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Проблема и цель. Статья посвящена проблеме развития цифрового образования. 
Разрыв между поколениями и социальными группами обостряет противоречия между 
системой образования и запросами информационного общества, а нарастание объемов, 
общедоступность, скорость получения и обмена знаниями изменили стиль познания со-
временного человека. Ключевой компетенцией стало умение отличать важное от неваж-
ного, достоверное от недостоверного. У школьников необходимо целенаправленно раз-
вивать цифровую самоидентификацию. Все это порождает комплекс проблем, стоящих 
перед современной школой. Целями описываемого в статье исследования являются вы-
явление перспективных путей цифровизации школы, построение модели цифровой шко-
лы и определение комплекса факторов, значимых для преобразования школы для всех в 
школу для каждого.

Методология. В ходе исследования посредством анализа существующих подхо-
дов к развитию цифровых технологий и цифровизации образования выявлены пути ста-
новления и развития цифровой школы. Определена структура ядра цифрового образо-
вания, обеспечивающего сопоставимость освоенных и проявляемых в различных видах 
деятельности личности знаний, ценностей, навыков и компетенций. Это ценностная, дея-
тельностная и содержательная основа формирования цифровой социокультурной образо-
вательной среды. Такое ядро предлагается рассматривать в качестве базы для разработки 
концепций предметных областей, ФГОС и образовательных программ всех уровней об-
разования.

Результаты. Дана трактовка термина «цифровое образование», понимаемого как 
образовательная деятельность, ключевыми факторами которой являются цифровые дан-
ные, обработка, обмен и результаты анализа которых позволяют личности достичь но-
вых результатов образования в конкретной социокультурной ситуации. Согласно модели, 
цифровая школа обеспечивает не только обучение и воспитание, но и эффективную ин-
теграцию личности в высокотехнологичную быстроменяющуюся сложную среду. Обра-
зовательная экосистема представляет собой интегративную социокультурную среду, 
в центре которой находится не педагог традиционной школы, а обучающийся, окружен-
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ный сверстниками и взрослыми, помогающими ему реализовать персональную образо-
вательную траекторию.

Заключение. В статье обозначены предпосылки наступления новой эпохи – эпо-
хи цифрового образования, сформулировано определение термина «цифровое образова-
ние», обоснована актуальность разработки и приведена структура ядра цифрового об-
разования, описана модель цифровой школы, представлена структура образовательной 
экосистемы и обозначены эффекты от ее внедрения для различных стейкхолдеров. 

Ключевые слова: цифровое образование; ядро цифрового образования; цифровая 
школа; образовательная экосистема

Постановка проблемы. Информационная революция, бурное развитие 
технологий отражаются на всех сферах общества, включая и сферу образова-
ния. Существенно изменилась социокультурная ситуация развития современ-
ного человека. Она определяется рядом факторов: всеобщим владением пер-
сональными мобильными устройствами, широким распространением соци-
альных сетей как новой формой общественного сознания, сетевой самоиден-
тификацией как новой формой развития личности, общением с незнакомыми 
людьми как новой формой накопления социального капитала и пр. Интернет 
стал новой формой человеческой культуры, социального взаимодействия. 

В связи с вышеуказанным можно констатировать наличие сразу несколь-
ких актуальных проблем, требующих разрешения, в том числе и в ходе ис-
следовательской деятельности. В частности, перечисленное, с одной стороны, 
усиливает разрыв между поколениями и социальными группами, обостряет 
противоречия между системой образования и запросами информационного 
общества и экономики, с другой стороны, предоставляет каждому человеку 
неограниченные возможности для саморазвития, определяет глубокую транс-
формацию человеческой цивилизации.

Еще одной проблемой является то, что педагоги должны хорошо по-
нимать: мир в 2007 году разделился на эпохи – до появления первого смарт-
фона и после его появления. Этот факт изменил то, как мы живем, учимся, 
общаемся, развлекаемся, работаем, трансформировал самосознание, процесс 
самоидентификации человека [14]. Смартфон открыл для каждого из нас бес-
конечный «космос» знаний и развлечений, возможностей, качественно новое 
взаимодействие с людьми в общемировом пространстве, не имеющем границ, 
языковых, территориальных, политических, культурных и иных барьеров. 

Мы забыли о дефиците информации и столкнулись с ее профицитом, пере-
насыщенностью. Как утверждает Эрик Шмидт (бывший гендиректор Google), 
«теперь каждые два дня человеческая раса создает столько информации, сколько 
мы произвели от начала нашей цивилизации до 2003 года». Что будет через 
год, два, пять лет? 

Колоссальное нарастание объемов, общедоступность и скорость получения 
и обмена знаниями изменили стиль познания современного человека. Ключе-
вой компетенцией стало умение отбрасывать ненужное, отличать важное от 
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неважного, достоверное от недостоверного. Можно с уверенностью сказать, 
что массовое распространение интернета и сетевых технологий породило ре-
волюцию, сравнимую с появлением письменности. 

Говоря о направлениях трансформации общества в цифровую эпоху, нель-
зя оставлять без внимания педагогов, проблему развития компетенций обуча-
ющихся в области формирования цифровой идентичности и цифрового следа. 
У большинства школьников старше 12 лет сегодня не менее четырех аккаунтов 
в социальных сетях: «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники», «Фейс-
бук»… [7]. С кем взаимодействует школьник? Кто на него оказывает влияние? 
Кто формирует его идентичность? Способен ли он идентифицировать «незна-
комого друга»? А ведь это могут быть и различные запрещенные организации. 
Цифровая идентичность оказывает все более возрастающее влияние на жизнь 
каждого человека и общества в целом. Учитывая возможные последствия, 
можно с уверенность заключить, что формирование цифровой идентичности – 
это серьезнейший вопрос личной, общественной и национальной безопасно-
сти [10]. Начиная с самого раннего возраста, у ребенка надо целенаправленно 
развивать навыки формирования цифровой самоидентификации. Так же, как 
раньше мы учились считать, читать и писать, так сегодня мы должны учиться 
формировать свою цифровую идентичность и цифровой след [11; 15].

Мы являемся свидетелями беспрецедентного образовательного перехо-
да: от передачи знания к формированию и непрерывному обновлению компе-
тенций, от непрерывного образования к непрерывное личностному развитию 
человека на протяжении всей жизни (его ценностно-смысловой сферы, отно-
шений с миром и другими людьми, понимания трендов развития общества и 
технологий, готовности к этим переменам), от образования для всех к персо-
нализированному образованию для каждого под возможности, способности 
и интересы. Все это создало предпосылки наступления новой эпохи – эпохи 
цифрового образования, стремительно формирующейся на наших глазах. 

Методы исследования. В ходе описываемого исследования на основе 
анализа существующих подходов к развитию цифровых технологий и цифро-
визации образования выявлены пути становления и развития цифровой шко-
лы, ее трансформации от школы для всех к школе для каждого. 

В настоящее время в отечественной педагогической науке и практике 
нет однозначно признанных определений и терминов, связанных с цифровым 
образованием. Категория «цифровой» предполагает представление материала 
в цифровом формате с низким уровнем искажений, неточностей (фотографии, 
тексты, видеофрагменты, картографические материалы и др.), высокую ско-
рость создания, передачи и обмена информацией, всеобщую доступность зна-
ния и пр. [9]. Широко используемый термин «цифровое образование» разны-
ми авторами трактуется по-разному, что часто зависит от сферы деятельности 
самого автора (экономисты, менеджеры, IT-специалисты, педагоги и т. д.). 

М.Е. Вайндорф-Сысоевой и М.Л. Субочевой проведено сравнение позиций 
разных авторов относительно толкования термина «цифровое образование» [1]. 
Под цифровым образованием понимается процесс организации взаимодей-
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ствия между обучающими и обучающимися при движении от цели к результа- 
ту в цифровой образовательной среде, основными средствами которой являют- 
ся цифровые технологии, цифровые инструменты и цифровые следы как резуль-
таты учебной и профессиональной деятельности в цифровом формате [1; 3]. 

Многолетние теоретические и прикладные разработки в данной области 
позволили нам с учетом вышеперечисленных предпосылок сформулировать сле-
дующее определение. Цифровое образование – это образовательная деятель-
ность, ключевыми факторами которой являются данные в цифровом формате, 
обработка, обмен и результаты анализа которых, позволяют достичь конкрет-
ной личности качественно новых результатов образования в конкретной со-
циокультурной ситуации. 

Цифровые технологии являются эффективным средством дифферен-
циации и персонализации образовательной деятельности, меняют облик со-
временного образования, превращая его в ведущую отрасль формирования 
человеческого капитала в условиях цифровой экономики. 

Цифровое образование предполагает не только переход к цифровым об-
разовательным технологиям. Меняется содержание образования, формы и 
виды образовательной деятельности [2]. Образовательные технологии в циф-
ровой школе представляют собой модели совместной деятельности участ-
ников образовательных отношений по проектированию и реализации обра-
зовательных целей и способов их достижений и оценки на основе анализа 
больших данных, обеспечивающих реализацию персонализированных обра-
зовательных запросов обучающихся. 

Содержание цифрового образования представляет собой непрерывно 
актуализируемую систему ценностей, компетенций, знаний, навыков и уме-
ний, форм и видов деятельности, социального опыта, освоение которых в раз-
ных формах и видах образовательной деятельности обеспечивает гармонич-
ное персонализированное развитие личности в конкретной социокультурной 
ситуации (контексте) в соответствии со способностями, интересами и запро-
сами, социальным заказом личности, семьи, общества и государства. 

В этом контексте особую актуальность приобретает разработка ядра циф-
рового образования, обеспечивающего сопоставимость освоенных и проявля-
емых в различных видах деятельности личности знаний, ценностей, навыков 
и компетенций. Разработка ядра цифрового образования представляет собой 
сложнейшую фундаментальную методологическую задачу, которая стоит се-
годня как перед российским, так и перед мировым образованием. 

Нужно подчеркнуть, что это не узко научно-педагогическая проблема. 
В условиях цифровой экономики она приобретает стратегический характер, 
поскольку образование должно отвечать на вызовы стремительно меняющегося 
общества и экономики. Одновременно это проблема общественно-политиче-
ская, поскольку образование должно способствовать консолидации общества 
в условиях его нарастающего разнообразия, развитию новых форм обще-
ственного самосознания. Также это проблема социально-экономическая (об-
разование должно отвечать на вызовы конкретных рынков труда, в том числе 
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на региональном и муниципальном уровнях), общегражданская, общекуль-
турная. 

В этой связи «заказчиками» разработки ядра цифрового образования вы-
ступают бизнес, государство, общество, семья. Государство через сферу обра-
зования решает стратегические вопросы собственного развития, консолида-
ции нации, национальной безопасности, повышения конкурентоспособности. 
Для общества важно, чтобы образование обеспечивало социальную стабиль-
ность и развитие. Семьи ждут, что образование позволит детям эффективно 
реализовывать личные и профессиональные запросы и ожидания, создаст 
условия для социальной успешности, мобильности и сохранения здоровья. 
Бизнесу нужен высокий научно-технологический потенциал для повышения 
конкурентоспособности и высококвалифицированные кадры, способные к 
непрерывному профессиональному развитию, гибкие и адаптивные к измене-
ниям, владеющие компетенциями цифровой экономики. 

На рис. 1 представлен возможный вариант структуры ядра цифрового 
образования. Хотим еще раз подчеркнуть, что конкретное наполнение ядра долж-
но быть результатом открытого диалога между всеми стейкхолдерами: бизне-
сом, государством, обществом, семьей. 

Рис. 1. Структура ядра цифрового образования

Ядро цифрового образования является открытой по отношению к внеш-
нему миру цифровой системой. Это ценностная, деятельностная и содержатель-
ная основа формирования цифровой социокультурной образовательной среды 
(экосистемы) страны. Ядро цифрового образования – это основа для разработ-
ки концепций предметных областей, ФГОС и образовательных программ всех 
уровней непрерывного образования и направлений подготовки специалистов, 
контрольных и надзорных процедур, образовательных технологий, учебно-
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методического и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса.

Нужно отметить, что работы в этой области активно ведутся. С некоторы-
ми результатами можно ознакомиться в цикле статей [4–6], а также в публика-
циях других авторов. Создание вышеуказанных определений и формирование 
ядра цифрового образования можно рассматривать в качестве одного из мето-
дов создания цифровой школы и выявления путей ее трансформации.

Результаты и обсуждение. В ходе проведенных исследований была по-
строена модель цифровой школы, которая позволяет реализовать на практике 
стоящие перед системой образования задачи. Что такое цифровая школа? Это 
здание, имеющее доступ к сети Интернет, персональные компьютеры, инте-
рактивные доски. Цифровая школа представляет собой открытую социокуль-
турную образовательную среду (экосистему), персонализированный процесс 
учения в которой основан на анализе запросов и потребностей образователь-
ного поведения учащихся в их взаимодействии между собой и другими участ-
никами экосистемы. 

Цель цифровой школы как социокультурной среды – обеспечить эффек-
тивную социализацию личности в высокотехнологичной социальной экоси-
стеме общества, овладение и воспроизводство его ценностей, норм и правил 
поведения, знаний, навыков и компетенций в условиях конвергентной реаль-
ности, формирующей идентичность личности, ее непрерывное всестороннее 
развитие [14]. 

Подчеркнем, что согласно предложенной модели цифровая школа обеспе-
чивает не только обучение и воспитание, но и эффективную интеграцию лично-
сти в высокотехнологичную быстроменяющуюся разнообразную сложную среду. 

Цель реализуется через систему задач, которые необходимо решить для 
ее достижения. В их числе: 

– автоматизация процессов мониторинга и контроля за результатами обра-
зовательных процессов для возможности оценки степени их эффективности;

– обеспечение доступа к интегративному вариативному верифицирован-
ному образовательному контенту;

– автоматизация учета и мониторинга услуг дополнительного образова-
ния для повышения их экономической эффективности;

– обеспечение информирования родителей в целях включения в образо-
вательный процесс и обеспечения открытости данных;

– обеспечение за счет модерации деятельности обучающихся в цифро-
вой образовательной среде своевременного выявления факторов риска при 
развитии личности ребенка для повышения успеваемости, безопасности уча-
щихся и формирования комфортной социокультурной среды;

– автоматизация основных процессов деятельности сотрудников и обуча-
ющихся для сокращения рутинных операций и увеличения времени для пер-
сонализации учения;

– обеспечение интеграции программ общего и дополнительного образо-
вания, в том числе в распределенной сетевой форме, с целью выстраивания 
индивидуальной образовательной траектории каждого обучающегося.
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Эффективная реализация цели и задач цифровой школы возможна бла-
годаря применению особых образовательных технологий. Образовательные 
технологии в цифровой школе представляют собой модели совместной де-
ятельности участников образовательных отношений по проектированию и 
реализации образовательных целей и способов их достижений и оценки, на 
основе анализа больших данных, обеспечивающих реализацию персонализи-
рованных образовательных запросов обучающихся. 

К современным образовательным технологиям относятся: персонали-
зированное обучение, адаптивное обучение, онлайн-обучение, смешанное 
обучение, «перевернутое» обучение, LOD (учение по запросу), синхронное/
асинхронное учение, геймификация, технологии организации проектной ис-
следовательской деятельности, обучение на основе облачных технологий, со-
циальные образовательные сети, обучение с помощью виртуальной и допол-
ненной реальности (симуляторы, тренажеры, биометрические датчики и т. д). 

Переход к модели цифровой школы позволяет образовательной орга-
низации создать современную открытую цифровую образовательную среду, 
использовать прогрессивные формы и технологии организации образователь-
ного процесса, автоматизировать учебную, воспитательную и управленче-
скую деятельность, вовлечь родителей в образовательный процесс ребенка, 
повысить уровень безопасности (в т. ч. кибербезопасности) обучающихся в 
образовательной организации, удовлетворить персональные запросы каждого 
обучающегося через распределенную систему (сеть) независимых институ-
тов образования. Все это открывает новые возможности и горизонты для всех 
субъектов образовательной деятельности. 

Описывая модель цифровой школы, нельзя не коснуться портретов уче-
ника и учителя. Портрет ученика цифровой школы с учетом средне- и долго-
срочной перспективы – это личность, принимающая ценность и неповтори-
мость, права и свободы других людей, эффективно управляющая собственной 
самоидентификацией и репутацией, способная к самоактуализации и само-
реализации, любящая свои народ, край и Родину, уважающая и соблюдающая 
право владения, использования и распоряжения личной, государственной, 
корпоративной, интеллектуальной собственностью, осознающая и принима-
ющая традиционные ценности человеческой жизни, семьи, российского граж-
данского общества, многонационального российского народа, человечества, 
креативная и критически мыслящая, активно и целенаправленно познающая 
мир, мотивированная к познанию, знающая, мыслящая, способная к саморе-
гуляции, самоорганизации и рефлексии, инновационной деятельности, соци-
ально активная, принципиальная, ответственная, доброжелательная, готовая  
к продуктивному сотрудничеству и эффективному взаимодействию с други-
ми (в том числе непохожими) людьми, включая и удаленное взаимодействие, 
гармонично развитая, осознанно выполняющая правила здорового и эколо-
гически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружа-
ющей среды, профессионально-ориентированная, адаптивная и устойчивая к 
изменениям. 
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Учитель цифровой школы обеспечивает формирование ценностей сетево-
го образовательного сообщества, навыков самоидентификации, собственной 
и обучающихся, в конвергентной среде, создает мотивацию к непрерывному 
поиску и познанию, выполняет функцию навигатора, ментора и наставника в 
потоках информации, модерирует социальные образовательные сети, органи-
зует и управляет совместной деятельностью обучающихся, в том числе в со-
циальных образовательных сетях, качественно реализует различные модели 
электронного обучения, дистанционного и мобильного образования, понима-
ет важность и ценность непрерывного профессионального развития [12; 13]. 

Важно подчеркнуть, что цифровая школа существует не сама по себе. 
Создавая цифровую образовательную среду, она интегрируется в другие циф-
ровые образовательные среды, формируя тем самым образовательную эко-
систему муниципального образования, субъекта федерации, всей страны. 
На рис. 2 представлена структура образовательной экосистемы. 

ИНДУСТРИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОНТЕНТА, 
ПО И ТЕХНОЛОГИЙ

<БИЗНЕС-
ИНКУБАТОРЫ

ИНТЕГРАТИВНЫЙ 
КОНТЕНТ

НЕПРЕРЫВНЫЙ ИНТЕГРАТИВНЫЙ 
ЦИКЛ УЧЕНИЯ

ИНТЕГРАТИВНОЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

РЕШЕНИЕ

<ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАРТАПЫ

<ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕГУЛЯТОРЫ

ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ

ОРГАНИЗАЦИИ 
СПОРТА

КВАНТОРИУМЫ

ДЕТСКИЕ 
САДЫ

ШКОЛЫМУНИЦИПАЛИТЕТЫ

КОЛЛЕДЖИ

ГОСУСЛУГИ

ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
(ЭКОСИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рис. 2. Структура образовательной экосистемы

Образовательная экосистема представляет собой интегративную социо- 
культурную среду, в центре находится не педагог традиционной школы, окру-
женный учениками, а обучающийся, окруженный сверстниками и взрослыми, 
которые помогают ему сформировать и реализовать персональную образова-
тельную траекторию. Системообразующими факторами экосистемы являют-
ся интерактивный цифровой образовательный контент как основа персонали-
зации обучения, интегративное технологическое решение (цифровая образо-
вательная платформа). 

Для обучающихся образовательная экосистема, в нашем представлении, 
обеспечивает следующие эффекты: формирование культуры коммуникации 
(в том числе межкультурного, межнационального общения), персонального про-
филя (цифрового следа) обучающегося как основы его успешности, позитив-
ную социализацию, психологическое благополучие, безопасное существование 
в информационном пространстве, персональные образовательные траектории 
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на протяжении жизни, непрерывное развитие ключевых компетенций цифро-
вой экономики, академическую, профессиональную, трудовую, социальную 
мобильность, сформированную с раннего возраста сетевую компетентность. 

Заказчиками образовательной экосистемы являются государство в лице 
органов исполнительной власти всех уровней, администрация образовательной 
организации, общественность и семья. Органам исполнительной власти обра-
зовательная экосистема позволяет создать многоуровневую систему управле-
ния качеством образования и подготовкой новых квалифицированных кадров, 
обеспечить интеграцию на федеральном уровне, внедрить новую экономику об-
разования, безопасную единую цифровую среду, обеспечивающую непрерыв-
ное личностное развитие и формирование компетенций цифровой экономики. 

Администрация образовательной организации заинтересована в обеспе-
чиении единства (комплексности) при создании, внедрении и эксплуатации 
информационных образовательных систем, автоматизации управленческой 
деятельности школы, роста эффективности образовательной деятельности, 
успешности обучающегося. 

Семьи получают информационный инструмент для участия в образо-
вательном процессе ребенка, доступ к качественному цифровому контенту, 
учебно-методическим и научным ресурсам, учебным играм. 

Для общественности важна информационная открытость, прозрачность 
системы образования и развития механизмов обратной связи.

Заключение. В статье рассмотрены некоторые актуальные на сегодняшний 
день дискуссионные вопросы, касающиеся цифрового образования: обозна-
чены предпосылки наступления новой эпохи – эпохи цифрового образования, 
сформулировано определение термина «цифровое образование», обоснована 
актуальность разработки ядра цифрового образования, описана модель циф-
ровой школы, представлена структура образовательной экосистемы и обозна-
чены эффекты от ее внедрения для различных стейкхолдеров. Подводя итог, 
подчеркнем, что изменение мира и изменение школы являются взаимосвязан-
ными и взаимообусловленными. 
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Problem and goal. The article is devoted to the development of digital education. 
The gap between generations and social groups exacerbates the contradictions between the 
education system and the demands of the information society, and the increase in the volume, 
accessibility, speed of acquisition and exchange of knowledge has changed the style of know- 
ledge of modern man. The key competence was the ability to distinguish important from 
unimportant, reliable from unreliable. Students need to purposefully develop digital identity. 
All this gives rise to a set of problems facing the modern school. The purpose of the study 
described in the article is to identify promising ways to digitalize the school, build a model of 
digital school and identify a set of factors that are important for the transformation of the school 
for all in the school for everyone.

Methodology. In the course of the study, based on the analysis of existing approaches to 
the development of digital technologies and digitalization of education, the ways of formation 
and development of a digital school are revealed. The structure of the core of digital education 
providing comparability of the knowledge, values, skills and competences mastered and shown 
in various types of activity of the person is defined. This is the value, activity and content basis 
for the formation of digital socio-cultural educational environment. This core is proposed to be 
considered as a basis for the development of concepts of subject areas, GEF and educational 
programs at all levels of education.

Results. The interpretation of the term “digital education” is given, which is understood 
as educational activity, the key factors of which are digital data, processing, exchange and 
analysis of which allow the individual to achieve new results of education in a specific socio-
cultural situation. According to the model, the digital school provides not only training and 
education, but also effective integration of the individual into a high-tech rapidly changing 
complex environment. The educational ecosystem is an integrative socio-cultural environment, 
in the center of which is not a teacher of a traditional school, but a student, surrounded by peers 
and adults who help him realize his personal educational trajectory.

Conclusion. The article outlines the prerequisites for a new era-the era of digital edu- 
cation, formulated the definition of the term “digital education”, justified the relevance of the 
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development and the structure of the core of digital education, describes the model of digital 
school, presents the structure of the educational ecosystem and the effects of its implementation 
for different stakeholders.

Key words: digital education; the core of digital education; digital school; educational 
ecosystem
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