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А ннотац ия
Пред мет исследова ния. Современные тенденции изменений образовательного простран-

ства. Цифровизация образовательного пространства как фактор формирования взаимодействия 
человека с компьютерной реальностью.

Тема. Цифровизация образовательной среды как фактор оценки информации и принятия 
решения

Цели. Изучение влияния цифровой среды на оценку информации и принятие решений в прак-
тике высшего и среднего профессионального образования.

Методология. В статье используется системный подход к изучению влияния цифровой среды 
на все сферы человеческой жизни с использованием методов логического и сравнительного анализа 
современной образовательной среды, эмпирическая оценка и анализ результатов исследования. 

Резул ьтат ы. На основе анализа и оценки результатов выполнения контрольных заданий 
студентов, а также на основе оценки данных контент-анализа мнений о цифровизации образова-
тельного пространства и применения современных цифровых образовательных технологий мож-
но констатировать, что в гипернасыщенном информационном потоке наблюдается тенденция 
к снижению аналитического и оценочного компонентов работы с информацией. Это, в сою очередь, 
не способствует системности знаний и может привести к неполной картине представления по 
изучаемому вопросу и ошибочности отдельных заключений и выводов в целом. 

Област ь применения. Сфера высшего и среднего профессионального образования как про-
странство формирования и развития профессиональных компетенций. 

Выводы. Доступность цифрового контента и привычка работы в поисковых системах зна-
чительно влияют на процесс анализа информации. Это говорит о том, что человек все в боль-
шей степени теряет способность критически оценивать тот информационный поток, на основе 
которого он строит мыслительный процесс и принимает решения. Следовательно, современная 
система образования должна быть перенацелена с поиска и воспроизведения на главное — анализ 
и оценку, логическое сопоставление, на поиск несоответствий в предлагаемых системой фактах 
и критический анализ фактов и данных.

Ключевые слова:  цифровой образовательный контент; цифровая антропология; психофи-
зиология когнитивных процессов, организация образовательного пространства..
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Outcomes. Based on the analysis and evaluation of the results of the control tasks of students, as well 

as on the basis of the evaluation of the content analysis of opinions on the digitalization of the educational 
space and the use of modern digital educational technologies, it can be stated that in the hypersaturated 
information flow there is a tendency to reduce the analytical and evaluation components of working with 
information. This, in turn, does not contribute to the systematic knowledge and can lead to an incomplete 
picture of the presentation on the issue under study and the fallacy of individual conclusions and conclu-
sions as a whole.

Application domain. The sphere of higher and secondary vocational education as a space for the 
formation and development of professional competencies.

Findings. The availability of digital content and the habit of working in search engines significantly 
affect the process of analyzing information. This suggests that a person is increasingly losing the ability to 
critically assess the information flow on the basis of which he builds the thought process and makes deci-
sions, and, consequently, the modern education system should be redirected from search and reproduction 
to the main thing - analysis and evaluation, logical comparison, to the search for inconsistencies in the facts 
proposed by the system and critical analysis of facts and data. 

Keywords:  digital educational content; digital anthropology; psychophysiology of cognitive processes, 
organization of educational space.
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Введение
При системном подходе к изучению влия-

ния цифровой среды на все сферы человече-
ской жизни, мы не можем не учитывать про-
блему взаимопроникновения естественного 
и электронного миров. Цифровая антрополо-
гия изучает цифровую среду, делая актуаль-
ным вопрос совместимости между людьми и со-
циальным «слепком» человеческой личности 
в ежедневной цифровой жизни, в той электрон-
ной реальности, которая все больше сливается 
с биологическим и социокультурным существо-
ванием человека. 

В современной научной литературе мож-
но уже встретить такой термин, как «кибе-
рантропология», отражающий семантическим 
и семиотическим взаимодействием челове-
ка с компьютерной реальностью, которая рас-
сматривается как сложная интерактивная си-
стема в ноосфере современного человека, фор-
мируется потоками информации и формирует 
эти потоки, замыкая круг взаимовключения [2]. 
В глобальном пространстве, благодаря инфор-
мативным динамичным образам, коммуника-
ции стали осуществляться с неизмеримо воз-
росшей оперативностью, при этом оператив-
ность снижает удельный вес аналитического 
компонента при работе с информацией. В сво-
ей работе М. Маклюэн отмечает, что внешние 
расширения человека сопровождает эффект мо-
заичного резонанса [6]. 

В современном потоке информации резуль-
татом поиска становится набор сообщений, не 
соединенных однозначной логической связью, 
либо противоречащим друг другу. В восприни-
мающем их сознании человека вместо целост-
ного информационного образа создается сво-
его рода «мозаичный эффект», выделенный 
Р. Маклюэном, что в конечном итоге способ-

ствует распространению клипового мышле-
ния при работе с информационными источ-
никами. Возрастающее влияние цифровой по-
дачи информации в Интернете провоцирует 
такие формы поведения в цифровой среде, ко-
торые не были свойственны предыдущим по-
колениям [4]. Именно формирование клипово-
го мышления с одной стороны уменьшает вре-
мя получения ответа, с другой стороны может 
существенно снижать качество анализа и соб-
ственно — выводов. Что же касается эффектив-
ности работы, то парадоксальность ситуации 
в том, что доступность электронных медиа и ги-
пертекста увеличивает время пребывания ин-
дивидуума в Сети, так как значительная часть 
его расходуется на исправление ошибок в пер-
воначальных результатах поиска, а часть про-
сто тратится на отвлекающие сообщения и не-
существенный контент. 

Цифровизация образовательной сферы 
в контексте обработки информации и при-
нятия решений

Большинство исследователей поведения че-
ловека в цифровом пространстве отмечают, что 
нарастание объёмов, общедоступность и ско-
рость получения и обмена информацией зна-
ниями уже оказали существенное влияние на 
когнитивные процессы современного человека. 
В основном своём смысловом значении мышле-
ние — это способ решения жизненных задач 
путём обработки информации и принятия ре-
шения. Рассматривая процесс принятия ре-
шения с психофизиологической точки зрения, 
стоит учитывать то, что мозг человека устроен 
так, что при обработке информации и приня-
тии решения подсознательно мы делаем все, 
чтобы минимизировать количество решаемых 
нами задач, а также выработать и использо-
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вать наиболее часто повторяющиеся сокра-
щённые программы поведенческих и мысли-
тельных операций. Являясь продуктом чело-
веческой деятельности и в некотором, весьма 
упрощенном виде копируя мышление челове-
ка, современное цифровое пространство и циф-
ровые технологии облегчают формирование 
устойчивых скриптов при обработке информа-
ции, сводящих к минимуму её запоминание 
и хранение, а воспроизведение и осознанное 
применение информации заменяющих запо-
минанием поискового запроса. Складывается 
своего рода парадоксальная ситуация — ис-
кусственный интеллект, работа которого была 
исходно смоделирована как система скриптов 
разработчиками цифрового пространства, на-
чинает провоцировать преобладание скрип-
тов в работе с информацией у самого челове-
ка. Можно предположить, что вышеописанные 
процессы приведут к тому, что качественная 
сторона мышления будет претерпевать зна-
чительные изменения уже в обозримом буду-
щем, и эти изменения далеко не однозначны. 
Наличие поисковых систем зачастую блоки-
рует осознанный отбор и оценку информации 
на стадии изначальной первой стадии работы 
с результатами поискового запроса. Простой 
пример — запрос «как доехать из одного места 
в другое» предлагает маршрут и человек, на-
ходясь в мало знакомой местности, принимает 
решение системы поиска как безальтернатив-
ный вариант. Это облегчает и делает эффек-
тивной работу с большими объёмами данных, 
но, при условии недостаточной сформирован-
ности мышления, такое принятие решения мо-
жет приводить к существенным ошибкам. При 
отсутствии опыта аналитической работы и ос-
новы для анализа информации в виде фунда-
ментальных знаний, без чёткого понимания 
закономерностей развития ситуации принима-
емого решения, первой будет принята за исти-
ну и транслирована та информация, которая 
благодаря поисковой системе окажется первой 
в поисковом запросе и будет отвечать ожида-
ниям заказчика. Как итог - выводы могут быть 
сделаны без учёта качества и объективности 
представленных данных, а ошибки в приня-
том решении одного человека, транслируясь 
в Сеть, станут порождать следующие ошибки. 
В потоке информации со временем станет все 
труднее отличить истину от предложенной си-
стемой поиска трактовки средней линии поис-
ковых запросов. Уже сейчас создаются усло-
вия для формирования «идеального цифрово-
го шторма», который ставит под вопрос саму 
способность пользователя анализировать по-
лучаемый контент, если фокус внимания бу-
дет сосредоточен на поиске и воспроизведении 
информации, а не на её анализе и оценке [5]. 

Ещё в середине 20 века поиск информации 
по умолчанию включал анализ источников, 
так как готовых ответов просто не было. Сей-
час нейронные сети в считанные секунды пре-
доставят готовые варианты ответа на любой 
заданный вопрос. Находясь в гиперинформа-
ционной среде, сенсорные и когнитивные про-
цессы человека испытывают серьёзное воздей-
ствие перенасыщенного информационного кон-
тента[1]. Сама конструкция информационного 
контента построена так, чтобы захватывать 
и удерживать внимание человека, акцентируя 
его на встроенном целевом информационном 
потоке. Любая система настроена по определен-
ному алгоритму, предлагая тот ответ и те вари-
анты решения, которые ищут и выбирают чаще 
всего по данной тематике или то, что получи-
ло финансирование для продвижения в Сети 
в ходе разного рода рекламных или политиче-
ских компаний. Не стоит забывать, что глав-
ная задача медиа и социальных сетей — это за-
хватить внимание аудитории и удерживать его 
как можно дольше, постоянно меняя контент. 
Получается, что времени, на анализ в гиперна-
сыщенном информационном потоке становит-
ся все меньше, а значит, мозг не прорабатыва-
ет информацию, не классифицирует и не оце-
нивает её критически.

Полученная таким образом информация 
не способствует выстраиванию системы зна-
ний, а представляет собой набор разрознен-
ных фактов разного уровня подтвержденно-
сти, при всем своем объеме продолжая оста-
ваться фрагментарным набором данных, цифр, 
фактов или мнений. Мозг просто находит от-
вет на текущий запрос и, не задумываясь и не 
анализируя полученные данные, переключа-
ет фокус внимания на новую сенсорную кар-
тинку. Это неизбежно приводит к фрагмента-
ции и примитивизации мышления, даже тех, 
у кого оно было сформировано в доцифровую 
эпоху сознания [3]. Краткий анализ успешно-
сти контрольных работ студентов СПО (105 че-
ловек) и бакалавриата (85 человек), выполнен-
ных в форме тестирования, свободного отве-
та на вопрос, анализа текста и эссе за период 
2019 — 2021 год позволяет выделить следую-
щие тенденции (рис. 1).

Проанализировав данные успешности вы-
полнения контрольных работ студентов на при-
мере дисциплины «Возрастная анатомия, физи-
ология и гигиена человека», можно сделать сле-
дующие выводы:

 — студенты успешнее справляются с тесто-
выми заданиями, содержащими один вариант 
правильного ответа, несколько хуже справля-
ются с тестами, задания которых требуют ран-
жирования, соотнесения понятий или несколь-
ких вариантов ответов;
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Рис. 1. Данные успешности выполнения контрольных работ студентов по дисциплине  
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека»

 — студенты как бакалавриата, так и СПО 
испытывают максимальные сложности при 
анализе текста на предмет несоответствия дей-
ствительности приведенной в тексте информа-
ции и ошибок в приведенных данных и опре-
делениях, хотя в задании четко указывается 
не только то, что текст содержит ошибки в фак-
тологическом материале, но и количество этих 
ошибок;

 — студенты бакалавриата лучше справля-
ются с заданиями в форме эссе, чем студенты 
СПО, однако данные различия можно конста-
тировать только на уровне тенденции;

 — все студенты испытывали сложности 
в выполнении заданий, требующих полный 
и аргументированный ответ на вопрос с приве-
денными примерами, часто отмечались попыт-
ки вставить информацию, найденную по первой 
ссылке в интернете. 

Из выявленных нами тенденций можно сде-
лать вывод, подтверждающий основную пробле-
му, затронутую в статье — доступность цифро-
вого контента и привычка работы в поисковых 
системах значительно влияют на процесс ана-
лиза информации. Это говорит о том, что чело-
век все в большей степени теряет способность 
критически оценивать тот информационный 
поток, на основе которого он строит мыслитель-
ный процесс и принимает решения.

Вышеуказанные тенденции приводят нас 
к пониманию того, что современная система 
образования должна быть перенацелена с по-
иска и воспроизведения на главное — анализ 
и оценку, логическое сопоставление, поиск не-
соответствий в приведенных фактах, где при-
оритет получает критический анализ фактов 
и данных, а не трансляция того, что предлага-
ет сеть. Именно обучение критическому мыш-
лению является важной задачей современного 
образования. Задача современного педагога — 
не только адаптироваться в цифровом образова-
тельном пространстве и овладеть современны-
ми цифровыми образовательными технология-

ми, но и научить студента анализу найденных 
материалов. Критическому способу работы с ин-
формационным цифровым контентом. Именно 
это является качественным показателем циф-
ровой компетентности современного препода-
вателя [4]. 

Отношение в Российском обществе к циф-
ровизации образования также не однозначно. 
Анализ 318 высказываний педагогов, родите-
лей, просто комментариев в социальных сетях, 
проведенный нами летом 2021 года, демонстри-
руют тенденцию сосредоточенности на отдель-
ных деталях процесса цифровизации, в частно-
сти и на его недостатках, технических и эконо-
мических проблемах дистанционного обучения, 
но не на самой сути вопроса — системном пере-
ходе к совершенно иному функционированию 
образовательной среды.

Ниже приведены данные проведенного 
нами контент-анализа высказываний пользо-
вателей ленты «Яндекс-дзен» о цифровизации 
образовательного пространства и дистанцион-
ных формах обучения за период с июня 2021 по 
сентябрь 2021. Высказывания были разбиты по 
дням анализа (25 дней — указаны по оси У), 
и по частоте встречаемости положительного, 
нейтрального и отрицательного эмоциональ-
ного фона (указано по оси Х). За ключевые сло-
ва для контент-анализа были взяты паттерны 
(соответственное использование) фраз «дистан-
ционное обучение» и «цифровые образователь-
ные технологии» в позитивном, нейтральном 
или негативном контексте. Результаты распре-
деления приведены на рис. 2.

Полярность оценки и преобладание нега-
тивных отношений может свидетельствовать 
о низкой степени готовности значительной ча-
сти общества к той цифровой ноосфере, кото-
рая уже наступила. Стоит отметить, что как 
сторонники, так и противники процесса циф-
ровизации образования крайне редко приводят 
в своих высказываниях факты, чаще исполь-
зуя эмоционально-негативный контекст по от-
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ношению к противоположной точке зрения, не 
приводя аналитики и доказательств, одинако-
во часто с обеих сторон можно отметить нали-
чие тенденции к «навешиванию ярлыков» на 

оппонента. Нейтральные высказывания с эле-
ментами анализа и подкрепления своей точки 
зрения фактами составили менее четверти из 
проанализированных.

Рис. 2. Результаты контент-анализа отношения к дистанционным методам обучения

В то же время, анализ количества запро-
сов только за одну неделю (конец мая 2021 г.) 
на цифровые онлайн-лекции и «стримы» в ходе 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ демонстрируют устой-
чивый интерес со стороны школьников и аби-
туриентов к дистанционному формату подачи 
материала. По данным медиа-агентства Интер-
факс, «Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при президен-
те РФ» (РАНХиГС) намерена дать возможность 
студентам по желанию учиться дистанцион-
но в новом учебном году, приравняв такую учё-
бу к обычной очной программе, заявил ректор 
академии, доктор экономических наук Влади-
мир Мау (26 мая 2021 г) INTERFAX.RU. В ин-
тервью Российской газете Проректор РАНХиГС 
М. Н. Назаров также отмечает, что онлайн об-
учение останется и после пандемии и будет ис-
пользоваться в комплексе с традиционными 
форматами. По его словам, далеко не все пре-
подаватели вуза были готовы к новому форма-
ту проведения занятий, отмечались и перебои 
в работе цифровых платформ, и технические 
сбои Интернет-соединений у студентов и пре-
подавателей, и множество других факторов. Тем 
не менее, присутствует понимание необходимо-
сти интеграции традиционных и цифровых тех-
нологий в образовательном пространстве [7]. 

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о не-

избежности интеграции цифрового простран-
ства с традиционной системой обучения, что по-
требует уже в настоящем времени адаптации 

системы образования к новой цифровой реаль-
ности. Работа современной педагогической си-
стемы должна строится с учетом специфики 
влияния цифровой среды на мышление челове-
ка, заранее блокируя нарастание неблагоприят-
ных тенденций. Образование - это не только по-
лучение знаний, это становление способа мыш-
ления, оценки ситуации и принятия решений 
и от эффективности процесса адаптации к из-
менениям системы образования, правильности 
оценки и учета рисков и возможностей приме-
нения цифровых технологий, в прямом смысле, 
зависит будущее общества. 
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А н нотац ия
Пред мет. Образование как основной фактор, влияющий на формирование и развитие чело-

веческого капитала.
Тема. В условиях цифровой трансформации и технологической модернизации основной задачей 

современного образования является повышение качества человеческого капитала как важнейшего 
фактора развития экономики.

Цели. Описать влияние образования на развитие человеческого капитала и проанализиро-
вать развитие сферы образования в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Методолог ия. В исследовании использованы методы количественного, качественного и ло-
гического анализа. 


