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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению специфики реализа-
ции инновационного потенциала российской молодёжи в условиях цифро-
визации образования и доминирования экранной культуры, которая пре-
вращается в ключевой фактор социализации подрастающего поколения. В 
статье отмечаются риски, связанные с цифровизацией системы российского 
образовании и виртуализацией образовательных практик на фоне усиления 
клипового сознания. Рассматриваются перспективы дальнейшего развития 
образовательных практик в их связи с реализацией молодёжью собствен-
ного инновационного потенциала на фоне более интенсивного внедрения 
информационных технологий в учебный процесс. В статье проясняются раз-
личия между понятиями, употребляемыми в значениях «информационный» 
и «цифровой», а также на ряде примеров эксплицируется понятие «виртуаль-
ность».
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Введение

В настоящее время процесс цифровизации затро-
нул все сферы функционирования общества в его 
глобальном масштабе, в результате чего мы стали 

свидетелями трансформации большинства социальных 
институтов и самих взаимодействий между людьми, по-
стоянно происходящих в повседневной жизни. В данной 

связи актуальными стали дискуссии о «цифровом госу-
дарстве», «цифровом правительстве», «цифровой эконо-
мике», а также об образовании, которое в свою очередь 
на наших глазах подвергается «цифровизации». Для нас 
также вполне очевидно, что сама цифровизация отече-
ственного образования, связанная в первую очередь с 
переходом большей части студентов на дистанционное 
(он-лайн) обучение, заметно ускорилась в связи с рас-
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пространением вируса COVID-19, который по сути дела 
выступил важным источником её легитимизации. Спу-
стя уже почти полгода можно говорить о привыкании 
значительной части студентов и преподавателей к сло-
жившейся ситуации, которая, однако, требует серьёзно-
го продумывания и всестороннего анализа, исходя из 
данных междисциплинарного исследования, объединя-
ющего в себе эвристические возможности философии, 
социологии, психологии, культурологии и ряда других 
гуманитарных дисциплин.

В сложившейся ситуации важно рассмотреть траек-
тории развития современной российской молодёжи, 
способность реализовать данной социально-демогра-
фической группой собственный инновационный потен-
циал. Вместе с тем необходимо осознать, что инноваци-
онный потенциал студентов в большей степени может 
быть раскрыт при посредстве информационных сетей, 
в которых активно работает современное образование. 
При этом перед гуманитарными науками встаёт задача 
пристального изучения современной «экранной культу-
ры» и прояснение степени её влияния на раскрытие мо-
лодёжью своего инновационного потенциала на фоне 
экспансии интерактивных практик взаимодействия 
между преподавателями и студентами. Ведь избыточ-
ность разнообразной информации, которую можно об-
наружить в сети он-лайн, зачастую способствует ее по-
верхностному прочтению, что существенно затрудняет 
интериоризацию научного материала, приобретаемую 
традиционным способом, например, в результате посто-
янного чтения и конспектирования. 

Таким образом, можно предположить, что в резуль-
тате цифровизации системы российского образова-
ния происходят существенные изменения, связанные с 
трансформацией прежних и появлением новых каналов 
реализации молодёжью своего инновационного потен-
циала, совершающиеся с учётом преобразования гло-
бального социально-экономического уклада. Поэтому 
необходимо выявить основные тренды и дальнейшие 
перспективы развития инновационного потенциала 
молодёжи в условиях цифровизации образовательных 
практик и других ведущих институтов социализации.

Инновационный потенциал российской молодёжи 
и риски цифровизации системы образования

Инновационный потенциал российской молодёжи 
по-прежнему остаётся в фокусе изучения поколения, 
социализация которого происходит в эпоху дальней-
шего развития информационного общества и станов-
ления в нашей стране «цифрового» образования. Ранее 
отечественным социологом В.И. Чупровым был пред-
ложен социально-воспроизводственный подход из-
учения молодёжи в качестве специфической социаль-
но-демографической группы населения страны и мира, 

которой присуща функция развития и воспроизводства 
накопленных идеальных и материальных ценностей 
(Чупров, Зубок, 2011). Сам процесс социального вос-
производства состоит из трёх компонентов: трансля-
ции, инновации и непосредственного воспроизводства 
(прежних практик на новом уровне). Следовательно, 
молодёжь не просто копирует и транслирует получен-
ные знания о социальном мире, но и постоянно вносит 
в них инновации, в результате чего происходит обнов-
ление общественных взаимоотношений и всего социу-
ма в целом. Молодежь, таким образом, продолжает вы-
ступать субъектом социальных инноваций в условиях 
пандемии COVID-19, притом, что представители данной 
группы оказываются более адаптированными к цифро-
вой образовательной среде, причём, например, в не-
давнем прошлом студенты в целом оказались больше 
психологически и технически готовы к дистанционному 
обучению, чем их преподаватели.

Итак, инновации представляют собой актуальные 
новшества, которые либо уже включены в различные 
социальные практики, либо могут быть внедрены в 
общественную жизнь в ближайшем будущем. Согласно 
определению Вал. А. Лукова, «инновационный потенци-
ал молодежи» должен пониматься исследователями как 
особого рода «готовность проектировать изменения в 
сфере мысли или деятельности, имеющие целью пере-
мены действительных обстоятельств жизни людей - не-
зависимо от направленности, масштабов и последствий 
таких перемен» (Луков, 2011. С.12). Инновационный по-
тенциал молодёжи, однако, не всегда может быть ре-
ализован в должной мере без поддержки со стороны 
социальных институтов. Одним из ведущих институтов, 
помогающих раскрытию инновационного потенциала 
молодежи, несомненно, выступает именно институт об-
разования.

Информация становится важным предметом потре-
бления и содержанием досуга молодёжи, но также важ-
ной составляющей материалов, необходимых для реали-
зации образовательных программ, совершенствования 
личности. Правда для позитивной переработки такого 
огромного числа информации нужны и соответствую-
щие интеллектуальные «мощности». В условиях инфор-
мационного общества молодой человек при соответ-
ствующей акцентуации может получить доступ к такому 
разнообразному образовательному материалу, который 
ещё в недавнем прошлом считался интеллектуальной 
роскошью. Но, однако, не всякий студент способен само-
стоятельно разобраться с реальным качеством обнару-
живаемых в сети материалов, что, несомненно, требует 
консультирования со стороны преподавателей. Речь, 
конечно же, идёт в первую очередь о «дополнительном» 
образовательном контенте, хотя для желающих реализо-
вать свой инновационный потенциал студентов именно 
интерес к дополнительным материалам свидетельствует 



68 Серия: Гуманитарные науки №12-3 декабрь 2020 г.

ПЕДАГОГИКА

об установке на углубленное изучение предмета.

Массовое производство самых разнообразных фей-
ков и появление «фабрик троллей» является неотъем-
лемой часть виртуального ландшафта. Таким образом, с 
распространением избыточного числа, причем далеко 
не всегда проверенной информации, возрастают ри-
ски её не всегда адекватного восприятия в молодёжной 
среде, что также приводит к разного рода девиациям. 
В согласии с рискологической концепцией молодёжи  
Ю.А. Зубок – «риск, будучи социально обусловленным, 
возникает (1) в связи с переходным состоянием моло-
дости как фазы жизненного пути и реализуется в про-
цессе инновационной деятельности молодых людей; (2) 
под влиянием нового этапа социокультурной эволюции 
изменений в процессе передачи социального опыта 
между поколениями; (3) в силу кардинальных измене-
ний механизма социального взросления и как следствие 
увеличения продолжительности социальной транзиции. 
При этом риск признается сущностной характеристи-
кой молодёжи не только на социально-групповом, но 
и на индивидуально-личностном уровне» (Луков, 2012. 
С.278). Следовательно, в зависимости от специфических 
условий социализации и нахождения в отличных куль-
турных средах на пути реализации инновационного по-
тенциала молодёжи можно обнаружить разнообразные 
риски, большинство их которых связаны с проблемами 
социализации представителей данной группы.

Если отсутствие или перебои информации способ-
ны породить у молодого человека депрессивное со-
стояние, то подобного рода негативные психотические 
состояния могут быть результатом информационного 
пресыщения. «Информация играет важную роль в само-
регуляции социальных взаимодействий. Обеспечивая 
усвоение индивидами и группами определенных знаний 
и представлений, она прямо, или косвенно формирует 
мотивационную сферу сознания и нацеливает, регули-
рует настроение. Воздействие, оказываемое цифровой 
средой на детей и молодежь, обсуждается в контексте 
амбивалентности их физических, психических, социо-
культурных влияний» (Зубок, Чупров, 2019. С.11). Нега-
тивные аспекты, связанные с избыточным потреблени-
ем информации, могут привести к реализации молодым 
человеком собственных индивидуалистических, но при 
этом экстремальных и экстремистских проектов.

Таким образом, инновации можно обнаружить в са-
мых различных сферах общественной жизни, включая 
практики образования, досуга, поиска любви и даже 
политического протеста. Вполне очевидно, что боль-
шая часть подобных практик в последнее время под-
верглась значительной виртуализации, но при этом 
они также попали под более пристальное цифровое 
регулирование. Здесь справедливо будет раскрыть по-
нятие виртуализации, под которым в основном понима-

ется коммуникация (осуществляемая, как правило, по-
средством экрана), которая в большинстве случаев не 
может быть полностью актуализирована в реальности. 
Виртуализация в первую очередь описывает специфику 
эмоционального состояния человека, проявляющегося 
в сетевых взаимоотношениях между людьми. Напри-
мер, такое понятие как «хейтер» употребляется именно 
по отношению к человеку, который пишет болезненные 
комментарии, или постоянно ставит дизлайки, но при 
этом его ненависть в отношении других пользователей 
и интернет-объектов, как правило, не выходит за преде-
лы сети. В целом человеческие аффекты (желание, лю-
бовь, ненависть), проявляющиеся в виртуальной, среде 
носят в сравнении с реальностью довольно ослаблен-
ный характер. 

Далеко не все молодёжные инновации общество 
способно принять и признать легитимными практиками, 
напротив многие из них могут быть идентифицированы 
как девиантные. В данной связи целый ряд институтов, 
включая образование, выступает в роли своеобразного 
фильтра, который абсорбирует те или иные изменения. 
«Инновационный потенциал молодёжи оказывается в 
этом случае подобным горному ландшафту: определен-
ные виды инноваций, идущих от молодёжи, приветству-
ются, другие блокируются неформальными средствами, 
третьи пресекаются как девиации, на четвертые обще-
ство смотрит, применяя дифференцирующий принцип 
свое – чужое, т.е. приглядывается к таким потенциальным 
инновациям как прорывным или, напротив, губитель-
ным для общества» (Луков, 2012. С.351). Возвращаясь к 
образованию, важно отметить, что оно в значительной 
степени продолжает сохранять и свою дисциплинирую-
щую функцию, которая, однако, в сложившихся обстоя-
тельствах все больше принимает цифровой характер.

Находясь в процессе социализации, молодые люди 
могут не всегда адекватно оценивать окружающую их 
реальность, в том числе и виртуальную, что во многом 
связано с биопсихическими характеристиками данной 
социально-демографической группы. «Реализация при-
тязаний молодежи связана с преодолением множества 
внешних и внутренних противоречий, при попытке раз-
решения которых проявляется экстремальность. Как 
одна из характеристик психического состояния, при-
сущего молодежному возрасту, экстремальность от-
ражает различные формы максимализма в сознании и 
крайности в поведении на групповом и индивидуально-
личностном уровнях» (Зубок, Чупров, 2017. С.33). Склон-
ность к экстремальности (в оценках и поступках) может 
быть аффектирована деструктивным интернет-контен-
том, что приводит к делинквентному поведению. Вместе 
с тем процесс цифровизации образования предполагает, 
что в привычной для молодёжи информационной среде 
появляется дополнительный агент контроля и воспита-
ния. Именно поэтому всё большее число официальных 
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образовательных учреждений запускает в сети-интер-
нет собственные просветительские проекты.

Таким образом, изучая современное общество, важ-
но указать на то, что мы сталкиваемся с интеграцией 
виртуальных практик с реальными формами коммуни-
кации, а также констатируем синтез различных социаль-
ных медиа (например, блогов и телевидения). Пожалуй, 
мы уже имеем дело с молодым поколением, в значитель-
ной степени сформированным в условиях экранной и 
цифровой культуры. «Развитие глобальных коммуни-
каций сопровождается кардинальными изменениями 
образа жизни современного человека. Слияние реаль-
ной и виртуальной сред, стирание границ реальной и 
виртуальной форм коммуникации, диффузия образцов 
взаимодействий, зарождавшихся преимущественной в 
сетевых коммуникациях и их выход в офлайн, изменение 
способов организации повседневной жизни, формиро-
вание новых социальных компетенций и кристаллизация 
феномена цифрового поколения "digitalgeneration" – ре-
зультат стремительных изменений в информационном 
секторе среды обитания» (Зубок, Чупров, 2019. С.11). В 
данной связи также наблюдается тенденция востребо-
ванности молодёжных трендов в среде представителей 
старших поколений, которые стремятся освоить или 
адаптировать под себя молодёжные практики. Так, на-
пример, анализ языка показывает, что представители 
старших поколений стали активно включать в свой сло-
варь молодёжный сленг. В целом можно говорить о том, 
что информационные сети и длительное нахождение в 
виртуальной среде интернета существенно сближают 
позиции различных поколений по целому ряду дискус-
сионных вопросов.

На реализацию инновационного потенциала россий-
ской молодёжи в контексте цифровизации, кроме всего 
прочего, влияет способность многих молодых людей 
действовать трансгрессивным образом. Большая часть 
молодёжи устремлена в будущее, по крайней мере, 
люди этого возраста склонны мыслить, что самое луч-
шее ещё впереди. Поэтому молодые люди как бы спе-
шат оказаться в будущем, пытаясь преодолеть рутину 
настоящего, и здесь обнаруживаются дополнительные 
риски, связанные например с делинквентным употре-
блением психотропных веществ. «В изменяющейся со-
циальной реальности особую роль приобретает транс-
грессивность, отражающая способность молодых людей 
к символическому преодолению виртуальных границ 
социального времени и пространства» (Зубок, Чупров, 
2017. С.34). Данная способность, присущая, как пола-
гают исследователи, рассматриваемой группе скорее 
все-таки выполняет функцию механизма социальной за-
щиты, срабатывающего в условиях неопределенности. 
«Основанная на интуитивном предвидении вектора воз-
можных изменений, она позволяет молодому человеку 
оптимизировать свои ресурсы в настоящем и развивать 

необходимые компетенции, ориентируясь на образцы 
незримого, интуитивно ощущаемого будущего» (Зубок, 
Чупров, 2017. Там же). Реализация инновационного по-
тенциала связана не только с трансгрессивностью и 
экстремальностью сознания молодёжи, но и с образова-
тельной «цифровой» средой, которая в настоящее вре-
мя значительно расширилась и постепенно включает в 
орбиту своего влияния досуговые практики. По крайней 
мере, для небольшой группы молодых интеллектуалов 
открыты возможности культурного роста, досуга и ком-
муникации с подобными себе людьми практически по 
всему миру, или как минимум в масштабе целой страны.

При этом риски цифровизации системы российско-
го образования рассматриваются, как правило, сквозь 
призму острого дефицита живого общения между пре-
подавателями и студентами, который достиг одного 
из своих пиков в период эпидемии COVID-19 в конце 
2020 и начале 2021 годов. В данной связи можно кон-
статировать, что особенно между преподавателями и 
студентами второго и третьего курса возникла суще-
ственная коммуникативная дистанция, в результате чего 
последние могут не дополучить соответствующих лич-
ностно-направленных консультаций и рекомендаций, 
способных оказать влияние на дальнейшие траектории 
их развития. В результате существенно снизилось вли-
яние преподавателей на самоопределение студентов в 
рамках дальнейшего выбора дисциплин и последующей 
научной ориентации.

Инновационный потенциал российской молодёжи 
в контексте доминирования экранной культуры 

и виртуализации образовательных практик

Основные изменения современной культуре проис-
ходят по линии её цифровизации, где её ещё большая ре-
презентативность, медийность и визуальность продуктов 
культур-индустрии достигается посредством присутствия 
в сети-интернет. Это касается научных или околонаучных 
дискуссий, которые становятся доступными огромному 
числу пользователей. «В целом, информационно-цифро-
вое пространство новой реальности становится площад-
кой конструирования новых смыслов и представлений, 
формирующих особый тип культуры» (Зубок, Чупров, 
2019. С.11). На этом фоне также наблюдается избыток об-
разовательной информации, наличие в свободном до-
ступе значительного числа лекций, выступлений, презен-
таций и других учебных материалов, преподавателей из 
разных российских и зарубежных университетов.

В настоящее время всё большее значение для мо-
лодёжи приобретает экранная культура, при этом, как 
бы следуя мировой тенденции, цифровое образование 
также стремится стать «гармоничным» сегментом «но-
вого» типа визуальной культуры. В данной связи можно 
заметить как электронные презентации учебных курсов 
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начинают доминировать над традиционными аудиоцен-
тричными формами подачи материала. В результате у 
многих студентов даже на исторических примерах фор-
мируется клиповое сознание, что приводит к изменению 
работы собственного воображения. Современный рос-
сийский философ Ф.И. Гиренок отмечает, что понятием 
“clipping” обозначают «всего лишь подборку газетных 
вырезок на определенную тему. Клип прост, как на-
тюрморт. Это лоскут, часть, не отсылающая к целому. И 
одновременно клип требует грёз, фантазий, которыми 
заполняется место отсутствующего целого» (Гиренок,  
2016. С.7). Наиболее распространенным типом креатив-
ности и реализации инновационного потенциала мо-
лодёжи становятся навыки фрагментации и склеивания 
композиций из самых разнообразных культурных объ-
ектов, что можно в полной мере обнаружить в блогосфе-
ре. Вместе с тем, стирается различие между аутентичным 
творчеством в его классическом понимании, которое 
также требует проработки разнообразного материала, 
и производством эклектичных клипов (культурных «на-
резок»), в самом широком смысле.

В мире, где господствуют информационные техно-
логии и массовое сознание, а сознание носит преиму-
щественно клиповый характер, социальные взаимо-
действия приобретают качества большей ликвидности, 
текучести и ситуативности. «В условиях, когда все бо-
лее значимым становится сетевой строй социальных 
взаимодействий, характерный для информационного 
общества, поведение человека все более отрывает-
ся от традиций и зависит от текущей ситуации. И если 
рассматривать традицию как каменную границу, воз-
двигнутую прошлым вокруг настоящего, то чтобы про-
никнуть в будущее, человек должен перешагнуть ее» 
(Луков, 2013. С.203). В целом люди и особенно молодёжь 
оказываются способными к быстрой смене различных 
идентичностей, таким образом, они оказываются при-
способленными к социальным становлениям различно-
го рода, в результате они довольно легко могут воспри-
нять инновационные стили жизни.

В условиях роста угроз COVID-19 происходит захват 
«неэкранных» видов и жанров культуры собственно 
экранной индустрией, которые пронизывают собой ин-
теракции современного человека таким образом, что 
ему всё труднее остаться наедине с собой без гаджета 
и монитора. При этом образование и досуг молодого 
человека в большей степени оказываются в диффузном 
состоянии. Повсеместно просветительские походы в 
музеи и на выставки заменятся своими виртуальными 
аналогами. «Благодаря YouTube, Instagram, Facebook, 
другим сетям общественная и обыденная жизнь как 
публичных медийных персонажей, так и любого поль-
зователя предстает частью всеобщего экранного ат-
тракциона. Работа, отдых, образование, личная жизнь 
реализуются в одном формате и позе сидения перед 

экраном. Речь идет о тотальном переформатировании 
всего образа жизни, его остранении, почти буквально – 
эстетизации, хотя, вроде бы, психоэмоциональные про-
явления те же: смех, гнев, страх, гордость, ликование, 
стыд, печаль, скорбь, но они не просто переживаются 
от первого лица, будучи недоступными кому-то друго-
му, они выражаются, фиксируются и презентируются 
часто в неотрефлектированном виде. Более того, благо-
даря цифровым технологиям, они превращаются в "дан-
ные"» (Тульчинский, 2020, С.33). В сложившейся ситуа-
ции образование также приобретает явный экранный 
характер, в результате чего происходит существенная 
«профанация» традиционного образовательного про-
странства, а аудиторные занятия с их прежней атмосфе-
рой приобретают характер экзотики и элитарности.

Однако тотальная эстетизация повседневной жизни, 
достигаемая посредством виртуальных практик, при-
водит к потере навыков рефлексивности, критического 
отношения и дистанции в отношении навязчивых визу-
альных образов. Вместе с тем, высокая скорость полу-
чаемой информации (потока образов), то есть презен-
тируемых данных, не всегда доступных мозгу, просто 
не оставляет времени субъекту на их обработку и вдум-
чивое осмысление. «С такими тенденциями эстетизация 
утрачивает предметность и становится гиперреалистич-
ной одновременно. Означающие презентаций не нужда-
ются в означаемых. Собственно, презентируются только 
данные. Точнее — их перманентный изменчивый поток. 
От пользователя (зрителя, слушателя, читателя) требу-
ются не какие-то рассуждения, аргументация, наррация, 
оценки, а реакции на ситуацию. При этом эмоциональ-
ное отношение, его переживание редуцируется к непо-
средственной, желательно быстрой (автоматической) 
реакции. Новая животность как раз и заключается в том, 
что быстротечная череда таких реакций не оставляет 
места для памяти - эвфемизма сознания» (Тульчинский, 
2020, С.36-37). Поэтому на фоне доминирования экран-
ной (по сути, гиперэкранной) культуры образователь-
ные практики должны с одной стороны неминуемо 
следовать общим тенденциям, но с другой стороны по-
пытаться представить качественно иной информаци-
онный продукт, требующий как минимум остановки со-
знания и дальнейшего осмысления, в соответствии с той 
или иной научной парадигмой.

Таким образом, в задачи современного образова-
ния входит коррекция молодёжных инноваций, осу-
ществляемых в виртуальном пространстве, а также их 
критическое осмысление, которое предполагает мони-
торинг наиболее актуальных сетевых трендов. Вместе 
с тем, процесс виртуализации самого образовательно-
го контента ведущих ВУЗов, перевод многих ресурсов 
в формат экранной культуры может пониматься и как 
тенденция эгалитаризации современного образова-
ния, его большей доступности для всех желающих.
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Заключение

В период пандемии коронавируса, то есть в условиях 
самоизоляции, цифровая (как впрочем и виртуальная) 
среда приобрела ещё более важную роль в конструиро-
вании социальных отношений и способах реализации 
творческого потенциала. Важно, однако, отметить, что 
под процессом цифровизации мы понимаем повсемест-
ное внедрение электронных технологий, позволяющих 
создавать всеохватывающие базы данных, а примени-
тельно к образованию практически полностью переве-
сти его в дистанционный режим, осуществляемый при 
посредстве глобальной сети-интернет с использовани-
ем соответствующих ресурсов, преимущественно с при-
влечением иностранного программного обеспечения. 
Вместе с тем прилагательное «цифровой/цифровая» в 
русском языке (как впрочем, и в мировом «англосфери-
ческом» контексте) по набору своих коннотаций совпа-
дает с понятием «информационный/информационная» 
лишь частично, но в отличие от последнего в нём на 
первое место выступают значения, связанные с терми-
ном «контроль». Поэтому, когда речь заходит о цифрови-
зации системы российского образования, мы в первую 
очередь сталкиваемся с введением новых правил заче-
тов и экзаменов, то есть с созданием дисциплинарных 

условий деперсонализированного и автоматизирован-
ного контроля знаний студентов, совершаемого на рас-
стоянии. Можно сказать, что сам процесс цифровизации 
воспринимается как своего рода сетка, накладываемая 
на информационное поле в целях его институциональ-
ного контроля и дальнейших ограничений.

Одной из важных задач по овладению научной куль-
турой можно считать способность молодых людей к на-
писанию самостоятельных текстов, рефератов, эссе и 
сочинений. Сейчас, однако, в условиях существенной 
виртуализации образовательных практик и доминиро-
вания экранной культуры мы сталкиваемся с тем, что, 
прежде всего студенты, приобретающие техническое 
образование, так и не овладевают в полной или хотя 
бы достаточной мере способностью излагать мысли на 
письме. Значительная часть материалов для подготовки 
докладов и научных сообщений главным образом скачи-
вается из сети-интернет, причем зачастую без каких-ли-
бо вразумительных ссылок на первоисточники. В данной 
связи можно конечно говорить о кризисе в первую оче-
редь гуманитарного образования в России и мире, чему 
способствует экспансия информационного общества, но 
с другой стороны можно сделать вывод о более интен-
сивном разделении труда, которое продолжает усили-
ваться в современную («цифровую») эпоху.
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