательских навыков и по-
вышения эффективности обучения. Именно поэтому существенную роль иг
рают массовые открытые онлайнкурсы, пользующиеся популярностью среди 
обучаю щихся как одна из форм дистанционного образования, освоение кото-
рых позволяет расширить и углубить знания, повысить уровень сформирован-
ности исследовательских и коммуникативных компетенций. Таким образом, 
внедрение цифровых технологий обеспечивает переход от репродуктивного 
обучения к деятельностному, что проявляется в возможности организации раз-
личных форм деятельности обучающихся с учетом их индивидуальных способ-
ностей и потребностей. Обучающийся не только участвует в построении своей 
образовательной траектории, но и выступает инициатором этого процесса.

В сложившихся условиях не вызывает сомнений необходимость переос-
мысления подходов к проектированию и реализации образовательной дея
тельности, роли и функций педагога в преобразовании образовательного 
процесса. Поскольку цифровизация обучения направлена в первую очередь 
на организацию самостоятельной работы обучающихся, то основная функция 
преподавателя в этом процессе заключается в организации работы обучаю-
щихся в электронной образовательной среде. Изменяется статус преподавате-
ля и требования к его квалификации. В цифровом образовательном процессе 
преподаватель выступает скорее в роли куратора, оказывающего методическую 
помощь и направляющего обучающего.

Решающим фактором в достижении высокого качества обучения в циф-
ровом образовании является цифровая компетентность преподавателя, так 
как это находит отражение и в качестве размещенных учебнометодических 
материа лов и в его умении адекватно реагировать на изменения в сфере раз-
вития цифровых технологий в целях задействования новейших разработок 
в своей профессиональной деятельности. Очевидно, что это предполагает 
изменение подхода к профессиональной подготовке педагогов, ее ориентацию 
на цифровое образование.

Несмотря на то что цифровизацию гуманитарного образования можно 
расценивать как шаг вперед в его развитии, не следует забывать о необходи-
мости осмысленного включения цифровых технологий в образовательную 
деятельность. Переход на цифровую форму не должен быть причиной, пони-
жающей ее эффективность. Учитывая разную степень необходимости исполь-
зования цифровых технологий в преобразовании отдельных компонентов об-
разовательного процесса, стоит определить, какие подпроцессы должны быть 
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подвержены цифровизации полностью, какие — частично, а какие — сохране-
ны в прежнем виде. Это проявляется и в проектировании учебнометодических 
материалов, и в организации образовательного процесса. Особое внимание сле-
дует уделять проблеме воспитания, формирования мировоззренческой позиции 
обу чающихся, поскольку именно эта функция образования не может быть реа-
лизована с помощью цифровых технологий. Данный вопрос является предметом 
споров сторонников и противников цифровизации образования. Разрешить его, 
по всей видимости, поможет разработка смешанной модели цифровизации обра-
зования, оптимально сочетающей в себе первую, вторую модели цифровизации 
и традиционные подходы к организации образовательной среды.

Таким образом, цифровизация гуманитарного образования как важного звена 
российской системы образования предполагает его качественное переформати-
рование и выведение на совершенно новый этап развития, подразумевающий 
преобразование, изменение видов, форм обучения и применяемых образователь-
ных технологий. Эта трансформация образовательного процесса и образователь-
ной среды, при которой цифровые технологии выступают в статусе вспомогатель-
ного и дополняющего средства, повышающего эффективность и расширяющего 
границы образовательной деятельности. Образовательным результатом обучаю
щихся должна стать способность «не только применять полученные знания, 
но и производить новое знание, самостоятельно оценивать социальную реальность 
и в определенной степени участвовать в ее преобразовании» [2, с. 95].
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Digitalization of Humanities Education: 
Modernization or Transformation

The article is devoted to the problem of digitalization of humanitarian education 
as a complex and ambiguous process that affects all links and levels of the educational 
system in this area. Presenting humanitarian education as a social institution within which 
the formation and development of human capital takes place, the author of the article reveals 
the criteria that must be met by the organization of educational activities in order for its 
results to meet the trends and pace of development of modern society. Special attention is 
paid to the study of the features of the use of digital technologies in the design of educational 
space and the implementation of educational programs of higher education in the Human-
ities. The article reveals the main models of digitalization currently used in Russian edu-
cation, defines the main principles of their implementation, identifies advantages and dis-
advantages, and compliance with the requirements of the legal framework of the Russian 
Federation regulating the implementation of educational activities.

Keywords: humanitarian education; digital society; modeling of the educational 
environm ent.


