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Аннотация: Статья посвящена исследованию вопроса о месте цифрового образования в системе профессио-

нальной подготовки. Рассматриваются вызовы времени по отношению к образованию, система технологических 

навыков на примере IT-школы Kiber-one, изучаются цифровые тенденции в современном российском образова-

нии. Актуальность темы обусловлена, прежде всего, практическими требованиями к этическому облику медиакра-

тии и сетевой рациональности. Теоретический аспект заключается в разработке направлений цифрового образо-

вания и содержания медиаграмотности. От педагогов требуется быстрое включение и освоение дигитальных ком-

муникаций, разных информационных агентов и каналов. В контексте растущего значения цифровой техники и СМИ 

приобретает особую значимость критическая рациональность для того, чтобы противостоять симулятивному воздей-

ствию виртуальной среды. Потенциальный характер бытия информационной среды бросает вызов традиционной 

онтологии и экономике. Образование 4.0, негоциируя новейшие экономические тренды, артикулирует новые трен-

ды: автоматизация и большие данные, шеринговая модель жизни и FinTech. Трансформация образовательной сре-

ды сопровождается виртуализацией экономики, перегревом рынка капиталов, снижением инвестиционной эф-

фективности. Разнородность трендов составляет отдельную сложность для информационного общества. Успех 

цифровизации образования не может быть достигнут вне открытого общества, без развития демократии и повыше-

ния уровня образования. В мире нарастающей сложности традиционные нарративы – сакральные тексты, уже не 

обеспечивают легитимацию и универсализацию социальных ценностей. Глобализированное общество разобщено 

в своих генераторах смысла. Для поддержания его устойчивости нужны новые технократические мифы: либера-

лизм, цифровизация, роботизация. 
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Abstract: The article is devoted to the research of the place of digital education in professional training system. It considers 

the challenges of time in relation to education, system of technological skills as exemplified by Kiber-one IT school and ex-

amines the digital trends in modern Russian education. The relevance of the topic is attributable, first of all, to practical  

requirements for mediaocracy and network rationality ethical expectations. Theoretical aspect is to develop directions for 

digital education and media literacy content. Teachers should move quickly in including and mastering digital communi-

cations, various information agents and channels. In the context of the growing importance of digital technology and me-

dia, critical rationality becomes particularly important in order to counteract the simulated impact of the virtual environ-

ment. The potential nature of the information environment challenges the traditional ontology and economics. Pioneering 

the latest economic trends, Education 4.0 enunciates new trends: automation and big data, the sharing model of life and 

FinTech. Transformation of educational environment is accompanied by virtualization of economy, overheating of capital 

market, reduction of investment efficiency. The diversity of trends is a separate challenge for the information society. The 

success of digitalization of education cannot be achieved outside the open society without development of democracy 

and improvement of education level. In the world of growing complexity, traditional narratives, sacred texts, no longer 

provide legitimacy and universalization of social values. Globalized society is fragmented in its generators of meaning. To 

maintain its sustainability, new technocratic myths are needed: liberalism, digitalization, robotization. 
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Введение 

Цифровизация – это не только ак-

туальный тренд в экономике, но и в об-

разовании. Всё больше учебных заве-

дений стремятся включить компьютер-

ные технологии в образовательный про-

цесс, в связи с чем возникают специ-

фические вопросы в области инфор-

мационного права (Тимощук, 2019.  

С. 50). Цифровое образование – это, 

во-первых, компетенция в эксплуатации 

современных дигитальных устройств, но 

также и обучение с использованием 

цифровых средств массовой инфор-

мации (цифровое образование как 

инструмент). Целевой аспект цифрово-

го образования тесно связан со все-

объемлющей концепцией медиагра-

мотности, поиска информации, оцен-

кой и производством собственного кон-

тента на цифровых носителях. Цифро-

визация даёт гибкое, независимое от 

времени и места обучение; более ши-

рокие возможности для взаимодействия 

между учителями и учениками, а также 

между учениками (совместное обуче-

ние); осуществляет адаптацию контента 

цифрового медиа к характерным по-

требностям ученика; быстрая обратная 

связь и целевая индивидуальная под-

держка с помощью цифровых форм 

обучения и стратегий для совместного 

использования. 

Методы 

Использованы факторный, дис-

курсивный виды анализов в качестве 

общенаучных методов. Общелогиче-

ские методы: обобщение, ограничение, 

абстрагирование, конкретизация. 

Результаты 

Использование дополненной  

и виртуальной реальности может су-

щественно изменить образование в 

учебной организации. Дополненная ре-

альность (ДР) – это компьютерное 

представление, расширяющее мир 

виртуальными аспектами. В настоящее 

время ДР в основном используется с 

помощью смартфонов: дополнитель-

ная информация или объекты отобра-

жаются на через камеру устройства. 

Это варьируется от простых текстовых 

наложений до видео и звуковых выходов 

на анимированный 2D или 3D контент. 

Чтобы использовать ДР, пользователи 

должны загрузить программное прило-

жение. Существует множество прило-

жений для ДР – от информации для 

ориентации в городах до обнаружения 

планет и спутников в небе. Технология 

используется во многих музеях.  

В отличие от дополненной реаль-

ности, компьютерная графика создаёт 

собственный мир для интенсивного по-

гружения пользователей. Так, для полно-

го включения в игру потребуются вирту-

альные очки / наголовный дисплей и вы-

сокопроизводительный компьютер или 

современная игровая консоль. В вирту-

альной реальности пользователь обычно 

может взаимодействовать со своим 

окружением, например, посредством 

движений головы и рук, фиксируемых 

гироскопическим или инфракрасным 

датчиком. Существует также смешан-

ная реальность (СР), комбинация ДР и 

ВР, в которой границы между физиче-

ским и цифровым миром продолжают 

стираться. Индустрия сейчас работает 

над Holodeck, известным по научно-

фантастической медиафраншизе «Star 

Trek». Это комната, которая полностью 

состоит из цифровой иллюзии. Обуче-

ние в комнате-голограмме может осу-

ществляться по программам право-

охранительной, военно-прикладной, 

спасательной деятельности. Виртуаль-

ные миры давно используются при обу-

чении пилотов. С помощью ВР можно 

уже сейчас реализовать интересные 

сценарии: посетить Новгородское вече 

или выполнить тренировочный бой с вир-
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туальным противником (Малышко, 2010. 

С. 102). 

Вероятно, в будущем новые тех-

нологии смогут приближено к реаль-

ному опыту передавать содержание 

обучения и станут к нему дополнением. 

Однако до сих пор ни система вирту-

альной реальности, ни искусственный 

интеллект не могли классифицировать 

контент или отвечать на запросы, как это 

делают настоящие учителя. Несмотря 

на то, что среда сегодня в значительной 

степени оцифрована, следует предо-

стеречь от технологической погони за 

новыми аппаратными и программными 

решениями. Цифровые средства долж-

ны обеспечить образовательную и ди-

дактическую стороны, но не становится 

ещё одним средством его коммерци-

ализации. 

Фокус на «живом опыте», акцент 

на конкретном, вопросно-ответные си-

туации – таковы вечные грани педагоги-

ки как феноменологии. Структура жиз-

ненного мира обучающегося, сколько 

бы технологий мы не использовали, 

определятся напряжением в поле «лич-

ность» и «задача», «ситуация», «успех»  

(Тимощук, 2018. С. 29–32). 

Школа Интернет бизнеса – сле-

дующее направление цифрового об-

разования. Как зарабатывать на про-

смотрах и рефералах, загружать видео 

на хостинги, пользоваться облачными 

технологиями, бронировать гостиницу и 

заказывать еду – цифровые платформы 

заняли естественную нишу в повседнев-

ной жизни. Возможности и риски рабо-

ты Интернет платформ необходимо 

обсуждать, готовить как быть пользова-

телем и исполнителем. 

Платформа «Google Classroom» 

стала частью мирового коворкинга. На 

ней мы можем совместно формули-

ровать задачи и распределять их, рабо-

тать над ними и формировать единый 

текст. Коллегиальная деятельность в 

цифровой среде может быть полезна 

стартапам и образовательным органи-

зациям, врачам и менеджерам. 

Медиаграмотность – цифровое 

образование в области СММ, блогов, 

новостного контента. Функциональная 

грамотность в ХХI веке включает знание 

об источниках информации, понима-

ние различия частных и государственных 

каналов, критическую оценку природы 

средств массовой информации и их 

способов создания, смыслов и кон-

струирования реальности. Медиагра-

мотность также направлена на то, чтобы 

предоставить обучающимся возмож-

ность самим научиться создавать ме-

диапродукты: электронную рассылку, 

группу в социальных сетях, монтировать 

клипы, разрабатывать новостной повод, 

узнать, как работает медиамаркетинг. 

При правильном использовании 

средства массовой информации мо-

гут развлекать и информировать пози-

тивным образом. Однако, поскольку 

большинство людей не обучены вдумчи-

вому использованию средств массовой 

информации, СМИ способствуют та-

ким социальным проблемам, как 

агрессия, депрессия, злоупотребление 

алкоголем, пищевая наркомания и т. п. 

Просмотр и визуальная культура являют-

ся частью актуального общественного 

сознания, понимания того, как люди со-

бирают и делятся информацией. Циви-

лизация образа уже создана, но нет 

систематического обучения, как стро-

ить смысл  из непечатных текстов. Курс 

медийной грамотности учит студентов 

применять критическое мышление к 

сообщениям в СМИ и использовать 

средства массовой информации для 

создания своих собственных инфор-

мационных потоков. Это один из ключе-

вых навыков ХХI века. Fake News будо-

ражат общественное сознание, а со-

циальные боты притворяются настоя-

щими пользователями социальных се-

тей. В цифровом потоке информации 

становится все сложнее фильтровать 
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сообщения и распознавать их значение 

и правдоподобие. Поэтому критическое 

восприятие информации стало одной 

из важнейших медиакомпетенций (Ти-

мощук, 2018. С. 409–421). 

Медиапедагогика учит оценивать 

достоверность Интернет источников. 

Разработан рабочий лист «Klicksafe» по 

оценке ресурса, который составляет 

рейтинг его надёжности по статистике 

использования поддельных новостей. 

Чем выше рейтинг, тем более надёжен 

клик. Для того чтобы современные обу-

чающиеся могли отличить настоящие 

информационные ресурсы от под-

дельных, можно использовать хресто-

матии ложных новостей, а отбор досто-

верности строить на методике 

«Fakefilter», выбраковке ложных новостей 

на основании оценки текста, его ориги-

нальности, нагруженности пропаган-

дой. 

Помимо порталов, публикующих 

поддельные новости, созданы социаль-

ные боты, которые могут распростра-

нять ложные новости через Twitter и 

Facebook и влиять на политические 

настроения и поведение избирателей. 

Роботы автоматически делают публика-

ции в социальных сетях, ставят лайки и 

комментируют. Значительная доля всех 

твитов в президентской кампании в США 

были написаны социальными ботами. 

Их программирование является относи-

тельно простым – необходимое про-

граммное обеспечение доступно он-

лайн. Для непрофессионала про-

грамму зачастую трудно отличить от жи-

вого пользователя. Как правило, у него 

практически нет последователей или 

друзей, нет фотографии или биогра-

фии. Профиль создан недавно, но 

пользователь уже опубликовал очень 

большое количество твитов или сооб-

щений с похожим содержанием. 

Распространение медиакомпе-

тенции также включает в себя правиль-

ное самопозиционирование в медий-

ном мире, чтобы поисковые системы не 

собирали обо мне важные личные дан-

ные. Медиаграмотность даёт ответы на 

вопросы о цифровых следах, пассив-

ных и активных, которые мы оставляем. 

Цифровая репутация, цифровая тень – 

всё это иллюстрация темы защиты дан-

ных, приватности, сетевой идентичности 

и способах анонимности в сети. 

Эффективное противодействие 

цифровому хулиганству – ещё один 

аспект цифрового образования и сете-

вого поведения. Наряду со многими 

благами, которые даёт Интернет, у него 

есть и «тёмная» сторона, связанная с 

трансляцией негативной информации, 

недоброжелательной коммуникацией. 

Начиная с подросткового возраста, 

необходимо учить защите личной ин-

формации, способам противодействия 

сетевой агрессии. Выделяют несколько 

способов негативной самореализации  

в Интернете: оскорбление (flaming), 

домогательство (harassment), распро-

странение слухов (denigration), публи-

кация компромата, анонимные атаки, 

разглашение личной информации 

(outing), исключение из социальных се-

тей и мессенджеров (exclusion), пре-

следование в разных сообществах 

(cyberstalking), угрозы физической рас-

правы (cyberthreats), доведение до са-

моубийства в сообществах смерти 

(Сапожникова, Ленец, 2018. С. 39–50). 

Сегодня уже востребованы тре-

нинги по безопасному Интернету, т. к. 

число травмированных и доведённых до 

самоубийств людей растёт, а помочь в 

противодействии в виртуальной травле, 

зачастую, не квалифицированы ни 

близкие, ни учителя. 

Идолы онлайн – это цифровое 

образование в области социальных се-

тей. Лидеры мнений социальных сетей 

становятся неожиданными образцами 

подражания для детей и подростков. 

Для родителей эти новые кумиры в сети 

представляют собой соперника в во-
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просах воспитания. Какие темы влияют 

на ребёнка? Как правильно сопровож-

дать его в отношениях со звездами со-

циальных сетей – это цифровое обра-

зование о том, как научиться формиро-

вать своё мнение, а не копировать звезд 

YouTube, которые зарабатывают деньги 

на самопрезентации.  

Гейминг в образовании. Цифро-

вые образовательные программы могут 

проходить в режиме игры в области со-

циологии, политологии, права, граж-

данской обороны, управления автомо-

билем и т. п. Предложим несколько 

направлений для образовательных игр, 

которые моделируют ситуацию: меж-

дународное право,  таможенное право, 

продовольственная безопасность, со-

циальная политика, избирательная си-

стема. 

Игроки должны принимать ответ-

ственные решения в кризисных ситуаци-

ях. Иногда они ставят себя в вообража-

емую жизненную ситуацию и прини-

мают решения, которые навсегда ме-

няют их жизнь. Симуляторы требуют не 

только знаний, но и внимания к меняю-

щейся социальной реальности, пони-

мания механизмов принятия политиче-

ских решений. 

Обсуждение 

Кастомизация – это индивидуали-

зация услуг и товаров с целью достичь 

максимального удовлетворения конеч-

ным покупателем (customer).  Потреби-

тель становится центром позициониро-

вания товара. Валоризация – это меры 

по оценке товаров и услуг. В экономике 

это не только счёт, но и предполагае-

мое повышение капитализации инве-

стиций, рост потребительской стоимо-

сти товара. Образование, как товар, 

растёт в цене, становясь эффективной 

стороной личного капитала. Чтобы со-

трудник создавал более высокую стои-

мость товара и услуги, эксперт должен 

сам обладать большей прибавочной 

стоимостью, которую как раз создаёт 

личностный рост, образование, финан-

совая грамотность, стрессоустойчи-

вость и иные компетенции в виде hard 

skills и soft skills (Ляпанов Тимощук, 2009. 

С. 72–77). 

Этот тренд сталкивается с клас-

сической стратегией контроля личности 

через образование, который до рево-

люции реализовывался как задача пат-

риотического и религиозного воспита-

ния, а в советской педагогике – подго-

товка участника трудовых отношений в 

социалистическом обществе. Ещё од-

но противоречие, на которое наталки-

вается кастомизация и валоризация, как 

клиент ориентированной стратегии – 

это институализация, или превращение 

отношений в самодовлеющую фор-

мальную структуру. Образовательные 

организации для своей конкурентоспо-

собности обязаны принимать участие в 

рейтингах, конкурсах, проектах.  Их ре-

ализация пронизывает сегодня всю си-

стему образования – от детского сада 

до вуза. Институциональные потребно-

сти порой подавляют собственно обра-

зовательную деятельность, и они проти-

воречат кастомизации и валоризации 

потребителя.  

Институциональные потребности 

связаны с амбициозными международ-

ными целями, которые Россия ставит 

перед собой. Для повышения конкурен-

тоспособности российских универси-

тетов (проект 5 – 100), закреплению в 

глобальных рейтингах, необходимо уве-

личить количество статей, индексируе-

мых в WoS и Scopus. В некоторых вузах 

педагоги должны повысить публикаци-

онную активность на тех же ресурсах, в 

иных образовательных организациях, 

вузах ввели эффективный контракт, 

оплачивают высокорейтинговые статьи.  

В целом, педагоги воспринимают 

новые веяния критично: «Пахать, чтобы 

потом пахать ещё больше», «Поддер-

жим западные коммерческие науко-

метрические системы», «Морковка, ко-
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торой мы никогда не достигнем», «Сту-

денты мешают образованию».  Руко-

водство вузов, естественно, игнорирует 

эту резистентную риторику и выдвигает 

совершенно иные лозунги «Не живите 

прошлыми достижениями. Повышайте 

производительность труда каждый год 

на 20 %». Разрыв между институцио-

нальными потребностями и непосред-

ственными запросами заказчика не 

способствует созданию благоприятной 

образовательной среды. 

Изначально образование было 

элитарным продуктом, доступным лишь 

имущим классам. Первые образова-

тельные организации в России создава-

лись РПЦ для воспроизводства церков-

ных и государственных служащих. В свя-

зи с модернизацией экономики появи-

лась потребность в технических кадрах 

и Пётр I основывал математическую, 

адмиралтейскую, артиллерийскую, ин-

женерную, горную школы для изучения 

прикладных дисциплин. Набор обуча-

ющихся вначале осуществлялся из выс-

ших классов дворян и приказных людей, 

т. е. служилых неродовитых чинов. Затем 

к детям низших административных чинов 

(стрелецкие и казацкие сотники, подья-

чие, дьяки) последовательно добавились 

отпрыски купцов, разночинцев, мещан. 

К началу XX века уже остро стоя-

ла проблема доступности и всеобщно-

сти образования в грядущем технокра-

тическом обществе. Этот вопрос смог-

ло решить советское государство. 

РСДРП, если отвлекаться от идеологии, 

выступал в этом смысле агентом мо-

дернизации российского общества. 

Используя военную риторику (Нарком-

прос, ликбез, ликпункт, рабфак, ком-

сомольская путёвка, культпоход), Ленин 

и соратники ставили цель не только под-

готовить кадры для промышленности, но 

и воздействовать на массовое созна-

ние, ибо неграмотный человек не мо-

жет быть субъектом политики.  

Образование стало по-нас-

тоящему народным, т. к. государством 

финансировалось всеобщее образо-

вание, стипендии, общежития. Про-

фессия учителя стала массовой, на пе-

чатную продукцию тратились валютные 

резервы республики, привлекались 

представители творческой интеллиген-

ции: художники-иллюстраторы, поэты и 

писатели. Прорывное десятилетие по-

сле революции дало трёхэтапное, деся-

тилетнее, многопрофильное, профес-

сиональное, массовое образование, 

основа которого не меняется до сих 

пор. Во всех регионах стало возможно 

получить политехническое, сельскохо-

зяйственное, педагогическое, медицин-

ское, юридическое, экономическое, 

художественное, военное образование. 

Современный этап образова-

тельной политики соответствует слож-

ному неклассическому формирова-

нию российского общества, с его 

дифференциацией уровней жизни, 

усложнению и переплетению социаль-

ных различий, становлению многоуров-

невой идентичности.  

В социально-экономических дис-

циплинах предложено несколько ха-

рактеристик современного состояния 

общества: постиндустриальное  

(Д. Белл), информационное (Ф. Махлуп, 

Ё. Масуда), массовое (Х. Ортега-и-

Гасет), инновационное (А. Турен), тех-

нократическое (Л. Мэмфорд), децен-

трированное (Ж. Делез), становящееся 

общество (В.А. Кутырёв).  Демаркация 

классики, неклассики и постклассики 

была проведена в области философии 

науки (В.С. Стёпин), искусства (В.В. Быч-

ков, Н.Б. Маньковская).  

Образовательная среда, как 

субъект неклассического общества, 

испытывает на себе влияние факторов 

неоднородности, неопределённости, 

плюрализма, деонтологизации, риско-

генности, глобализации, полицентрич-

ности, турбулентности, многовекторно-

сти. Классические императивы центра, 
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управляемости, контроля, обществен-

ного прогресса конкурируют с неклас-

сической сетевой коммуникативной 

рациональностью, синергией, поли-

субъектностью и личностным ростом. 

Мы имеем дело с самым боль-

шим социумом за известную нам ис-

торию. Массовость – первая и наиваж-

нейшая характеристика общества но-

вого типа. Демография определяет пе-

реход не только от аграрного общества 

к индустриальному и от индустриально-

го к постиндустриальному; она высту-

пает фактором массовизации образо-

вания, что составляет его силу и сла-

бость одновременно. Перепроизвод-

ство товаров и услуг, вызов экономики 

труда постиндустриального общества, 

делает даже элитарное товаром широ-

кого потребления. Пифагорейскую 

школу, Платоновскую академию, Ари-

стотелевский ликей сменили обезли-

ченные рынки образовательных услуг. 

Одним из неоднозначных резуль-

татов массовизации образования ста-

новится избыток даровитых, талантливых 

специалистов на рынке труда (Дарен-

ский, 2015. С. 6–15, Дмитриева, 2008.  

С. 48–55, Коваленко, Оберемко, 2009.  

С. 51–56, Латова, Латов, 2014. С. 131–

151), что становится возможным не толь-

ко из-за беспрецедентного объёма HR, 

но благодаря глобализации рынка тру-

да, повышению соревновательности, 

открытости знаний. Отныне деловая ин-

формация не является принадлежно-

стью цеха, как это было в средние века. 

Французские энциклопедисты начали 

процесс диссеминации знаний. Про-

цессы обучения, совершенствования, 

личностного роста сегодня доступны как 

никогда ранее.  

В командных играх есть эффект 

«too-much-talent», когда переизбыток 

гениев влияет на результативность 

(Swaab, 2014. P. 1581–1591). Критичным 

становится не то, сколько талантливых 

людей в популяции, а насколько эф-

фективно используются все ресурсы 

через стратегии планирования, эконо-

мии и синергии. Поэтому такое значе-

ние приобретают такие разнообразные 

социальные навыки, а не только когни-

тивный показатель IQ (Intelligence Quo-

tient), который отражает, как мы овла-

деваем знаниями, способны к наблю-

дению, запоминанию, анализу, реше-

нию задач. Потенциал личности раскры-

вается в многообразии видов интеллек-

та. Первая группа гибких навыков связа-

на со взаимодействием с коллектива-

ми. 

EQ (Emotional Intelligence 

Quotient) – эмоциональный интеллект, 

куда включают эмпатию, гибкость, са-

моконтроль, независимость, способ-

ность работать в команде, оптимизм 

(Дрогобыцкий, 2007. С. 111–113). 

TQ (Tecnological Intelligence 

Quotient) – знание современного про-

граммного обеспечения и устройства 

ЭВМ, владение информационными 

технологиями, медиаграмотность, зна-

ние об источниках информации и це-

левой аудитории, критическое мышле-

ние, навыки безопасности, знание сете-

вого этикета, навыки сетевого поиска, 

основы программирования. 

MQ (Moral Intelligence Quotient) – 

нравственные качества, такие как ува-

жение, честность,  ответственность, тер-

пение, решимость, справедливость и 

др. 

SQ (Spiritual Intelligence Quotient) – 

духовные добродетели: вера, смире-

ние, прощение, признание своих оши-

бок, доброта, отзывчивость, забота, чи-

стосердечие, искренность, внутренняя 

гармония, просветление, осознанность, 

вдохновение, интуиция, визуализация. 

CQ (Culture Intelligence Quotient) 

– коммуникабельность, открытость, го-

товность к диалогу, патриотизм и кос-

мополитизм, толерантность, диплома-

тичность, способность понимать и адап-

тироваться к незнакомой культурной 
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среде, плюрализм, социальная мо-

бильность, инклузия, аккультурация, ин-

культурация, ассимиляция, интеграция, 

сохранение идентичности. 

Ряд soft skills помогают нам ре-

шать трудные задачи в жизни, не сда-

ваться. 

AQ (Adversity Intelligence 

Quotient) – стрессоустойчивость, спо-

собность действовать в неблагоприят-

ных условиях, умение «держать удар», 

преодоление трудностей судьбы, со-

хранение оптимизма в непростой ситу-

ации, умение находить выход из тупика. 

DQ (Daring Intelligence Quotient) – 

мужество, дерзновенность, отвага, 

риск. 

Есть модусы личности, которые 

отвечают за практический разум или 

фроэнезис, как говорил Аристотель. 

PQ (Practical Intelligence Quotient) 

– здравый смысл, логика ситуаций, 

практическая мудрость, рациональное 

поведение. 

FQ (Financial Intelligence Quotient) 

– финансовая грамотность, знание о 

налогообложении, применение бухгал-

терии, способность инвестировать, ме-

неджмент ресурсов, бюджетное пла-

нирование, улучшение благосостояния, 

владение финансовыми инструмента-

ми, снижение рисков. 

Ряд личностных компетенций свя-

заны со здоровым образом жизни, пер-

сональной валеологии, основам без-

опасности жизнедеятельности, работо-

способностью. 

HQ (Health Intelligence Quotient) – 

совокупность знаний о поддержании 

здоровья, а также благополучие, сча-

стье, долголетие. 

WQ (WQ (Will Intelligence Quotient) 

– волевой компонент личности; мотива-

ция, саморегуляция, управление эмо-

циями, терпение боли. 

MQ (Mental Intelligence Quotient) 

– душевное здоровье, самоактуализа-

ция, полноценность, позитивное психи-

ческое состояние, психопрофилактика. 

SQ (Sexual Intelligence Quotient) – 

жизненная сила, харизматичность, при-

влекательность, креативность, фертиль-

ность, успех, лидерство. 

Темы избыточности политической 

элиты является одной из центральных 

тем Махабхараты. Пётр Турчин пишет о 

профиците национальных элит как дви-

жущей силе революции в Петрограде, 

имевшей место 100 лет назад и детер-

минанте клиодинамики в целом. Рево-

люции, бунты, падение цивилизаций 

предсказуемы, они рассчитываются 

математически по 50–200-летним цик-

лам, основанным на перепроизводстве 

элит (Turchin, 2018, 2005). Эта модель 

хорошо накладывается на объяснение 

неустойчивости украинского общества, 

где в результате перепроизводства и не-

возможности занять элиту в обществе, 

активизировалась конкуренция внутри 

этого класса. 

Кастомизация – это одно из ре-

шений для преодоления кризиса пере-

производства. Есть достаточно причин 

считать, что мы достигли технологиче-

ских пределов в развитии нашей инду-

стриальной и постиндустриальной эко-

номики и будущее Земли зависит о вы-

работки нового экологического консен-

суса. Причём не только в природополь-

зовании, но и в экологии духа, в таких 

вопросах как биоэтика, права живот-

ных, самоограничение в развитии тех-

нологий. Следующим этапом после 

пост-индустриального общества являет-

ся умное общество. Smart society – это 

бережливость, экология, учёт, знание, 

образование, мудрость жизни. Выжива-

ние мира – это повышение эффектив-

ности производства и самоограничение 

в потреблении при пристальном вни-

мании к экологическим вопросам. Де-

мографическая политика умного об-

щества – поддержание баланса наро-

донаселения. Концепция роста ВВП бу-

дет пересмотрена в пользу устойчиво-
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сти показателей. Образовательная 

стратегия smart society основана на ка-

стомизации и валоризации. 

Глобализация приводит также к 

умножению контекстных отношений, 

ценностно-смысловому расслоению, 

что не поддаётся оценочным критериям 

плохо/хорошо. Очевидно, что мы име-

ем дело с Другим, неклассическим 

состоянием общества, где инаковость 

приобретает особую ценность, ибо яв-

ляется фактором множественности. 

Так, в науке наибольшую эффектив-

ность доказали небольшие сообще-

ства, способные быстро фиксировать 

изменения исследуемого объекта. 

Формальные косные структуры, при-

годные для институциональных целей, не 

всегда могут быть в форварде исследо-

ваний. Данное наблюдение подтверди-

лось ещё раз на примере нанотехно-

логий, где основные достижения были 

реализованы в малых исследователь-

ских группах. 

Наука представляет собой 

наиболее характерный срез обще-

ственных отношений. На её примере 

можно прогнозировать состояние со-

циума в целом. Работы Т. Куна, К. Р. 

Поппера, Ж. Дерриды заставили усо-

мниться в том, что наука представляет 

собой универсальный, объективный, 

кумулятивный, линейно-прогрессивный 

способ познания, в противоположность 

познанию в традиционной культуре – 

локальной, субъективной, дискретной и 

замкнутой. Исследование проблемы 

преемственности в науке привело к 

восприятию традиции как адаптивно-

эволюционного устройства. Место 

между означающим (имя) и означае-

мым (смысл) не пусто, оно насыщено 

неосознаваемыми установками, усво-

енными из традиционных культурных 

практик. Традиция, таким образом, яв-

ляется гносеологическим резонатором, 

тип мироотношения задает границы 

мировоззрения и познания. Матрица 

сознания работает как мембрана, 

настроенная на пропуск сигналов 

определенной частоты и длины. Детер-

минанты культуры составляют сетку со-

знания, сквозь которую просеивается 

информационный поток. Благодаря 

специальным «аттракторам» из этого 

потока происходит выборка смысловых 

контекстов и ее маршрутизация по ин-

формационным, ценностным и смыс-

ловым каналам.  

Ж.Ф. Лиотар объяснял специфику 

нашего времени ревизией макронар-

ративов, которые после Освенцима 

утратили свою функцию обосновывать 

господство существующего политиче-

ского строя. Отныне социальные кла-

стеры стремятся сохранять свою це-

лостность через микронаррации. Суть 

микронарраций всё та же – это соци-

альная мифология, легитимизирующая 

различные системные общественные 

скрепы. В дополнение к традиционной, 

харизматической и рациональной леги-

тимности пришёл особый вид комму-

никативной легитимности, соединяю-

щей в себе черты конвенционализма и 

коммуникативного действия (Ю. Ха-

бермас) (Кусраев, 2002. С. 138). 

При всей разобщённости миро-

вых социокультурных контекстов они все 

нуждаются друг в друге, поэтому кон-

вергенция/дивергенция контекстов явля-

ются диалектической парой: мировой 

контекст как целое с необходимостью 

удовлетворяет потребности всех инди-

видуализированных малых групп. 

Выводы. Реализация комплекс-

ной программы цифрового образова-

ния решает важные социальные вопро-

сы в области общественной безопас-

ности, здравоохранения,  устойчивого 

развития. Цифровой пакет образования 

– это стратегия подготовки молодых лю-

дей к жизни в медиапространстве. Что-

бы быть эффективными в новом веке, 

люди должны демонстрировать ряд 

функциональных и критических навыков 



Гофман А.А., Тимощук А.С. Цифровизация: между технологическими компетенциями и технократизмом  

Gofman A.A., Timoshchuk A.S. Digitalization: between technological competencies and technocratism 

ISSN 2658-5855 
Социальная компетентность 2020 Т. 5 № 1 C. 54–64 

Social competence 2020 Vol. 5 No. 1 P. 54–64 
63 

 

мышления, связанных с информацией, 

СМИ и технологиями. Эпоха медиа 

требует новых навыков доступа, анали-

за, оценки, создания и распростране-

ния сообщений в цифровом, глобаль-

ном и демократическом обществе. Та-

ким образом, цифровое образование 

имеет существенное значение для об-

щественного благосостояния. 
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