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Аннотация. В  статье представлен 
анализ ключевых дисфункций ци-
фровизации высшего образования, 
оценок и  отношения студенческой 
молодежи к онлайн- обучению в усло-
виях пандемии. Ключевым методом 
исследования выступает анкетный 
опрос студентов российских вузов. 
Эмпирические данные представлены 
результатами опроса, проведенного 
в июне —  ноябре 2021 г. (N = 1 107). 
Дополнительно было проведено три 
фокус- группы с  общим количеством 
участников 29 человек (апрель —  май 
2022  г.). Делается вывод, что опти-
мизм студентов в  оценках преиму-
ществ цифровизации образования 
связан с возможностью облегченного 
поиска учебных материалов, обмена 
опытом, сотрудничества в информаци-
онной среде. Результаты исследования 
иллюстрируют трансформацию роли 
преподавателя, который утрачивает 
функции наставника, передающего 
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Аbstract. The article analyses the key 
dysfunctions of the digitalization of high-
er education, changes in grades and stu-
dents’ attitudes to online learning during 
the pandemic. The key research method 
is a questionnaire survey of students of 
Russian universities. Empirical data are 
presented by the results of a study of stu-
dents of Russian universities conducted 
in June-November 2021 (N = 1 107). Ad-
ditionally, three focus groups were held 
with 29 participants (April–May 2022). 
We concluded that the optimism of stu-
dents in assessing the benefits of digi-
talization of education is associated with 
the possibility of a facilitated search for 
educational materials, the exchange of 
experience, and cooperation in the infor-
mation environment. The study’s results 
illustrate the transformation of the role 
of the teacher, who loses the function 
of a mentor who transfers knowledge. 
In the new conditions, students request 
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знания. В новых условиях у студентов 
появляется запрос на развлекатель-
ный характер обучения, использова-
ние цифровых технологий удержа-
ния интереса. В  ходе исследования 
выявлены дисфункции цифровизации 
образования, касающиеся мотивации 
(неготовность студентов конспектиро-
вать и заучивать материал в условиях 
повсеместной доступности информа-
ции, перевод учебной деятельности 
в фоновый режим, «диванный» формат 
обучения), контроля и оценки знаний 
(приоритет тестовым алгоритмам, 
неэтичное поведение во  время кон-
трольных мероприятий и  недобро-
совестные практики использования 
цифровых технологий), коммуникации 
(ухудшение навыков межличностного 
общения, ориентация на  автомати-
зацию обратной связи, «безлюдные» 
технологии обучения). По результатам 
исследования сделан вывод о  нега-
тивных последствиях цифровизации 
образования в  условиях пандемии: 
снижение концентрации внимания, 
отвлечение от образовательных целей, 
поверхностное восприятие информа-
ции, недостаточность навыков ее кри-
тического анализа. Выявлена цепь 
дисфункции, включающая в себя сни-
жение интереса к учебе, избиратель-
ный подход к обучению, сегрегацию 
знаний, деформацию системы кон-
троля и оценки знаний.

Ключевые  слова: цифровизация 
образования, высшее образование, 
дисфункции, мотивация, коммуника-
ция, цифровые технологии

the entertaining nature of learning and 
the use of digital technologies to keep 
them interested. In the course of the 
study, we identified dysfunctions of the 
digitalization of education: motivation 
(unwillingness of students to take notes 
and memorize material in the conditions 
of the widespread availability of informa-
tion, transfer of educational activities to 
the background, “sofa” learning format); 
control and assessment of knowledge 
(priority to test algorithms, unethical be-
havior during control activities and unfair 
practices of using digital technologies); 
communication (deterioration of inter-
personal communication skills, focus 
on automation of feedback, “unmanned” 
learning technologies). Based on the 
study’s results, we concluded the nega-
tive consequences of the digitalization of 
education during the pandemic: reduced 
concentration of attention, a distraction 
from educational goals, a superficial 
perception of information, lack of criti-
cal analysis skills. A chain of dysfunction 
was revealed, including a decrease in in-
terest in learning, a selective approach to 
learning, segregation of knowledge, and 
deformation of the system for monitoring 
and evaluating knowledge.

 
Keywords: digitalization of education, 
student, cognitive style, dysfunctions, 
motivation, communication, digital tech-
nologies
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Введение
Пандемия COVID-19, инициировав необходимость масштабного перехода 

на удаленное обучение, существенным образом изменила традиционные практики 
получения знаний, роли ключевых субъектов образовательного процесса, дизайн 
учебных курсов. Смешанное обучение, цифровые платформы оценки знаний, элек-
тронный контент сегодня становятся неотъемлемыми атрибутами обучения в вузе, 
формируя новый ландшафт высшего образования.

Вопросы цифровизации обучения в настоящее время находятся в центре науч-
ных дискуссий, касающихся оценки позитивных и негативных последствий вне-
дрения цифровых технологий в учебный процесс. Систематизация научных точек 
зрения позволяет выделить ряд позитивных последствий:

— расширение доступа к образованию, снижение социального неравенства, 
снятие барьеров получения качественного образования в условиях территори-
альной дифференциации [Uluyol, Şahin, 2016; Luo, Zuo, Wang, 2022];

— построение гибких траекторий обучения, собственного образовательного 
маршрута студента [Ахметжанова, Юрьев, 2018; Шорт, Коробицына, 2019];

— снижение рутинности, повышение интереса к учебе [Nguyen, 2019];
— развитие персонализированного электронного обучения при минимизации 

участия преподавателя [Паскова, 2019].
В противовес оптимистичным прогнозам ряд ученых высказывают свои опа-

сения, обосновывая их тем, что цифровые технологии снижают эффективность 
и преобразующий потенциал образования [Selwyn et al., 2021]. Существенные 
риски связаны с преобладанием «клипового мышления» молодежи, деформа-
цией способности к восприятию объемных текстов, невозможностью длитель-
ной концентрации внимания, снижением произвольной словесно- логической 
памяти [Лысак, 2014]. Как указывает M. Rasch, «идея бесшовной автоматизации 
во многом обернулась тиранией заданных алгоритмов, в связи с чем современная 
система образования требует политики деавтоматизации»  1.

Анализ научных точек зрения на негативные последствия цифровизации выс-
шего образования позволяет выделить ряд дисфункций в части мотивации, кон-
троля знаний, коммуникации и социализации. Рассмотрим их более подробно.

Дисфункции мотивации. Как отмечается в ряде исследований, непрерывный 
доступ к сети интернет, функционирование образовательных платформ, акку-
мулирующих большие массивы учебной информации, снижают «мотивацию сту-
дента к активной поисковой деятельности, устраняют необходимость излишней 
умственной работы, инициируют формирование линейного восприятия реаль-
ности» [Чугров, Галицкая, 2021: 102]. В новых условиях учащиеся склонны избегать 
трудных заданий, ориентированы в первую очередь на освоение того материала, 
который им интересен [Пучкова и др., 2021], что далеко не всегда оправдано 
с точки зрения формирования необходимых профессиональных компетенций.

Дисфункции контроля и оценки знаний в условиях цифровизации образова-
ния носят амбивалентный характер. С одной стороны, автоматизация контроля 
знаний призвана снизить риски субъективной оценки учащихся, обеспечить 

1 Rasch M. (2020) Friction and the Aesthetics of the Smooth. Eurozine. May 11. URL: www.eurozine.com/friction-and-the-
aesthetics-of-the-smooth (дата обращения: 01.09.2021).

http://www.eurozine.com/friction-and-the-aesthetics-of-the-smooth
http://www.eurozine.com/friction-and-the-aesthetics-of-the-smooth
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прозрачность критериев выставления рейтинговых баллов [Frolova et al., 2022]. 
Однако преимущества данного перехода к «безлюдным» технологиям связаны 
с латентными рисками выпадения из учебного процесса навыков, недоступных 
тестовому оцениванию [Большакова, 2014]. Российские ученые говорят о чрез-
мерной алгоритмизации учебного контента, его фрагментарности, преобладании 
письменных и индивидуальных (не командных) заданий, центрировании практик 
контроля на процессе узнавания, а не на произвольном воспроизведении мате-
риала [Пучкова и др., 2021].

Дисфункции коммуникации связаны с  такими проблемами, как трудности 
«интерпретации эмоционального компонента во взаимодействиях со студентом» 
[Романова, Брель, 2022: 98], разрыв социальных связей [Носкова и др., 2021]. 
По мнению ряда ученых, цифровизация образования формализует сотрудни-
чество студента и преподавателя, ограничивает характер их общения [Kalmar 
et al., 2022]. «Сужение акта обучения до транзакционного процесса» [Selwyn et al., 
2021: 4] обуславливает выпадение из образовательного пространства социально- 
значимых практик, позволяющих формировать не только знания, но и «мягкие 
навыки» студента, общие смыслы и ценности [McLay, Renshaw, 2019]. Комму-
никационные разрывы в условиях цифровизации образования детерминируют 
дисфункции социализации молодежи, резкое сокращение (вплоть до полного 
отсутствия) воспитательного функционала в педагогической деятельности

Дисфункции социализации. Падение частоты и качества социальных контактов 
молодежи в условиях цифровизации образования приводит к доминированию 
виртуального присутствия новых авторитетов, «лидеров мнений», которые зача-
стую демонстрируют асоциальные формы поведения [Кошарная, Данилова, 2021], 
отодвигают на второй план традиционных агентов социализации [Голубихина, 
2020]. Манипуляции общественным мнением, увеличение числа фейковых ново-
стей [Kim, Read, 2021] в совокупности с утратой доверия к официальным источни-
кам информации «инициирует повествование эпохи постправды» [Schwarzenegger, 
2020: 367].

Снижение медиакомпетентности молодежи [Levitskaya, Fedorov, 2021], обуслов-
ленное функциональной слабостью системы образования, сокращения времени 
аудиторной работы в условиях цифровизации [Тюриков и др., 2022] формирует 
новые дисфункции процесса социализации молодежи [Краснокутский, 2017].

По мнению ученых, негативные последствия связаны с рисками разрыва соци-
альных связей, переноса моделей сетевого взаимодействия в реальную жизнь 
[Никитина, 2021; Goodyear et al., 2022], распространения веб-серфинга [Сахарова 
и др., 2021], развития digital- культуры, зачастую сопровождающейся агрессией 
и жестокостью [Ромм, 2021]. М. А. Маниковская выделяет следующие деструк-
тивные последствия цифровизации образования: дегуманизация, деформация 
идентичности человека, девальвация моральных норм [Маниковская, 2019].

Наличие данных дисфункций актуализирует научный анализ деструктивных 
последствий цифровизации образования, трансформации образовательных прак-
тик в новых условиях, в том числе динамичного внедрения цифровых технологий 
в учебный процесс, перехода на гибридные формы обучения, расширения форм 
дистанционного или онлайн- образования. В данной статье авторы анализируют 
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специфику дисфункций цифровизации образования, опираясь на результаты 
эмпирических опросов российского студенчества.

Метод
Объектом исследования выступает процесс цифровизации высшего обра-

зования, а  целью —  анализ его дисфункций. Образование как социальный 
институт выполняет ряд важнейших общественных функций. При этом под дис-
функцией понимается нарушение, расстройство функций социального института 
преимущественно качественного характера. В своей работе авторы опирались 
на концептуальные положения Р. Мертона, полагающего, что наступление дис-
функций проявляется такими последствиями социальной деятельности, которые 
препятствуют работе иных социальных институтов. Таким образом, использова-
ние термина «дисфункция» позволяет авторам рассмотреть взаимосвязь цифро-
визации и нарушений функций социального института образования. Вместе 
с тем авторы сфокусировались на периоде интенсивного внедрения онлайн- 
обучения во время пандемии COVID-19, когда российские вузы вынуждены 
были активно использовать цифровые технологии в образовательном процессе. 
Авторы согласны с тем, что онлайн- обучение —  только один из аспектов совре-
менной практики цифровизации образования, который, однако, в российских 
условиях получил достаточно широкое распространение. Такой подход, с одной 
стороны, унифицирует инструментарий опроса для вузов с разной степенью 
цифрового развития, тогда как с другой —  выступает некоторым ограничением 
исследования.

Период пандемии COVID-19 изменил ландшафт высшего образования, способ-
ствуя стремительному внедрению цифровых технологий в учебный процесс. Для 
более четкого понимания последствий таких трансформаций авторами приводится 
анализ соответствующих мнений студенческой молодежи, собранных в течение 
июня —  ноября 2021 г., когда цифровые технологии прочно вошли в образование 
и стали повседневным атрибутом учебного процесса.

Ключевым методом исследования выступает анкетный опрос студентов россий-
ских вузов (N = 1 107). При обработке результатов авторы использовали округ-
ленные значения в целях более корректного отражения долевого распределе-
ния ответов респондентов. Авторами использовалось две стратегии рекрутинга 
респондентов: метод снежного кома (направление личного запроса студентам —  
амбассадорам студенческих сообществ с высокой активностью в социальных 
сетях для формирования цепочки респондентов, передающих приглашение друг 
другу) и «поточная» выборка с безличным приглашением респондентов (ссылка 
на опрос размещалась в студенческих социальных сетях и сообществах). При 
разработке методологии исследования авторы фокусировались на студентах гума-
нитарных специальностей, так как представители направлений STEM обладают 
более высоким уровнем развития цифровых компетенций и знаний в области 
цифровых технологий. Поэтому при использовании метода снежного кома были 
отобраны студенты вузов с гуманитарным профилем. Применение стихийной 
выборки не исключает возможности попадания в число респондентов студентов 
технических специальностей. В социально- демографическом блоке анкеты отсут-
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ствует вопрос о специальности обучения студента. Распределение респондентов 
по курсам обучения представлено следующим образом:

Таблица 1. Распределение студентов по курсам обучения (%)

Бакалавриат/Специалитет

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

19 15 18 20 9

Магистратура

1 курс 2 курс 3 курс

8 5 1

Другое (аспирантура, ординатура, колледж, ПТУ)

9

Инструментарий исследования включал блоки вопросов, касающихся вос-
приятия студентами цифровизации образования, их оценок негативных и позитив-
ных последствий данного процесса. Кроме того, анкета содержала переменные, 
выявляющие восприятие дисфункций коммуникации, контроля и оценки знаний 
в условиях цифровизации. Ограничения данного исследования связаны со сти-
хийным характером формирования выборки.

Анализ материалов исследования позволяет решить следующие исследова-
тельские задачи:

1) изучить оценки студенческой молодежи по вопросам цифровизации образо-
вания, в том числе понимания специфики данного процесса и отношения к онлайн- 
обучению в условиях пандемии;

2) выяснить преимущества и негативные последствия цифровизации образования;
3) идентифицировать дисфункции цифровизации образования.
Дополнительным методом сбора информации стало фокус- групповое исследо-

вание: проведено три фокус- группы с общим количеством участников 29 чело-
век (апрель —  май 2022 г.). Отбор участников производился на добровольной 
и безвозмездной основе. Приглашения были разосланы студентам, принявшим 
участие во второй волне исследования. Кроме того, для рекрутинга информантов 
использовались личные связи. Авторы провели систематизацию дисфункций 
образования под влиянием цифровизации, что позволило разбить их на четыре 
блока: дисфункции мотивации, контроля знаний, коммуникации и социализации. 
Подобное разделение стало основанием для разработки гайда фокус- групп.

Результаты исследования
Результаты исследования показали, что студенты в большинстве своем не видят 

существенных различий между цифровизацией образования и онлайн- обучением. 
Об этом свидетельствуют ответы на вопрос: «Как вы понимаете понятие „цифро-
визация“ применительно к сфере образования?», где 62 % респондентов выбрали 
вариант «онлайн- преподавание дисциплин». В числе других альтернатив использо-
вались такие формулировки как «виртуальная учебная среда», «система дистанци-
онного обучения». Можно сделать вывод, что за рамками восприятия студентами 
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феномена цифровизации остались современные цифровые образовательные 
технологии —  сетевые образовательные сообщества, сетевые дискуссии, интер-
активное формирование умений и навыков посредством симуляторов, виртуаль-
ной реальности и т. д.).

Результаты исследования показали позитивное восприятие характеристик 
образовательного процесса, обусловленных влиянием цифровизации (см. рис. 1). 
В частности, студенты, опираясь на личный опыт, достаточно оптимистично опи-
сывают такие аспекты, как понятные требования к количеству и качеству работ 
(76 %), четкая система контроля (69 %) и облегченный поиск материала (82 %). 
Можно предположить, что интенсивное внедрение цифровых технологий в учеб-
ный процесс в период пандемии способствовало созданию в университетах элек-
тронной образовательной среды, в рамках которой стало возможным системати-
зировать материалы и обеспечивать прозрачность контроля выполнения заданий.

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос:  
«Оцените на личном примере характеристики образовательного процесса  

в условиях цифровизации» (% респондентов, выбравших вариант ответа «да»)

К ключевым дисфункциям цифровизации можно отнести информационную 
перегруженность обучающихся. Каждый второй отметил такую проблему, как 
«слишком много информации, затруднение ее анализа». Результаты фокус- групп, 
проведенных в 2022 г., позволили уточнить полученные данные, касающиеся 
информационной перегруженности учащихся вызов. В оценках студентов про-
слеживаются полярные мнения:



92Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 6 (172)    ноябрь — декабрь 2022 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 6    November — December 2022

Е. В. Фролова, О. В. Рогач DOI: 10.14515/monitoring.2022.6.2265
E. V. Frolova, O. V. Rogach 

Появилось много разных чатов в период пандемии, да так и сейчас все осталось, где мы 
выполняем общие задания, постоянно появляется новая информация, обсуждаем, уже 
тяжело отслеживать, где и что ты должен сделать. Плюс к этому даже преподаватели 
перестали давать сразу задания на семинаре, а скидывают на почту или в чат, а мы 
потом еще много вопросов пишем. Потом не видишь, где тебе ответили, спрашиваешь 
снова, а тебе говорят смотреть выше и не задавать тупых вопросов. (Студентка 3 курса)

Информации, конечно, много… Но это общее явление. Мне понравилось учиться 
онлайн в период пандемии, и на дорогу время не теряется, и вообще…много всего 
успеваешь… слушая лекцию, параллельно делаешь задание, общаешься в чате. Я это 
могу. Нужно просто уметь концентрироваться на самом важном, отсеивать то, что 
не пригодится. (Студентка 4 курса)

Таким образом, ряд студентов оптимистично оценивают свои возможности 
работы в многозадачном пространстве: им свой ственна определенная эйфория 
от ощущения максимизации использования учебного времени. Следует отметить, 
что практики совмещения нескольких видов деятельности, которые стали доступны 
для студентов в режиме онлайн- обучения, не могут не сказываться на качестве 
образования, и, скорее всего, будут иметь свои трудно прогнозируемые послед-
ствия в долгосрочной перспективе. В противовес оптимистичным мнениям ряд 
студентов демонстрирует опасения, что информационная перегруженность сни-
жает эффективность восприятия учебного материала.

Пандемия и сопутствующее ей онлайн- обучение не внесли существенных изме-
нений в специфику восприятия цифровизации образования. Несмотря на то, что 
большинством студентов цифровизация воспринимается как в целом позитивное 
явление (84 %), тем не менее респонденты выделили ряд ее негативных послед-
ствий (см. табл. 2).

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: 
«Негативными последствиями развития цифровизации могут стать …?» 

(множественный выбор, %)

Вариант ответа 2021 г.

Ухудшение навыков межличностного общения 51

Снижение уровня знаний учащихся (уверенность, что все знания можно найти в сети) 35

Снижение концентрации внимания, отвлечение от образовательных целей 39

Развитие социального неравенства ввиду неоднородного доступа к цифровым техно-
логиям 22

Уменьшение времени аудиторной работы, живого общения с преподавателем 39

Таких нет 16

Другое 2

Первые строчки условного рейтинга возглавляют позиции, описывающие 
дисфункции коммуникации в процессе обучения: «ухудшение навыков межлич-
ностного общения», «уменьшение времени аудиторной работы, живого общения 
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с преподавателем» и «снижение концентрации внимания, отвлечение от образо-
вательных целей». Полученные результаты подтверждаются данными фокус- групп:

Мне не хватало общения, когда перешли в дистант. Когда очно в команде или про-
сто выполняешь задания, ты можешь спрашивать, обсуждать, комментировать, а так 
вообще непонятно, как будто один. И вообще ощущение, что группа стала не такой 
сплоченной…не хватает совместных посиделок в кафе после учебы. (Студентка 3 курса)

Мне нравится, что не нужно ничего говорить или объяснять, прикрепил работу и все. 
Может быть потом придет ответ, что исправить, но все равно не нужно тратить время 
и усилия, чтобы объяснить, что ты хотел сказать в работе. Мне нравятся тесты, некото-
рые преподаватели так и проводят экзамен в виде тестирования, это классно, все объ-
ективно, уже нет ситуации, где нужно понравиться преподавателю  2. (Студент 4 курса)

Интерес представляет распределение ответов на вопрос об отношении студен-
тов к требованию преподавателя включать камеру во время занятий. Так, 44 % 
вполне нейтрально относятся к данному требованию. Однако треть студентов 
(33 %) высказываются отрицательно: «нет желания показывать себя», «это не нуж-
но, голосовой связи достаточно», «не понимаю зачем это нужно», «это вторжение 
в личное пространство, не хочу показывать домашние интерьеры». Положительно 
относятся к необходимости включать камеру 21 % опрошенных, объясняя свою 
позицию следующим аргументом: «считаю, это правильный подход».

В данном контексте значимо распределение ответов на вопрос о том, стало ли 
сложнее задавать вопрос или делать комментарии во время онлайн- занятий 
по сравнению с очным обучением (см. рис. 2). По оценке более половины опро-
шенных студентов, стало сложнее поддерживать коммуникации в дистанцион-
ном формате: «да, намного сложнее» —  20 % и «отчасти сложнее» —  37 %. Данные 
мнения характерны для всех курсов обучения, небольшое превышение средних 
значений (на 4 п. п.) свой ственно второкурсникам при выборе вариантов ответа: 
«да, намного сложнее» и «отчасти сложнее».

Таким образом, с одной стороны, цифровизация расширила для студентов 
потенциальные возможности для коммуникации —  онлайн- взаимодействие вне 
зависимости от территориальной локации, увеличение каналов общения (груп-
повые чаты, мессенджеры, электронные образовательные платформы). Однако 
многие студенты не воспользовались открывающимися возможностями, затруд-
няясь задавать вопросы, отказываясь включать камеру во время онлайн- занятий. 
Более того, лекция для современной молодежи может рассматриваться как «фон 
для повседневной жизни», тем самым провоцируя искажения в коммуникациях 
преподавателя и студента и превращая их в односторонний процесс.

Обратим внимание, что каждый третий опрошенный отметил такое негативное 
последствие цифровизации, как «снижение уровня знаний учащихся (уверенность, 
что всю информацию можно найти в сети)». Делается вывод о наличии дисфункций 
мотивации студентов в условиях нулевой стоимости хранения информации. В част-

2 На наш взгляд, эта цитата иллюстрирует потерю интереса к коммуникации.
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ности, в ходе фокус- групп студенты крайне эмоционально включились в обсуж-
дение данной темы:

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: 
«Стало ли сложнее задавать вопросы или делать комментарии 

во время онлайн- занятий по сравнению с очным обучением?» (%)

Объясните, зачем мне запоминать дату  какого- нибудь события? Это все есть в интер-
нете. Если даже я это запомню к зачету, то на завтра забуду. Не вижу смысла зубрить 
теорию. (Студентка 2 курса)

Обучение в вузе —  это часто бессмысленно. Преподаватели читают тот же текст, что 
я могу найти в интернете. Зачем вообще это запоминать? Если будет нужно, я найду. 
Просто загружаем мозг непонятно чем и зачем. (Студент 3 курса)

Анализ материалов исследования иллюстрирует технологический оптимизм 
студентов в оценках последствий цифровизации (см. рис. 3). В частности, можно 
заметить, что большее количество выборов респондентов отмечается по очевид-
ным техническим аспектам цифровизации, имеющих отношение скорее к инфор-
матизации образовательного пространства (доступность учебных материалов, 
возможность учиться вне зависимости от территориальной локации). Содержа-
тельные преимущества цифровизации в меньшей степени нашли отражение 
в ответах респондентов, что может быть следствием низкой фокусировки вузов 
на ресурсной поддержке цифровых инноваций, затрагивающих инструменты 
и технологии учебного процесса.

Каждый третий опрошенный (34 %) полагает, что традиционный формат лекций 
в условиях цифровизации следует менять (см. табл. 3). Уровень адаптации студен-
тов к переходу на онлайн- обучение в условиях пандемии оказал влияние на их 
отношение к традиционному формату лекций. Расчет корреляционной зависимо-
сти показал, что значение критерия χ2 составляет 17,142. Критическое значение 
χ2 при уровне значимости p = 0,05 составляет 15,507. Связь между факторным 
и результативным признаками статистически значима при p < 0,05. Так, среди тех 
студентов, кто плохо адаптировался к переходу на онлайн- обучение, существенно 
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ниже доля респондентов, ориентированных на изменение традиционного формата 
лекции в условиях цифровизации (21 %, что ниже средних значений на 13 п. п.).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: 
«Позитивными последствиями развития цифровизации могут стать…» 

(множественный выбор, %)

Таблица 3. Зависимость между уровнем адаптации студентов к переходу на онлайн- обучение 
и мнением о необходимости изменения традиционного формата лекции (%)

Насколько хорошо Вы адаптировались 
к переходу на онлайн- обучение 

в условиях пандемии?

Как вам кажется, в условиях цифровизации 
традиционный формат лекции нужно менять?

Нет, менять 
не нужно

Да, нужно 
менять

Затрудняюсь 
ответить

Отлично 48 34 18

Хорошо 47 38 15

Удовлетворительно 45 34 21

Плохо 45 21 34

Затрудняюсь ответить 44 24 32

Среднее значение по выборке 47 34 18

Курс обучения также оказал некоторое влияние на мнения студентов. В част-
ности, среди второкурсников и третьекурсников несколько выше доля тех, кто 
считает необходимым изменение традиционного формата лекций (на 5 п. п., чем 
в среднем по выборке). Студенты первых и выпускных курсов в большинстве сво-
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ем хотели бы сохранить привычные формы проведения занятий. Заметим также, 
что среди респондентов, обучающихся на втором и третьем курсах, несколько 
выше доля тех, кому не нравится учиться на «удаленке».

Результаты фокус- групп показали более скептичное отношение студентов к тра-
диционному формату лекций:

Слушать больше 20 минут нереально, больше просто нельзя концентрироваться на этом 
монотонном ла-ла-ла. Я могу это и в книжке прочитать, зачем здесь сидеть и слушать? 
Короткие видеозаписи вполне удобно. Записали самое важное, а мы послушаем, 
к тому же видео можно сделать гораздо интереснее, добавить визуальные эффекты. 
(Студентка 4 курса)

Можно предположить, что снижение самоконтроля, устоявшаяся привычка со-
вмещения учебы с параллельным выполнением других задач, приводит к трансфор-
мации требований к преподавателю. В ходе анкетного опроса 63 % респондентов 
согласились с утверждением, что «интерес к учебе зависит от умения преподавателя, 
обучая —  развлекать». Результаты фокус- групп, также иллюстрируют устойчивую 
ориентацию студентов на развлекательный контент в учебном процессе:

На первом курсе были  какие-то интересные занятия, например, командообразование, 
мы общались, было весело, сейчас все стандартно, но это неинтересно. Не чувствую 
желания идти в вуз. Ожидала другого…  (Студентка 2 курса)

Никакого интерактива… просто диктует лекцию, не могу сосредоточится на этом моно-
логе. Даже семинары —  заслушивание презентацией, мы друг друга тоже не слушаем, 
просто отчитался и дальше занимаешься своими делами… Если бы было бы интересно, 
то конечно бы слушала. (Студентка 2 курса)

В дополнение к данной точке зрения некоторые студенты критично отзывались 
об избыточности теоретических материалов в ходе занятий, тогда как практиче-
ские навыки, необходимые для профессиональной деятельности, остаются, по их 
мнению, на периферии интересов и возможностей преподавателя:

Всем преподавателям, особенно возрастным, нравится рассказывать теорию вопроса, 
одних и тех же ученых рассматриваем на всех дисциплинах. Эти идеи были актуальны 
100 лет назад, это везде можно прочитать. Вы мне практику дайте, новые подходы, 
о которых в интернете или в книжке не прочитаешь. (Студент 3 курса)

Согласно данным, полученным в ходе анкетного опроса, только каждый четвер-
тый респондент (28 %) ведет конспект лекции, что свидетельствует о дисфункции 
мотивации студентов. Вместе с тем выявлена зависимость между конспекти-
рованием лекции со стороны студентов и их оценкой того, насколько понятно 
преподносится материал (см. табл. 4). Среди тех, кто никогда не делает записи 
во время лекций, значительно ниже доля говорящих о понятном преподнесении 
материалов (на 11 п. п., чем в среднем по выборке).
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Таблица 4. Зависимость между ведением студентом конспектов во время проведения лекции 
в онлайн- формате и оценкой на личном примере характеристики образовательного процесса 

в условиях цифровизации: понятное преподнесение материала (%)

Делаете ли Вы записи  
во время проведения лекции 

в онлайн- формате?

Оцените на личном примере характеристики 
образовательного процесса в условиях цифровизации: 

понятное преподнесение материала

Да Нет

Да, всегда 72 28
Часто 70 31

Редко 62 39

Никогда 56 44
Среднее значение по выборке 67 33

Скептичное отношение к ведению конспектов лекций было высказано и в ходе 
фокус- групп:

Редко встретишь преподавателя, который может заинтересовать, по пальцам одной 
руки могу назвать… где за все 4 курса, хотелось сделать запись. (Студент 4 курса)

Зачем записывать? Потом еще разбирать свои записи, не поймешь, что и написала там 
… (смеется). Можно просто дать ссылки, учебники, где можно прочитать. Да, и вообще 
все можно найти в интернете. (Студентка 4 курса)

Студентам также были заданы вопросы об эффективности системы контроля 
знаний в условиях онлайн- обучения. Согласно полученным ответам, 27 % респон-
дентов отметили, что случаи нечестного поведения (использование дополнитель-
ных материалов при сдаче зачета/экзамена) встречались часто, 26 % выбрали 
вариант ответа «редко». Стоит заметить, что 29 % студентов затруднились оценить 
свое поведении при проведении сессии (выбор варианта «затрудняюсь ответить»).

Фокус-группа показала новые грани нарушений этичности образовательного 
процесса в условиях цифровизации:

Если честно, да, используются микронаушники… В период пандемии, наверное,  как-то 
все расслабились, сдавать экзамен было проще… а с другой стороны, пришло пони-
мание, что важно, а что нет… Просто люди думают, ну ладно бы полезное заучить, 
а так, все равно потратить столько времени, не спать ночами, не знаю…есть ли в этом 
смысл… (Студентка 2 курса)

Да, используют разные средства на экзамене… Опять же многие понимают, что если 
все это не использовать, когда другие так делают, то ответ будет худшим. (Студентка 
3 курса)

Иногда такую тему дадут для эссе или реферата, что и не разберешь, что преподаватель 
хочет от тебя. К тому же, если тема неинтересная, то, да, иногда оплачиваешь услуги, 
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чтобы тебе написали хорошую работу. В интернете много таких предложений, главное 
выбрать нормальных, тех, кто хорошо это делает. А то бывает, что платят, а работа 
никуда не годится. (Студентка 2 курса)

Таким образом, исследование показывает, что развитие цифровых технологий 
искажает практику оценку знаний студентов, более половины опрошенных респон-
дентов констатировали недобросовестные случаи поведения во время сессии. 
Те из студентов, кто не нарушает регламент проведения зачета/экзамена, зача-
стую могут оказаться в более уязвимой позиции, проигрывая в качестве ответа 
при опоре только на свои знания.

Дискуссия
Результаты опроса свидетельствуют, что современная молодежь имеет фраг-

ментарное понимание процессов цифровизации образования. Переход на он-
лайн- обучение в период пандемии спровоцировал смещение фокуса внимания 
от содержательных аспектов цифровизации к ее внешним атрибутам, позво-
ляющим реализовать дистанционные практики получения образования. Данная 
позиция косвенным образом разделяется рядом ученых, которые видят модели 
гибридного обучения, совмещающих очный и дистанционный режим, в качестве 
неизбежных спутников цифровизации образования [Teräs et al., 2020]. Более того, 
исследователи полагают, что личное взаимодействие и присутствие —  это привиле-
гированный способ получения знаний, в то время как онлайн- обучение становится 
новой реальностью в условиях цифровизации, обеспечивающей доступ широких 
слоев населения к качественному образованию [Bayne, Jandrić, 2017].

Оценки студентов отличаются оптимистичной тональностью высказываний: 
цифровизация видится им как технология будущего, позволяющая использовать 
ранее недоступные инструменты обучения, сетевые формы взаимодействия в обра-
зовательной среде. Данное обстоятельство наложило отпечаток на полученные 
ответы —  в числе преимуществ цифровизации студенты чаще выбирали такие вари-
анты как «возможность построения индивидуальных траекторий обучения (получать 
образование в удобное время вне зависимости от территориальной доступности)», 
«доступность лучших учебных материалов в информационном пространстве» и «рост 
уровня знаний учащихся за счет более доступного преподнесения материала, ис-
пользования передовых технологий для поиска информации и ее иллюстрации».

Результаты качественного исследования показали, что современные студенты 
воспринимают совмещение нескольких видов деятельности в учебное время как 
повседневную практику, позволяющую им рационально использовать свое время. 
Аналогичные выводы сделаны в других исследованиях, где отмечается «трансфор-
мация образовательной культуры, ее переход в „обыденность, диванно- экранный“ 
режим трансляции знания» [Нархов, Нархова, Шкурин, 2021: 187]. Можно пред-
положить, что новые тенденции свидетельствуют о девальвации ценности полу-
чаемых знаний в процессе обучения. Дополнительным подтверждением данного 
тезиса становятся результаты анкетного опроса, где студенты говорят о такой про-
блеме, как «снижение уровня знаний учащихся (уверенность, что всю информацию 
можно найти в сети)». Следствием цифровизации всех сфер общественной жизни 



99Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены № 6 (172)    ноябрь — декабрь 2022 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes No. 6    November — December 2022

Е. В. Фролова, О. В. Рогач DOI: 10.14515/monitoring.2022.6.2265
E. V. Frolova, O. V. Rogach 

становится изменение поведенческой модели молодежи —  использование новых 
устройств как инструмента недобросовестной сдачи экзаменов (микронаушники), 
оплата услуг «помощников» (заказные работы). Данные практики студенты эти-
чески оправдывают, апеллируя к таким доводам, как ненужность теоретических 
знаний при их повсеместной доступности в интернете. Можно предположить, что 
облегченные режимы обучения в период пандемии стали фундаментом для тира-
жирования новых поведенческих моделей.

Результаты исследования иллюстрируют потенциальную цепь деструкции: низ-
кая включенность в учебные занятия студента («лекция как фон», «преподаватель 
должен меня увлечь», лимит фиксации внимания) оправдывается возможностью 
самостоятельного изучения учебных материалов. Однако и это действие предпо-
лагает поиск и анализ информации, что некоторые студенты считают излишним, 
нерациональным расходованием времени. Завершают цепь деструкции случаи 
недобросовестного поведения на экзамене, когда «списывание» переходит на но-
вый цифровой уровень, подкрепляясь той же тональностью оправдания своих 
действий, а именно «ненужностью устаревших теоретических знаний». Данная 
цепь не является заданным алгоритмом и/или повсеместной практикой, однако, 
результаты исследований определяют новые границы дискуссии о возможностях 
и рисках цифровизации образования, в частности, дисфункциях мотивации, кон-
троля и оценки знаний, трансформации роли преподавателя.

Цифровизация образования, обеспечив повсеместную доступность учебных 
материалов, поставила на повестку дня вопрос о содержательном наполнении 
занятий в аудитории, эвристической ценности лекционного материла, которая 
заставила бы современного студента внимательно слушать преподавателя, не от-
влекаясь на гаджеты и посторонние дела. Как подчеркивается в современных 
исследованиях, цифровизация требует от педагога новой ментальности [Чел-
нокова, 2020], быстрой адаптации к изменениям, преодоления инерционности 
мышления [Кудж, Голованова, 2020], продвинутых цифровых компетенций для 
поддержания требуемого уровня интерактивности [Гребенюк, 2020]. Педагог сего-
дня не может ограничиваться функцией передачи знаний, в большей степени он 
должен выполнять роль модератора творческого пространства для поддержания 
образовательной мотивации и интереса к учебе [Frolova, Rogach, 2021].

Результаты исследования показали ряд дисфункций при формировании ком-
муникативных навыков молодежи в условиях цифровизации образования. В ходе 
фокус- групп студенты акцентировали внимание на преимуществах «безлюдных» 
образовательных технологий (тесты, дистанционный режим взаимодействия с пре-
подавателем через обмен сообщениями). Можно предположить, что дальнейшее 
внедрение чат-ботов, автоматизированной обратной связи, обучающих платформ 
в образовательную среду, скорее всего, уменьшит количество и качество контак-
тов в процессе обучения. По мнению C. Gilliard, «автоматизированные интерфейсы 
и приложения позволяют пользователю не разговаривать с людьми, не слушать их, 
и даже не видеть их», что приводит к «автоматизированному избеганию взаимо-
действий», снижению навыков коммуникаций  3. Косвенным подтверждением 

3 Gilliard C. (2018) Friction- Free Racism. Real Life. October 15. URL: https://reallifemag.com/friction-free-racism (дата 
обращения: 01.09.2021).

https://reallifemag.com/friction-free-racism/
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данного тезиса становится неготовность части студентов включить камеру в ходе 
онлайн- занятий. Указанные дисфункции разрушают устойчивые коммуникации 
в студенческой группе, которые в дальнейшем могли бы стать фундаментом для 
построения профессиональных связей.

Остается дискуссионным вопрос: нужно ли конспектировать материал в ходе за-
нятий? Или доступность информации, видеозаписи лекций позволяют отказаться 
от «устаревших» форм хранения информации? На наш взгляд, отказ большинства 
студентов от ведения конспектов привел к исключению таких важных аналитиче-
ских навыков, как систематизация информации, классификация и вычленение 
ключевых опорных точек, анализ и синтез различных аспектов темы. Данные 
выводы подтверждаются другими исследованиями. Российские ученые делают 
заключение о «когнитивной редукции» современной молодежи, которая состоит 
в поверхностном восприятии информации, отсутствии навыков ее критического 
анализа. Кроме того, отмечается «снижение способности к работе с большими 
массивами данных, недостаточность компетенций, связанных с преодолением со-
стояния информационной перегруженности» [Бродовская и др., 2019: 246—247].

В новом формате происходит и трансформация роли преподавателя. Ранее 
его задача заключалась в активизации мышления студента, создании условий 
для комплексного использования последним всего функционала аналитических 
способностей для работы с поданным материалом и постановки на его основе 
выводов. Сегодня роль преподавателя состоит в том, чтобы заинтересовать 
студента, удержать его внимание, но не учебным материалом, а скорее своей 
харизмой. Вполне закономерным выглядит позиция студентов, полагающих, что 
их интерес к учебе напрямую связан с умением преподавателя «обучая, развле-
кать» (63,1 %). Данные результаты подтверждаются в работе, обосновывающей 
вывод о трансформации роли преподавателя, который сегодня «должен обещать 
веселье и творчество», чтобы эффективно обучать новое поколение студентов 
[Ideland, 2021]. Если преподаватель проигрывает в борьбе за внимание студента, 
то любые преимущества цифровизации образовании нивелируются. Результаты 
исследования показали наличие избирательного подхода студентов к обучению, 
фокусировки внимания исключительно на простом для восприятия материале и/
или харизматично преподнесенном, эмоционально окрашенном контенте. Данные 
тенденции приводят к сегрегации знания, упрощению образовательного процесса. 
По мнению ряда ученых, цифровизация приводит к потере фундаментальности 
высшего образования, оказывает негативное влияние на процесс социализации 
молодежи [Брутова и др., 2022, Апресян, 2021].

Выводы
Восприятие студентами преимуществ цифровизации связано с технологиче-

ским аспектом данного процесса. Отмечается наличие возможности построения 
индивидуальных траекторий обучения, которые теперь не зависят от террито-
риального расположения, не имеют жесткой привязки к началу времени заня-
тий. Студенты также отмечают высокую роль потенциальной доступности лучших 
учебных материалов, их информационную открытость. Они связывают получение 
знаний с четкостью изложения материала, использованием передовых техно-
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логий для поиска информации и ее иллюстрации в ходе обучения. В качестве 
негативных последствий цифровизации студенты выделяют «ухудшение навыков 
межличностного общения», «уменьшение времени аудиторной работы, живого 
общения с преподавателем» и «снижение концентрации внимания, отвлечение 
от образовательных целей». Возможно снижение уровня знаний студентов за счет 
уверенности в возможности найти всю информацию в интернете.

Результаты исследования показали трансформацию миссии преподавателя 
(роль транслятора знаний при максимальной доступности информации теряет 
свою актуальность) и его педагогических практик в условиях цифровизации. 
В борьбе за ускользающее внимание студента преподаватель должен «обучая, 
развлекать», использовать интерактивные формы проведения занятий, посто-
янно поддерживать интерес к теме. Нельзя не задаться вопросом, что стано-
вится ключевым фактором дисфункций цифровизации —  девальвация знаний 
в условиях максимальной доступности информации, неумение преподавателя 
заинтересовать студента, соответствовать новым трендам или же трансформация 
поведенческих моделей молодежи.

Результаты качественного исследования иллюстрируют девальвацию ценности 
получаемых знаний, которая подкрепляется уверенностью студентов в том, что 
любую информацию можно найти в интернет и самостоятельно проанализировать. 
Сопутствующим фоном данной проблемы становятся следующие дисфункции:

1) Дисфункции мотивации. Данный блок представлен неготовностью студента 
конспектировать материал, активно включаться в учебное занятие, зачастую 
используя лекцию, как фон для своих повседневных дел. Физическое присутствие 
студента в аудитории не повышает уровня мотивации ввиду снижения возмож-
ностей концентрации внимания, самоконтроля, преобладании ориентаций на раз-
влекательный контент обучения.

2) Дисфункции контроля и оценки знаний. Как показало исследование, совре-
менные студенты предпочитают алгоритмизированные системы оценки знаний 
(тесты), исключающие прямые коммуникации с преподавателем. Декларируемая 
в данном случае объективность оценки зачастую нивелируется недобросовестным 
поведением студента. Снижение планки в оценке этичности подобных практик 
сопровождается наличием таких оправданий студентами своих действий, как 
ненужность теоретических знаний, нерациональность расходования времени 
на их запоминание.

3) Дисфункции коммуникации иллюстрируются такими проблемами, как умень-
шение количества и качества образовательных контактов, ухудшение навыков 
межличностного общения студентов. Дополнительным риском становится уси-
ление запроса молодежи на использование «безлюдных технологий» взаимо-
действий и оценки знаний. Данные тенденции имеют трудно прогнозируемые 
последствия и требуют своего дальнейшего исследования.

4) Дисфункции социализации становятся следствием целого ряда деструк-
тивных последствий цифровизации образования. В нашем исследовании они 
характеризуются изменением поведенческих моделей студенческой молодежи, 
снижением моральной планки при описании таких практик, как недобросовестное 
поведение во время сессии, обыденность совмещения учебных занятий с посто-
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ронними делами, а также отсутствие интереса к учебе, устойчивость ориентации 
на развлекательный характер обучения. Следует отметить, что дисфункции социа-
лизации не в полной мере отражены в результатах данного исследования ввиду их 
комплексности и многоаспектности. Данная проблематика требует дальнейшего 
изучения, как в части анализа ее специфики, так и в исследовании детермини-
рующих факторов.

Вместе с тем выделенные в условиях пандемии дисфункции цифровизации 
образования позволяют, на наш взгляд, добавить аргумент к научной дискуссии 
о перспективах внедрения цифровых технологий в учебный процесс, замене пре-
подавателей алгоритмизированными программами обучения. Авторская позиция 
в условиях динамично меняющегося ландшафта цифровой трансформации выс-
шего образования не претендует на абсолютную. Однако полученные результаты 
заставляют обратить особое внимание на дисфункциональные проявления, кото-
рые становятся повседневной практикой обучения.
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