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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые актуальные проблемы социализации, 
обучения и воспитания детей с учетом фактора цифровизации образования. Автор анализи-
рует психолого-педагогические аспекты развития и социализации обучающихся в контексте 
доминирования «виртуальной реальности», а также вопросы цифровой трансформации об-
разования. Рассматриваются противоречивые оценки цифровизации в сравнительно-сопоста-
вительном аспекте, позитивные и негативные аспекты её влияния на воспитание и обучение.

Цель статьи – проанализировать актуальные психолого-педагогические проблемы 
в сложных условиях стремительно развивающейся цифровизации образования, выявить 
особенности информационных и коммуникативных процессов с учетом необходимости ре-
шения задач воспитания и обучения.

Методология и методы исследования. Методология исследования базируется на сравни-
тельно-сопоставительном анализе российских и зарубежных научных подходов к изучению 
цифровизации в контексте её влияния на образование и психолого-педагогические процес-
сы, связанные с социализацией, воспитанием, обучением и развитием личности. Использу-
ется социокультурный методологический подход при изучении влияния цифровизации на 
образование.

Результаты исследования, обсуждение. Сравнительно-сопоставительный анализ отече-
ственных и зарубежных источников по выявлению проблем обучения, воспитания и раз-
вития личности в условиях цифровизации образования показал наиболее значимые сферы 
развития, определяющие актуальные психолого-педагогические направления деятельности. 
Выделяются две основные сферы развития личности в современных образовательных усло-
виях: информационная сфера и коммуникативная сфера. Информационная сфера обуслов-
ливается цифровой социализацией в интернете и цифровой трансформацией образования. 
Коммуникативная сфера ориентируется на общение, формирующее новые характеристики 
и качества взаимодействия субъектов образования с учетом его неизбежной цифровизации. 
Определяется специфика трансформации общения в условиях цифровизации. Особенности 
трансформации взаимодействия в дистанционном образовании отражают общие изменения, 
связанные с редукцией/упрощением общения: перенос новых форм общения из социальных 
сетей в реальную практику коммуникации. 

Меняющийся информационно-коммуникативный аспект современного образования, 
который детерминирует разработку новых подходов, методов, форм и средств обучения, 
определяет специфику межличностного взаимодействия с учетом уже произошедшей транс-
формации словесной культуры под влиянием интернета и виртуальной социализации детей 
и молодежи, является одним из важнейших объектов исследования в психолого-педагоги-
ческой практике.

© Андриенко Е. В., 2022



8 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 1 / 2022

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

Заключение. Перспективы полученных аналитических данных связаны с решением про-
блемы эффективной психолого-педагогической коммуникации в дистанционном обучении. 
Для педагогов и психологов, работающих в условиях цифровизации образования, необходи-
мо учитывать социально-психологический и лингвистический эффект редукции/упрощения 
общения, который сказывается на смысловых аспектах передачи информации и выработки 
смыслов при обучении.
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Abstract. The article discusses some current problems of socialization, education and up-
bringing of children, taking into account the factor of digitalization of education. The author ana-
lyzes the psychological and pedagogical aspects of the development and socialization of students 
in the context of the dominance of “virtual reality”, as well as issues of digital transformation of 
education. Contradictory assessments of digitalization in a comparative aspect, positive and neg-
ative aspects of its impact on education and training are considered.

The purpose of the article is to analyze current psychological and pedagogical problems in 
the difficult conditions of rapidly developing digitalization of education, to identify the features 
of information and communication processes, taking into account the need to solve the problems 
of education and training.

Methodology and methods of research. The research methodology is based on a comparative 
analysis of Russian and foreign scientific approaches to the study of digitalization in the context 
of its impact on education and psychological and pedagogical processes related to socialization, 
upbringing, training and personal development. A socio-cultural methodological approach is used 
to study the impact of digitalization on education.

Research results, discussion. A comparative analysis of domestic and foreign sources to iden-
tify the problems of education, upbringing and personal development in the context of digitaliza-
tion of education has shown the most significant areas of development that determine the current 
psychological and pedagogical areas of activity. There are two main areas of personal develop-
ment in modern educational conditions: information sphere and communication sphere. The in-
formation sphere is conditioned by digital socialization on the Internet and digital transformation 
of education. The communicative sphere focuses on communication, which forms new character-
istics and qualities of interaction between subjects of education, taking into account its inevitable 
digitalization. The specifics of the transformation of communication in the conditions of digitali-
zation are determined. The peculiarities of the transformation of interaction in distance education 
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reflect the general changes associated with the reduction/simplification of communication: the 
transfer of new forms of communication from social networks to real communication practice.

The changing information and communication aspect of modern education, which determines 
the development of new approaches, methods, forms and means of teaching, determines the spe-
cifics of interpersonal interaction, taking into account the transformation of verbal culture that has 
already taken place under the influence of the Internet and virtual socialization of children and 
youth, is one of the most important objects of research in psychological and pedagogical practice.

Conclusion. The prospects of the obtained analytical data are related to solving the problem 
of effective psychological and pedagogical communication in distance learning. For teachers and 
psychologists working in the conditions of digitalization of education, it is necessary to take 
into account the socio-psychological and linguistic effect of reduction/simplification of commu-
nication, which affects the semantic aspects of information transmission and the development of 
meanings in teaching.

Keywords: digitalization of education, digital educational environment, education, training, 
upbringing, personality development, socialization, transformation of communication, social net-
works, distance learning
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Введение, постановка проблемы. 
Цифровизация как внедрение цифровых 
технологий во все сферы жизни весьма 
актуальна для современного образования, 
тем более в условиях пандемии COVID-19, 
сопровождающейся повсеместным и стре-
мительным расширением дистанционного 
обучения. При этом важно понимать риски 
технологических инноваций в образовании 
для разработки новых форм и методов об-
учения с учетом необходимости качествен-
ного программного обеспечения процесса, 
внедрения информационных технологий 
и онлайн-обучения [6]. Кроме того, значи-
тельные изменения, которые произошли 
в социокультуре под влиянием техноло-
гических модернизаций, связанных с тен-
денцией цифровизации в мировом масшта-
бе, обострили вопросы межличностной 
коммуникации, являющиеся общими для 
многих стран. Сравнительно-сопостави-
тельный анализ образовательных систем 
включает сегодня понятие «цифрового не-
равенства» (digital divide), определяющего 
неравномерность цифровизации и пользо-

вания интернетом [19].
Цель статьи – проанализировать акту-

альные психолого-педагогические пробле-
мы в сложных условиях стремительно раз-
вивающейся цифровизации образования, 
выявить особенности информационных 
и коммуникативных процессов с учетом 
необходимости решения задач воспитания 
и обучения.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Актуальные вопросы цифровизации 
образования в контексте решения психоло-
го-педагогических проблем изучались по 
различным направлениям, среди которых 
можно выделить: анализ изменения со-
циокультуры общества под влиянием тех-
нологических модернизаций; поиск путей 
преодоления рисков стремительных темпов 
инноваций; характеристику роли, значения 
и перспектив внедрения информационных 
технологий и дистанционного образования; 
исследование проблем цифровизации, опре-
деляющих особенности личностного разви-
тия и коммуникативной сферы обучающих-
ся в системе современного образования.
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Еще с прошлого века в философии, 
социологии, психологии и педагогике  
Э. Тоффлером (2010), Д. И. Фельдштей-
ном (2010), N. Howe, W. Strauss (1991),  
N. Postman (2005) активно изучались изме-
нения социокультуры общества под влия-
нием технологических инноваций, которые 
в значительной степени обусловили новую 
проблематику воспитания и обучения 
в связи с трансформацией детства и услож-
нением отношений между поколениями  
[7; 9; 12; 15; 16].

В современной науке P. Newman 
(2017), M. Hutson (2018), F. Pedro (2006),  
F. Fukuyama, B. Richman, A. Goel (2020), 
D. Wilson (2003) рассматривают риски 
технологических инноваций в связи с рас-
пространением информационных потоков 
и их влияния на детей и молодых людей 
с учетом изменения восприятия и редук-
ции смыслов как возможного управляемо-
го процесса, негативно сказывающегося на 
социальном оптимизме и провоцирующего 
социальные конфликты [13; 14; 18; 19; 20].

Педагогические и психологические ис-
следования цифровизации образования 
Б. Е. Стариченко (2020), А. А. Строкова 
(2020), А. Ю. Уварова, И. Д. Фрумина,  
Э. Гейбла (2019) акцентировали её осо-
бенности, специфику, перспективы, до-
стоинства и недостатки в сравнительно-
сопоставительном аспекте как феномена, 
реализуемого в большинстве стран мира 
[5; 6; 8]. Изменения в образовании, связан-
ные с развитием и совершенствованием 
дистанционных технологий, а также их 
структуру и специфику в контексте реали-
зации принципа индивидуализации опи-
сывали P. Andersson, L.-G. Mattsson (2021),  
D. Newman (2017), P. C. Candy (1991),  
D. N. Wilson (2003) [10; 13; 14; 19].

Что касается влияния цифровизации на 
развитие личности (в том числе в детском 
возрасте), оно изучалось В. В. Катерминой, 
Т. О. Илмаз-Леденевой (2019), М. С. Рыж-
ковым (2010), Д. И. Фелдштейном (2012) 

с учетом воздействия процесса вовлеченно-
сти в виртуальное пространство интернета 
с активным обсуждением в современном 
научном образовательном дискурсе, пре-
жде всего в направлении анализа дефор-
мации личностного развития и коммуника-
тивной сферы в связи с неконтролируемым 
потреблением информации через социаль-
ные сети [1; 4; 9]. При этом в России появи-
лись издания [2], характеризующие новую 
коммуникацию, обусловленную переносом 
языка интернета в реальную жизнедеятель-
ность человека.

В целом большинство исследований вы-
деляли достоинства и недостатки цифро-
визации, которые обуславливают не только 
изменения современного образования, но 
также специфику развития личности.

Методология и методы исследования. 
Методология исследования базируется на 
сравнительно-сопоставительном анализе 
российских и зарубежных научных под-
ходов к изучению цифровизации в контек-
сте её влияния на образование и психоло-
го-педагогические процессы, связанные 
с социализацией, воспитанием, обучением 
и развитием личности. Используется со-
циокультурный методологический подход 
при изучении влияния цифровизации на 
образование.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Цифровизация эффективна для уско-
рения темпов передачи любой информации, 
развития новых культурных информацион-
ных инструментов, являющихся удобными 
в образовательном процессе. Они облада-
ют гибкостью, обеспечивая возможности 
использования в любое время и в любом 
месте; воспроизводимостью, связанной 
с неограниченным потенциалом дублиро-
вания и копирования материалов; изменчи-
востью, обусловленной преимуществами 
быстрого обновления, уточнения, углубле-
ния или расширения контента; избиратель-
ностью, определяющейся диапазоном ши-
рокого поиска, а также индивидуализацией, 
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позволяющей каждому обучающемуся ра-
ботать индивидуально с учетом собствен-
ных темпов деятельности и спецификой 
индивидуально-личностного стиля.

Цифровые трансформации современно-
го образования дают новые возможности 
обучения, которые должны способство-
вать повышению его качества. Выделяют 
шесть основных тенденций такой транс-
формации в образовательном учреждении: 
дополненную реальность, классный набор 
устройств, обновленные учебные про-
странства, искусственный интеллект, инди-
видуальное обучение, геймификацию [13]. 

Дополненная (виртуальная, смешан-
ная) реальность связана с применением 
уникальных приложений, позволяющих 
переносить обучающихся визуально, ауди-
ально, а порой и кинестетически в любое 
информационное пространство, облегчая 
реализацию дидактического принципа на-
глядности и главного психологического ус-
ловия успешного обучения – полисенсор-
ности восприятия.

Классный набор устройств стимули-
рует каждого обучающего к работе с уни-
кальными образовательными программа-
ми, расширяя индивидуальные цифровые 
возможности. Обновленные учебные про-
странства определяют реальные перспек-
тивы совершать виртуальные экскурсии, 
создавать медиа и применять их для своей 
конкретной учебной цели. Новые учебные 
пространства в кампусе можно эффективно 
использовать и для внеурочной, например, 
воспитательной работы. Так, коворкинг-ау-
дитории очень удобны для дискуссий, бе-
сед, консультаций, тренингов, реализации 
игровых технологий и целенаправленной 
организации развивающего досуга. 

Искусственный интеллект позволяет 
создать систему виртуальной консульта-
ционной службы для обучающихся, кото-
рая может функционировать ежедневно 
24 часа в сутки, а применение чат-ботов 
(виртуальный собеседник) в целях момен-
тального ответа на любой вопрос студента/

ученика, например, о домашних заданиях 
или оформления работы позволит быстро 
решать не только учебные, но и некоторые 
организационные вопросы. 

Индивидуальное обучение способству-
ет развитию большей ответственности 
обучающего, поскольку требует меньше 
прямых инструкций от педагога, а также 
ориентирует студента на самостоятельный 
контроль определенных аспектов своего 
обучения (скорость, темп, достижения, 
уровень сложности и т. д.). Геймификация 
как использование игры в качестве обучаю-
щего инструмента может быть успешно ис-
пользована в при изучении любой учебной 
дисциплины, особенно если она отражает 
реальные жизненные проблемы, связан-
ные с предметной областью и требует от 
обучающихся применения определенного 
комплекса навыков [13].

Несмотря на очевидные достоинства 
цифровизации, результаты некоторых ис-
следований свидетельствуют и о некоторых 
негативных последствиях в гуманитарном 
аспекте. Ученые еще с ХХ в. отмечали соци-
окультурные проблемы технократическо-
го общества, которые неизбежно отразятся 
на подрастающем поколении: дегуманиза-
ция общественных отношений; появление 
человека «массы», утратившего свой твор-
ческий и личностный потенциал; неспо-
собность многих представителей молодого 
поколения обеспечивать дальнейшее разви-
тие цивилизации, оставаясь исключитель-
но на позиции потребителей культурных 
благ [7]. Увеличивающееся количество 
потребителей культурных благ в отличие 
от требуемых обществом созидателей при-
водит многих аналитиков к неутешитель-
ным выводам относительно перспектив 
развития личности в условиях цифрового 
образования. В качестве проблем выделя-
ют: углубление кризиса интеллектуальной 
культуры людей, их способности к кри-
тическому мышлению и творчеству; рост 
прагматизма и индивидуализма на основе 
ценностей личного комфорта и эгоистиче-
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ского потребления [7].

Остаются нерешенными вопросы раз-
вития детей и молодежи, определенные 
психологами в связи с их чрезмерной 
увлеченностью цифровыми знаковыми 
системами и интернетом. Современный 
ребенок с самого раннего возраста легко 
взаимодействует в виртуальной реально-
сти и привыкает развлекать себя сам при 
помощи смартфона. Он получает таким об-
разом огромное количество разнообразной 
информации, качество которой почти не 
контролируется родителями и учителями. 
Новый процесс виртуальной социализации 
захватил весь мир. В этих условиях проис-
ходят изменения в психическом и личност-
ном развитии детей. 

Цифровое поколение, или поколение Z, 
отличается спецификой виртуальной со-
циализации, которая обусловила многие 
индивидуальные процессы восприятия, 
переработки и интерпретации информа-
ции, а также интеллектуальные функции, 
связанные с пониманием явлений окружа-
ющего мира [12]. Во-первых, избыточность 
информации негативно влияет на весь мыс-
лительный процесс, а её развлекательный 
и наглядный характер формирует «клипо-
вое» мышление. Во-вторых, ослабевает 
память, поскольку доступность и легкость 
получения информации избавляет от необ-
ходимости её запоминать. В-третьих, все 
более рассеянным становится внимание 
из-за того, что молодые люди потребляют 
разнородную информацию, воспринимая 
не связанные между собой явления.

Поэтому главными перспективами раз-
вития цифровизации образования, по мне-
нию ученых (Уваров, Гейбл, Дворецкая, 
2019), являются не компьютерные классы 
и повсеместное подключение к интернету, 
а новые результативные педагогические 
практики, которые успешно реализуются 
в цифровой образовательной среде и опи-
раются на использование инновационных 
технологий, а также непрерывное профес-
сиональное развитие педагогов [8].

Доминирование опосредованного обще-
ния при дистанционном взаимодействии 
негативно влияет на специфику обратной 
связи и выработку общих смыслов в про-
цессе образования. Преподавателю трудно 
в таких условиях получить истинное пред-
ставление о том, насколько ученик увлечен 
и правильно ли он понимает [10]. Кроме 
того, опосредованное взаимодействие сни-
жает психолого-педагогические возможно-
сти для реализации оптимального режима 
подкреплений в процессе обучения, что не-
гативно сказывается на учебной мотивации 
и активности.

Цифровизация, несомненно, способ-
ствует индивидуализации и развитию са-
мостоятельности личности при работе 
с информацией. Сегодня в образовании 
фиксируется необходимость постоянно-
го увеличения самостоятельной работы  
обучающихся. Значение самостоятельного 
обучения в современном мире отмечают 
большинство исследователей социали-
зации и образования. Так, Broad считает, 
что такая работа все меньше определяется 
структурированными учебными материа-
лами и зависимостью от педагога, тьютора 
или репетитора [11]. Акцентируя самостоя-
тельность, независимость, конкурентоспо-
собность и самодостаточность личности 
в процессе обучения, исследователи вы-
деляют необходимость такого образования 
в течение всей жизни [14].

В то же время цифровизация и увеличе-
ние доли самостоятельной работы обучаю-
щихся пока еще не дают ожидаемых высо-
ких результатов, по крайней мере в системе 
школьного образования. Анализ практиче-
ских аспектов реализации цифровых тех-
нологий в общем образовании московских 
школ показал отсутствие каких-либо суще-
ственных показателей их эффективности 
несмотря на то, что именно московское об-
разование выступает в качестве флагмана 
российской системы обучения [5]. В то же 
время интенсивное внедрение цифровых 
технологий и совершенствование цифро-
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вой образовательной среды является сегод-
ня необходимым и незаменимым условием 
реализации всех информационных проце-
дур, без которых не обходится дистанцион-
ное образование [5].

Задачи цифровизации образования связа-
ны сегодня прежде всего с технологическим 
обеспечением и в меньшей степени касают-
ся психолого-педагогических аспектов обу-
чения и воспитания. Специалисты Высшей 
школы экономики совместно с китайскими 
коллегами в 2019 г. выделили семь основ-
ных задач цифровизации образования, ко-
торые они считали актуальными для обеих 
стран: развитие материальной инфраструк-
туры; внедрение цифровых программ; со-
вершенствование онлайн-обучения; разра-
ботка новых систем управления обучением; 
становление системы универсальной иден-
тификации обучающихся; создание инно-
вационных моделей учебных заведений на 
основе дистанционных технологий; повы-
шение цифровых навыков преподавателей 
в образовательных учреждениях [3].

В связи с цифровой трансформацией 
образования у педагогов и психологов по-
являются особые функции, отвечающие 
требованиям образовательной среды, кото-
рая нуждается в профессионалах, облада-
ющих инновационными востребованными 
компетенциями. Сегодня актуальны: кон-
тент-кураторы (занимаются подбором 
образовательного цифрового материала); 
тьюторы (сопровождают индивидуальные 
образовательные маршруты); педагогиче-
ские дизайнеры (проектируют образова-
тельные онлайн-курсы и системы индиви-
дуальных учебных заданий); эксперты по 
формирующему оцениванию (обеспечива-
ют методологию оценки образовательных 
результатов учащихся в цифровой среде); 
аналитики (настраивают систему сбора 
данных о том, как учащиеся взаимодей-
ствуют с образовательной программой) 
и много других специалистов, связанных 
с реализацией цифровых технологий.

В качестве недостатков образовательной 

цифровизации отмечают её чрезмерный ад-
министративно-управленческий характер 
внедрения («административно-принуди-
тельное насаждение»), слабый содержа-
тельный уровень предметной подготовки, 
который не повысился с введением новых 
технологий, невысокую подготовленность 
педагогических кадров к решению актуаль-
ных вопросов цифровизации и т. д. Зару-
бежная педагогика также фиксирует весьма 
слабую связь между новыми дистанцион-
ными образовательными технологиями 
и эффективностью процесса обучения.  

Несмотря на то что большое внимание 
уделяется искусственному интеллекту в об-
разовании, специалисты акцентируют его 
активное применение для реализации про-
стых алгоритмических функций, поэтому 
по-настоящему «прорывных» результатов 
такого использования пока еще слишком 
мало [15]. Одновременно исследователи 
обращают внимание на изменения в со-
циальном поведении представителей по-
коления Z, которые отличаются двумя 
основными особенностями: цифровой во-
влеченностью и стремлением оттягивать 
переход во взрослую жизнь, что свидетель-
ствует о проблемах социализации и созида-
ния в цифровом мире [17].

Концептуализация проблем детства в ус-
ловиях цифровой социализации и образо-
вания связана с идеями абсолютизации раз-
влечения, так называемого исчезновения 
детства и стирания границ между детьми 
и взрослыми из-за тождественности вирту-
альной социализации представителей раз-
ных поколений [15; 16]. Такое поведение 
исследователи связывают с новыми воз-
можностями и диктатурой информацион-
ного пространства.

Ряд ученых актуализируют проблему 
стремительно развивающейся зависимости 
детей и молодежи от информационных по-
токов, находящихся под контролем техно-
логических гигантов [18]. Рост гигантских 
интернет-платформ, таких как «Амазон», 
«Эппл», «Фейсбук», «Гугл» или «Твиттер» 
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вызывал беспокойство еще до коронавиру-
са, но после его распространения их вли-
яние стало абсолютным и угрожающим, 
с точки зрения авторов. Образование и по-
вседневная жизнь человека все более пере-
ходят в онлайн, в то время как компании все 
больше контролируют информацию и ком-
муникацию. Более того, они оказывают де-
зориентирующее влияние, используя три ос-
новных модели дезинформации: во-первых, 
создавая так называемые информационные 
пузыри; во-вторых, распространяя фейко-
вую информацию; в-третьих, усиливая одну 
информацию и ослабляя другую [19].

Таким образом, информация и коммуни-
кация выступают в качестве двух основ-
ных сфер реализации цифровых техноло-
гий в современном образовании, при этом 
вопросы межличностной коммуникации 
являются общими для многих стран мира. 
Одним из важнейших аспектов изучения 
выступают новые формы и особенности 
общения, которые, появившись впервые 
в социальных сетях, переходят в непо-
средственное и повседневное взаимодей-
ствие людей. Поскольку данный процесс 
осуществляется весьма быстро, различные 
науки, в том числе психология, педагогика, 
социология, лингвистика и другие акцен-
тируют трансформацию общения в рамках 
своего предмета изучения.

Исследователи обращают внимание на 
ряд факторов, негативно влияющих на со-
держание, форму и смысловые аспекты 
общения в рамках дискурса как опреде-
ленного фрагмента текста/речи, отража-
ющего относительно законченную мысль 
человека по определенному поводу. Здесь 
выделяется специфическая этика общения 
коммуникаторов в интернете, связанная 
с их анонимностью, а значит, отсутствием 
ответственности за сказанное. Аноним-
ность пользователей социальных сетей 
нередко приводит к грубой форме выра-
жений, нарушению нравственных норм 
и даже преступным по своему содержанию 
и смыслу высказываниям, которые допу-

скают некоторые субъекты. При этом часть 
из них делает это намеренно для того, что-
бы эпатировать публику и привлечь к себе 
внимание. Стремление обратить на себя 
внимание любым способом проявляется 
в «погоне за лайками», размещении жесто-
ких, шокирующих общественность стри-
мов, намеренном огрублении речи.

Общие принципы написания комму-
никативных текстов в интернете связаны 
с постмодернистской социокультурой, 
характеризующейся фрагментарностью, 
нелинейностью, спонтанностью, хаотич-
ностью, эмоциональностью, субъективно-
стью и другими особенностями, указываю-
щими на устойчивую тенденцию редукции 
общения. Принцип взаимодействия «здесь 
и сейчас», когда субъект использует смарт-
фон для моментальной передачи инфор-
мации, «освобождает» коммуникатора от 
размышлений по поводу высказанного, 
акцентируя эмоции, впечатления, и спон-
танное отношение.

Широкое распространение получают 
девиантные высказывания в социальных 
сетях, которые представлены в различных 
формах: троллинг (провокационная такти-
ка отражения информации, рассчитанная 
на раздражение коммуникаторов); фейк 
(ложная информация); спам (избыточное 
ненужное информирование); флуд (раз-
мещение информации, не имеющей отно-
шения к обсуждаемому вопросу); флейм 
(разжигание словесной войны между 
участниками обсуждения) и т. д. Подобные 
сообщения в интернете изобилуют много-
образными средствами экспрессивности, 
выраженными, например многочисленны-
ми вопросительными или восклицательны-
ми знаками, многоточиями и т. д.

Эта чрезмерная употребительность 
знаков препинания для обозначения экс-
прессивного отношения субъекта общения 
определяется исследователями как фасци-
нативная речевая стратегия, которая, по 
мнению ученых, необходима в целях уточ-
нения/понимания образа собеседника в ус-
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ловиях опосредованного общения/взаимо-
действия [4]. При анализе речевой стратегии 
участников интернет-дискурса на материале 
русскоязычных и англоязычных чатов линг-
висты не обнаружили никаких различий в её 
проявлении: тенденция устойчивая и единая 
для всех пользователей [4].

Очевидно, что все эти трансформа-
ции негативно влияют на стиль общения 
и определяют существенные изменения, 
фиксирующиеся в языкознании. Так, об-
новленные словари, в частности словарь 
интернета Кронгауза (2016), отражающий 
новую терминологию, акцентирует много-
численные лингвистические изменения, 
появившиеся в XXI в. благодаря стреми-
тельному развитию социальных сетей в ми-
ровом информационном пространстве [2]. 
В качестве основной определяют следую-
щую особенность: смешение стилей уст-
ной и письменной речи (главное – устано-
вить контакт, привлечь внимание к своему 
сообщению). Можно без преувеличения 
сказать, что сегодня создается новая обще-
употребительная лексика на основе сти-
хийного формирования специфической 
сетевой коммуникации в интернете.

Современное интерактивное обще-
ние в социальных сетях отличается рядом 
особенностей, отражающих снижение 
его содержательного уровня, что связа-
но со стремлением коммуникаторов удов-
летворить потребности в неформальной 
коммуникации и выражении своих эмоций 
по поводу обсуждаемых явлений. Данное 
взаимодействие способствует формирова-
нию между субъектами явных межличност-
ных связей в режиме непрерывного обмена 
информации и впечатлений. Поскольку для 
общающихся важно мгновенное сиюми-
нутное взаимодействие, тексты сообще-
ний, сочетая в себе специфику письменной 
и устной речи, как правило, характеризу-
ются небрежностью, ошибками, незакон-
ченностью слов и предложений, а также 
явной редукцией грамматических форм 
и фонетической основы [1]. К сожале-

нию, многие негативные факторы, которые 
определяют упрощенные и примитивные 
формы взаимодействия в интернете, от-
ражаются и в реальном непосредственном 
общении субъектов, что можно наблюдать 
в различных социальных ситуациях. Осо-
бенно значимой данная проблема является 
для педагогических работников, посколь-
ку они имеют дело с детьми и молодыми 
людьми, всесторонне вовлеченными в вир-
туальную реальность.

Одновременно формируются субкуль-
турные виртуальные социальные группы 
по различным поводам взаимодействия 
стихийных коммуникаций. Наиболее ча-
сто встречающиеся жанры интернет-ком-
муникаций, таких как: блог, чат, форум, 
микроблог, сайт, пост, комментарий и т. д., 
как правило, в силу своего многообразия 
не создают устойчивого содержательного 
контекста, хотя здесь образуются спец-
ифические субкультуры общения. Боль-
шинство пользователей социальных сетей 
стремятся к установлению неформальных 
отношений, что, по мнению психологов, 
свидетельствует о недостаточности лич-
ностного непосредственного общения в ре-
альной жизни.

Психолого-педагогические исследова-
ния, нацеленные на анализ личностного 
развития детей в эпоху цифровизации, от-
мечают недоразвитие коммуникативных 
и других социальных навыков, редукцию 
активно-волевой сферы личности. Акцен-
тируется проблематика детского развития 
в цифровом мире, выделяются следующие 
особенности: снижение когнитивного раз-
вития; снижение активности и энергичности 
из-за роста эмоционального дискомфорта; 
сужение уровня развития сюжетно-ролевой 
игры и недоразвития потребностно-моти-
вационной сферы, воли и произвольности 
ребенка; снижение уровня детской любоз-
нательности и воображения; неразвитость 
тонкой моторики; слабая социальная ком-
петентность, обеднение общения, развитие 
чувства незащищенности и др. [9].
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В целом отмечая информационную 

и коммуникационную сферы развития лич-
ности как приоритетные в условиях циф-
ровизации образования, можно выделить 
некоторые значимые направления меж-
предметных исследований, разработка ко-
торых будет способствовать определению 
и решению задач социального и коммуни-
кативного развития личности в процессе 
обучения, воспитания и социализации: 
этические аспекты интернет-коммуни-
кации как фактор социального развития 
личности; влияние постмодернистской 
социокультуры на смысловое содержание 
коммуникативных текстов; девиация обще-
ния в социальных сетях и её социальные 
последствия; развитие эмоциональности 
общения посредством фасцинативной ре-
чевой стратегии; формирование детских 
и молодежных субкультурных социальных 
групп в интернете: позитивные и негатив-
ные последствия; влияние интернета на со-
циальное и когнитивное развитие в детском 
возрасте; особенности обучения в условиях 
опосредованного взаимодействия при дис-
танционном обучении.

Заключение. Чрезмерно стремительная 
цифровизация образования, высокие тем-
пы которой были обусловлены распростра-
нением COVID-19, создала определенное 
напряжение и противоречия в педагогиче-
ском процессе многих учебных заведений 
из-за несформированной готовности субъ-
ектов образовательного процесса к неиз-
бежным изменениям.

Новые условия, связанные с внедрением 

дистанционных технологий, потребовали 
от обучающихся высокого уровня сфор-
мированности самостоятельного управле-
ния своим обучением, большей учебной 
активности и дисциплинированности. 
А от педагогических работников – владе-
ния дистанционными образовательными 
технологиями. Не все субъекты образо-
вательного процесса смогли эффективно 
решить инновационные задачи на первом 
этапе реализации, однако вынужденная 
необходимость определила неизбежные 
изменения на всех уровнях современного 
образования.

Воспитательные проблемы виртуальной 
социализации определяются негативным 
влиянием интернета: на развитие когнитив-
ной сферы детей и молодежи; постепенную, 
но устойчивую редукцию общения и осла-
бление смысловых аспектов взаимодей-
ствия; упрощение, связанное с переносом 
новых форм общения, которые, появившись 
впервые в социальных сетях, переходят 
в непосредственное и повседневное взаи-
модействие людей. Поэтому перспективы 
полученных аналитических данных свя-
заны с решением проблемы эффективной 
психолого-педагогической коммуникации 
в дистанционном обучении. Для педагогов 
и психологов, работающих в условиях циф-
ровизации образования, необходимо учи-
тывать социально-психологический и линг-
вистический эффект редукции/упрощения 
общения, который сказывается на смысло-
вых аспектах передачи информации и выра-
ботки смыслов при обучении.
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