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Аннотация. В статье продолжается глобальная дискуссия о новых 
задачах обучения и управления образованием. Главный вопрос дискуссии: 
«Как подготовить следующее поколение к неопределенности того, что 
происходит в цифровом мире, на рынке труда и в социальных системах 
глобальных изменений»? Экспоненциальный рост технологий вызывает 
глобальные социальные изменения. Наше будущее будет наполнено 
огромными возможностями, но оно также станет миром огромной 
неопределенности. Высокие темпы инноваций постоянно «разрушают 
сегодняшнюю реальность» и создают неопределенность настоящего  
и будущего. Поэтому необходимо задуматься  о навыках и возможностях, 
которые важны в условиях крайней неопределенности. Основываясь 
на собственном опыте взаимодействия со студентами  «цифрового 
поколения», авторы предлагают несколько направлений педагогической 
деятельности накануне «цифрового мира»: формирование  творческого 
мышления, развитие предпринимательства и предприимчивости, 
формирование навыков работы в команде, рассмотрение этических 
проблем, развитие междисциплинарного обучения. Возможно, 
метафорическое мышление в областях знания, казалось бы, прямо  
не связанных с цифровизацией, поможет понять будущие изменений 
в цифровом мире. Большая часть дискуссий о методах обучения 
цифрового мира кажется нам слишком упрощенной. В частности, 
значение дистанционного обучения преувеличенно. Более перспективным 
представляется создание образовательной среды-лаборатории. Самым 
важным аргументом в пользу изменения подхода к образованию  
в условиях неопределенности являются ожидания неформальности 
самой молодежи.

Ключевые слова: образование, цифровое образование, цифровизация, 
цифровое поколение, определенность, неопределенность, формальное, 
неформальное.
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Abstract. The article continues the global discussion on the modern challenges 
of learning and education management. The main question of the discussion 
is: “How to prepare the next generation for the current uncertainty of the 
digital world, the labor market and social systems of global change?” The 
exponential growth of technology is causing global social change. Our future 
holds outstanding opportunities, but it will also bring tremendous uncertainty 
into the world. High rates of innovation constantly “destroy today’s reality” 
and create uncertainty in the present and the future. Therefore, it is necessary 
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Как подготовить следующее поколение к не-
определенности происходящего в цифровом 
мире, на рынке труда и социальных системах 
глобальных изменений? Мировые практики 
управления образованием считают это перво-
степенным вопросом на сегодняшний день. 
Обновлений и модернизаций уже недостаточно. 
Тем более недостаточно дискуссий на эту тему 
среди руководителей образовательных органи-
заций, которые задают «тон» стратегий обра-
зования на всех уровнях. 

Вместо этого необходим совершенно новый 
подход к образованию в практических тенден-
циях образовательной деятельности в целом. 
Наиболее смелые управленцы образования  
называют это «переворотом» событий и, как 
следствие, «переворотом» формальных дости-
жений мирового образования на неформальные 
(Fenwick 2018).

Своей целью в данной работе авторы ставят 
рассмотреть ряд проблем в образовании, по-
казать неоднозначность их постановки в усло-
виях неопределенности формирующегося циф-
рового мира.

Неудовлетворенность нынешним состоянием 
мирового образования имеет все, что связано с 
экспоненциальным ростом технологий. Сегодня 
мы переживаем «оцифровку реальности». Это 
результат глобального распространения новых 
технологий. Мы все теперь живем в «цифровом 
мире», который характеризуется быстрыми, 
основанными на технологиях, социальными из-
менениями. В силу этого наше будущее будет 
наполнено огромными возможностями, но оно 
также станет миром огромной неопределенности. 
Вектор неопределенности гипотетически невоз-
можен, потому что требует направленности.  
С другой стороны, мы говорим о новой задаче 
найти определенные тенденции «в неопределен-
ной заданности» реального мира. 

Такая неопределенность создает огромную 
проблему для педагогов всего мира, для руко-
водителей и самих субъектов образования. 
Учитывая нынешние темпы инноваций и более 
короткие инновационные циклы, кажется оче-
видным, что новые технологии будут продолжать 
преобразовывать каждый аспект того, что мы 
имеем определенно на сегодняшний день, что 
мы получаем от жизни и работы. Постоянное 
технологическое «разрушение сегодняшней 
реальности» является новым и является опре-
деленным и нормальным. Однако при этом 
обнаруживается понимание прогрессивного 
образовательного сообщества, что прежние 
образовательные концепции, модели, парадиг-
мы и идеи «старого мира» больше не будут ак-
туальны в той их части, которая находится за 
пределами цифровых технологий будущего.  
Не в меньшей степени понимается и то, что 
духовная гуманитарная сторона образования 
должна сохраниться при любых условиях и не 
иметь риска быть поглощенной даже самой 
новейшей технологией. Иначе, риски распро-
странятся на механизмы сохранения человече-
ского капитала. В мировых дискуссиях педаго-
гов это называется «прямой угрозой» сохранить 
в человеке человека.

Что же мы должны преподавать сегодня на-
шим ученикам, студентам педагогических уни-
верситетов (Training of future technology teachers 
2018)?

Обучение всегда имело тенденцию быть «об-
ратным». Передача устоявшихся знаний о про-
шлом послужила отправной точкой для всего 
нашего подхода к образованию. Идея заключа-
лась в том, что, если вы понимаете прошлые 
события и знания, то сможете решать будущие 
проблемы, применяя старые доктрины в новой 
ситуации. Аналогичную логику можно увидеть 
во многих областях. Ответственность педагога 

to reflect on the skills and capabilities that are paramount under the conditions 
of extreme uncertainty. Based on their own experience of interaction with 
students of the “digital generation”, the authors propose several areas  
of development for pedagogical activity on the eve of the “digital world”,  
i.e. creative thinking, entrepreneurship and enterprise, teamwork skills, 
consideration for ethical issues, and interdisciplinary education. Perhaps 
metaphorical thinking in areas of knowledge that do not seem to be directly 
related to digitalization will help us to understand future changes in the digital 
world. Much of the discussion about teaching methodology in the digital 
world seems overly simplistic. In particular, the value of distance learning is 
currently exaggerated. The creation of an educational laboratory environment 
appears more promising. The most substantial argument in favor of changing 
the approach to education in the face of uncertainty is the expectation  
of informality on the part of the young generation.
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заключалась в передаче этой информации.  
В мире асимметрии информации отношения 
между педагогом и учеником, профессором и 
студентом были, по необходимости, иерархиче-
скими. В конце концов, у учителя или профес-
сора были все эти знания (Merzon, Ibatullin 2016).

Дисинхронность модели образования. В чем 
различие между миром реальности и миром 
будущего, миром цифровых технологий? Но в 
мире неопределенности и постоянных перемен 
эта модель образования выглядит недостаточной, 
синхронной или диссинхронной (Sibgatullina, 
Israfilova 2013)? Если будущее радикально от-
личается от настоящего, не имеет большого 
значения сосредотачиваться на содержании, 
которое, по прогнозу аналитиков, уже в бли-
жайшее время может не иметь значения. Более 
того, доступность информации означает, что 
информационное преимущество педагога шко-
лы или профессора университета имеет гораздо 
меньшее значение. Согласимся с этим фактом. 
В результате образование должно стать гораздо 
более «перспективным» и основанным «на на-
выках завтрашнего дня». Как же тогда мы долж-
ны готовить следующее поколение для решения 
неизвестных будущих проблем? Как уже было 
сказано, обновлений и модернизаций существу-
ющих образовательных программ или курсов 
действительно недостаточно.

Для начала всем потребуется гораздо лучшее 
теоретическое понимание технологий, связанных 
с компьютерами, коммуникационными сетями, 
искусственным интеллектом и большими дан-
ными. Для многих из нас основные технологии, 
управляющие социальными изменениями, оста-
ются загадкой, и это проблема.

Практические технические знания также 
должны быть интегрированы во многие области 
образования. Кодирование и аналитика данных 
являются хорошей отправной точкой.

Но нам также необходимо подумать и о дру-
гих навыках и возможностях, которые важны в 
мире беспрецедентных перемен. Основное вни-
мание следует уделять созданию навыков, кото-
рые помогут следующему поколению принимать 
адекватные решения в условиях крайней неопре-
деленности. 

Основываясь на собственном опыте взаимо-
действия со студентами «цифрового поколения», 
построенного в форме многосторонней комму-
никации, авторы предлагают несколько направ-
лений педагогической деятельности накануне 
«цифрового мира».

1. Формирование творческого мышления.
Следующее поколение должно уметь быстро 

мыслить и «из коробки».

Ключевым моментом будет динамический 
анализ сложных ситуаций и способность об-
щаться с решениями в мультипрезентациях или 
в виде мультивидео.

2. Предпринимательство и предприимчивость.
В будущем мы увидим более открытые и более 

свободные организации и социальные платформы. 
Поэтому важно, чтобы следующее поколение нахо-
дило способы стать более продуктивным и само-
мотивирующимся, т. е. как действовать без «босса»/
руководителя, говорящего им, что делать.

Поскольку традиционные концепции «карье-
ры» становятся гораздо менее актуальными, 
становится все более важным создавать персо-
нальный бренд, правильную историю, новое 
комьюнити / community.

3. Работа в команде.
Более открытые организации означают, что 

нужно работать в команде незнакомых людей, 
часто из различных национальных или дисци-
плинарных фонов. Важнейшее значение имеет 
способность работать в команде, постоянно 
приспосабливаясь к новым ситуациям и рабочим 
моделям, мультикультурным лингвистическим 
правилам и парадоксам.

4. Этика.
Многие из проблем будущего будут этически 

сложными. Это особенно верно в контексте 
робототехники и искусственного интеллекта. 
Революция роботов набирает обороты, но соот-
ветствует ли она нашим человеческим ценностям? 
Приведем некоторые из основных этических 
проблем. Каковы последствия для человека в 
результате потери работы из-за роботов? Как 
люди распределят богатство, созданное маши-
нами, чтобы избежать неравенства в благосо-
стоянии? Как машины повлияют на поведение 
и взаимодействие людей? Смогут ли люди устра-
нить предвзятость и осуждение со стороны 
искусственного интелекта? Будет ли искусствен-
ный интелект обладать правовым статусом?

Заметим, что все новые технологии вызывают 
сложные этические проблемы. Построение спо-
собности учеников и студентов думать об этике 
отношений человека и робота — это еще один 
способ, которым учителя и профессора могут 
повысить свою профессиональную ценность.

5. Междисциплинарное обучение.
Наконец, мы должны быть открыты для 

междисциплинарного и многодисциплинарно-
го исследования, знания.

Например, и это всего лишь субъективное 
мнение авторов статьи, мы думаем, что достой-
ное знание биологии может помочь подготовить 
молодое поколение к вызовам будущего. Каза-
лось бы?
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Отчасти это отражает наше предпочтение 
метафоре биологии для понимания последних 
изменений в цифровом мире. При глубоких зна-
ниях биологии цифровая система может быть 
рассмотрена как открытая и всеобъемлющая 
«экосистема». Удивлены? Но можно предположить, 
что метафоры и их рассмотрение в знаниях, свя-
занных со «средой» и «эволюцией», также ока-
жутся полезны, как и понимание метафоричности. 
Главное, чтобы мышление ученика и студента 
было способно это воспринять (Riabov 2015).

И это также отражает нашу уверенность в том, 
что следующая большая волна инноваций, вероят-
но, будет в области биологии и что новые знания 
в этой области зададут тон новым междисципли-
нарным исследованиям и экспериментам.

Конечно, мы можем ошибаться. Но основная 
мысль о том, что воздействие множественных 
перспектив может только помочь в подготов- 
ке молодого поколения к неопределенному 
будущему, несомненно, верна. Если у вас есть 
другие аргументы, мы готовы их обсуждать  
и задумываться.

Как мы должны учить следующее поколение? 
Какие методы обучения нам нужно использовать, 
чтобы быть более эффективными как препо-
давателям в условиях цифрового мира? 

Педагоги во все времена размышляли о том, 
как улучшить свою работу. Сейчас очень много 
дискуссий по этому вопросу. Но большая часть 
этих дискуссий нам кажется слишком упро-
щенной. 

В частности, особое внимание уделяется 
дискуссии о дистанционном обучении или  
онлайн-обучении. Идея в целом современна. 
Но одобрение мысли, что все может «поме-
ститься» в Интернет, нам кажется наивным. 
Конечно, это может дать некоторым группам 
обучающихся доступ к информации, которую 
они иначе не имели бы, и это, очевидно, хорошо. 
Но мы считаем, что педагоги должны также 
осознавать риски такого подхода и предупреж-
дать о них. В частности, такой подход сохра- 
няет традиционную иерархию учителей и уче-
ников, студентов и профессоров и фокуси- 
руется на содержании знания. 

Но нам представляется более перспективным 
вместо этого создавать более «плотные и уни-
кальные» образовательные среды — «лабо- 
ратории», в которых ученикам и студентам  
предлагается быть более творческими и пред-
приимчивыми. Тогда ученики и студенты долж-
ны будут вынуждены работать в командах  
и думать о возможных сценариях с соответству-
ющими предметными проблемами и междис-
циплинарными решениями. В этом случае, хотя 

как-то можно прогнозировать развитие способ-
ностей, связанных с цифровым веком, и возмож-
ностей, связанных с «закреплением» способ-
ностей «достойно выжить» в цифровой среде.

Признаемся абсолютно честно, что, возмож-
но, самым важным аргументом в пользу изме-
нения мирового подхода к образованию явля-
ются ожидания и требования самой молодежи 
сегодня. Кажется очевидным, что следующее 
поколение ожидает чего-то иного, чем формаль-
ное образование. Традиционный формальный 
иерархический подход просто утомляет их 
(Multi-vector European integration processes  
in education 2017). Они «просто выключаются». 
Искушение «жить» в своем телефоне или про-
сто пропустить урок или лекцию слишком ве-
лико. «Зачем идти в класс или в аудиторию, если 
я могу получить такую же (или даже лучшую) 
информацию в Интернете?», — увы, но мы слы-
шим это от наших учеников или студентов все 
чаще и чаще. В конце концов, абитуриенты 
университетов сегодняшнего дня родились в 
цифровом мире (Sibgatullina 2015). Они принад-
лежат к цифровой культуре общения с миром 
и с друг другом, которая «не имеет памяти о 
прединтернетовском возрасте» тех, кто их учит 
и воспитывает. Молодежь полностью погруже-
на в цифровую культуру и во все ее относитель-
но «легкие» возможности, трудные для поко-
ления «пред». 

 Необходимо адаптировать личный педаго-
гический опыт к мировым тенденциям цифро-
вого века, чтобы перейти к более неформальной 
образовательной структуре. Развить прогнози-
рующее мышление социальных изменений. 
Технологический потенциал уже существующих 
элементов цифрового мира намного превос-
ходит наши знания о том, как его использовать. 
Высокие темпы инноваций постоянно разруша-
ют текущую реальность и создают неопределен-
ность настоящего и будущего. Цифровые тех-
нологии даже меняют наше представление о 
себе. И, следовательно, как мы учим себя жизни 
в неопределенных условиях. Вы должны думать 
о навыках и способностях, которые важны перед 
лицом крайней неопределенности.

Интересно задать вопрос о стандартах каче-
ства образования в условиях неопределенности 
и гарантах качества образования.

Подводя итог, принадлежа к поколению «До 
Интернета», мы осознаем риски, что если мы/
вы не адаптируетесь к новой цифровой реаль-
ности, вы обречены быть исключенными из 
социальной жизни. Медленное предметно-ана-
логовое мышление не подходит для неопреде-
ленной, быстро меняющейся среды.
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