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Развитие личности в цифровой эпохе: 
индивидуализация и атомизация

В статье рассматриваются преимущества и недостатки активного внед-
рения цифровизации в  сферу образования. Особое внимание уделяется 
персонализации образовательного процесса, призванной способствовать 
развитию человека как активного субъекта своей аутентичной жизненной 
траектории. Автор подчеркивает, что эта задача сложная, но выполнимая 
благодаря использованию цифровых ресурсов, современных технологий 
и  методик. В  то  же время поднимается вопрос о  вероятных рисках, свя-
занных с  избыточным использованием цифровых возможностей в  обра-
зовании, таких как атомизация учебного коллектива, нарушение взаимо-
действия, деловой и  межличностной коммуникации между участниками 
образовательного процесса. Подчеркивается, что эти негативные послед-
ствия могут препятствовать правильному формированию личности, затруд-
няя ее персонализацию и выражение себя как субъекта, понимающего свои 
цели, свой потенциал, активно действующего на  благо общества. Таким 
образом, основная цель работы – обосновать необходимость соблюдения 
равновесия между коллективным и  индивидуальным в  образовательном 
процессе для успешного развития личности в цифровой эпохе. Представ-
ленные результаты опроса обучающихся и педагогов подтверждают акту-
альность исследуемой проблемы.
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Personality development in the digital age: 
Individualization and atomization

The article explores the  advantages and disadvantages of  the  active 
implementation of  digitization in  the  field of  education. Special attention 
is  given to  the  personalization of  the  educational process, designed 
to  contribute to  the  development of  individuals as  active subjects 
of  their authentic life trajectories. The  author emphasizes that this task 
is  complex but achievable through the  use of  digital resources, modern 
technologies, and methodologies. At  the  same time, the  article addresses 
the  question of  potential risks associated with excessive use of  digital 
capabilities in education, such as atomization of the student body, disruption 
of interaction, disruption of business and interpersonal communication among 
participants in the educational process. It is emphasized that these negative 
consequences can hinder the  correct formation of  personality, making 
it difficult to personalize and express themselves as subjects who understand 
the goals, potential, and acts for the benefit of society. Thus, the main goal 
of  the work is  to substantiate the need for maintaining a balance between 
collective and individual aspects in the educational process for the successful 
development of personality in the digital age. The presented survey results 
from students and educators confirm the  relevance of  the  researched 
problem.
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Введение

Современный мир проходит новый этап информационной эпохи, свя-
занной с цифровизацией различных сфер общества. Появилась отдель-
ная область науки – цифровая дидактика, различные аспекты которой 
изучаются отечественными и зарубежными исследователями [1; 5; 10; 
11; 13–16].

Цифровая дидактика рассматривается как процесс конструирования 
комплекса цифровых образовательных технологий и методов обучения, 
электронных ресурсов, которые позволяют бюджетно и быстро реализо-
вывать интегративно-компетентностный подход к обучению и форми-
ровать необходимые компетенции и готовность к деятельности, в том 
числе, профессиональной [10].

Цифровая дидактика представляет собой обширную область изуче-
ния, как для ученых, так и для практиков. Анализ литературы позволил 
выявить основные направления исследований: 

 − оценка эффективности интеграции цифровых технологий в учебные 
практики (анализ воздействия использования интерактивных досок, 
мобильных приложений, онлайн-ресурсов и других цифровых инстру-
ментов на эффективность учебного процесса);

 − оценка эффективности обучения с использованием цифровых средств 
(влияние цифровых инструментов на уровень обучения и усвоение 
материала; влияние интерактивных задач, мультимедийных материа-
лов и онлайн-курсов на академический успех);

 − развитие цифровых компетенций педагогов (подготовка к использова-
нию цифровых технологий в обучении, программы профессионально-
го развития, поддержка и преодоление трудностей, с которыми стал-
киваются педагоги при внедрении цифровых методов);

 − оценка влияния цифровой дидактики на мотивацию обучающихся 
(воздействие на интерес и учебный энтузиазм таких средств и техно-
логий, как геймификация, интерактивные задания и онлайн-ресурсы); 

 − проблемы безопасности и этика в цифровом образовании (вопро-
сы конфиденциальности данных, этические аспекты использования 
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технологий в образовании, а также вопросы цифровой безопасности 
в контексте обучения в онлайн, виртуальная учебная коммуникация).
Таким образом, одной из важных задач становится изучить положи-

тельное и отрицательное влияние так быстро происходящей цифровиза-
ции, понять, как все эти изменения и нововведения отразятся на основ-
ных участниках образовательного процесса.

Как отмечают многие исследователи, в процессе серьезных измене-
ний, касающихся концепции и содержания образования, планируемых 
образовательных результатов, педагогических методов, технологий, 
проблема становления и развития личности обучающегося приобретает 
особую актуальность [4; 6; 8; 9; 11].

С одной стороны, цифровизация образования задает персонализи-
рованную траекторию, направленную на самообразование и самоконт-
роль, саморазвитие и саморефлексию, связанную с возможностью 
индивидуального выбора ресурсов. В то же время этот процесс сопро-
вождается индивидуализацией и персонализацией коммуникации, что 
приводит к уменьшению социальных контактов и переносу межлич-
ностных отношений в виртуальное пространство. Как следствие, среди 
молодых людей возрастает эмоциональное одиночество. С другой сто-
роны, важен вопрос о мотивации к обучению, поскольку традиционные 
методы мотивации могут оказаться уже малоэффективными. Обучаю-
щиеся, обладая доступом к информации в интернете, владея навыками 
работы с нейросетями, могут проявлять меньший интерес к обучению, 
что влечет за собой снижение мотивации и когнитивных способностей 
и может негативно сказаться на развитии личности.

Итак, в поле нашего внимания вопросы становления личности в сов-
ременных условиях влияния электронно-информационной среды и вир-
туального взаимодействия на развитие, социализацию и мотивацию 
обучающихся. На наш взгляд, существует проблема: как соблюсти 
баланс, равновесие между коллективным и индивидуальным в обра-
зовательном процессе, позволяющее обеспечить наиболее эффектив-
ное развитие личности в новых реалиях. Поэтому основными задачами 
исследования являются: анализ существующих направлений цифрови-
зации образования, исследование ее положительных и отрицательных 
аспектов, выявление возможностей и рисков с точки зрения обучаю-
щихся и преподавателей, а также обсуждение возможных путей реше-
ния обозначенной проблемы с опорой на практический опыт субъектов 
образовательного процесса (прежде всего, Сибирской пожарно-спа-
сательной академии, а также Сибирского федерального университе-
та и Сибирского государственного университета науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева).
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Изложение основного материала

В 2021 г. Министерство образования разработало стратегию цифро-
вой трансформации отрасли науки и высшего образования до 2030 г.1 
Целью является достижение «цифровой зрелости», что оценивается 
такими составляющими, как количество специалистов, интенсивно 
использующих ИКТ, расходы организаций на внедрение и использова-
ние современных цифровых решений и др. В соответствии со стратеги-
ей работа ведется по следующим направлениям:

 − архитектура цифровой информации – актуализация связей между раз-
ными информационными системами;

 − развитие цифровых сервисов – создание сервисов для всех сторон дея-
тельности образовательных организаций;

 − управление данными – сбор, качество и безопасность данных должны 
контролироваться автоматически и постоянно;

 − модернизация инфраструктуры – обновление оборудования в соответ-
ствии с современными техническими требованиями;

 − управление кадровым потенциалом – овладение сотрудниками обра-
зовательных организаций цифровыми компетенциями.
Таким образом, цифровая трансформация образования подразумевает 

единую сеть передачи данных, качественные сервисы для онлайн-обуче-
ния, наличие электронных учебников, подписки на образовательные 
каналы, современное оборудование, а также повышение квалификации 
для сотрудников образовательных организаций. 

Заявленные в Стратегии направления ориентированы в основном 
на внешние, часто количественные показатели. Однако важно понимать 
и то, чем является трансформация для самих участников образователь-
ного процесса. 

Исследователи выделяют следующие преимущества цифровизации 
образования:

 − персонализированное обучение, позволяющее обучающимся самосто-
ятельно выбирать программу обучения, контролировать сроки, темп 
и уровень усвоения;

 − доступность электронных образовательных ресурсов;
 − упрощение процесса обучения за счет того, что студенты могут про-
сто открыть свои устройства и подключиться к занятиям в назначен-
ное время, не нужны многочисленные учебники и тетради;

1 Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования. URL: 
https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/e16/dv6edzmr0og5dm57dtm0wyllr6uwtujw.pdf (дата 
обращения: 04.03.2024). 
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 − изменение роли преподавателя (он становится скорее помощником 
в процессе самостоятельного обучения);

 − подготовка к жизни и профессиональной деятельности в информа-
ционном мире; работа с цифровой образовательной средой помогает 
обучающимся лучше ориентироваться в современных реалиях [4; 12].
К наиболее распространенным проблемам, связанным с цифровиза-

цией образования, исследователи относят:
 − риск отрицательного результата процесса трансформации;
 − снижение мыслительной и творческой деятельности – найти необхо-
димую информацию несложно, достаточно воспользоваться Интерне-
том, многое в образовательном процессе запрограммировано заранее;

 − снижение социализированности, преобладание виртуальной коммуни-
кации над «живым» общением со сверстниками, с преподавателями;

 − проблемы со здоровьем – длительное нахождение за компьютером 
плохо влияет на зрение, осанку, здоровье в целом;

 − постоянный и более тщательный контроль над деятельностью, персо-
нальными данными обучающихся с помощью специальных электрон-
ных систем;

 − функции педагога постепенно теряют свое значение.
Нами был проведен опрос среди обучающихся Сибирской пожарно-

спасательной академии (147 человек) с целью выяснить их отношение 
к цифровой трансформации образования (рис. 1, 2).

Рис. 1. Преимущества цифровой трансформации образования  
(по мнению обучающихся), %:
1 – персонализированное обучение; 2 – постоянный доступ к электронному 
образовательному контенту; 3 – развитие в современном информационном 
мире; 4 – легкий доступ к образовательным ресурсам; 4 – приучение  
к самостоятельности; 5 – отсутствие бумажной волокиты; 6 – упрощение 
работы преподавателей
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Как показали результаты анкетирования, важным преимуществом 
цифровой трансформации образования респонденты считают воз-
можность персонализированного обучения. Обучающиеся отметили, 
что индивидуализация в обучении, а в настоящее время уже и пер-
сонализация обучения, позволяет обеспечить: сосредоточенность 
на работе, поскольку можно полностью сконцентрироваться на своих 
мыслях и идеях; эффективность, т.к. обучающийся лучше усваивает 
интересный для него материал и в своем темпе; повышение уровня 
мотивации; динамичность и гибкость обучения; развитие творческого 
потенциала. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что на совре-
менном этапе отношение к персонализации и понимание ее еще являет-
ся неоднозначным [6; 9; 15].

В основном персонализация понимается как удовлетворение различ-
ных потребностей в обучении, интересов, стремлений или культурных 
особенностей отдельных обучающихся. В отличие от дифференциации 
и индивидуализации, где главная роль принадлежит педагогу, персо-
нализация подразумевает ориентацию педагога на внутреннюю актив-
ность самого воспитанника, его самостоятельность, инициативность 
в обучении. Задача педагога заключается в обеспечении условий для 
полного раскрытия индивидуальности и потенциала каждой лично-
сти. Принцип персонализации предполагает предоставление свободы 
в выборе образовательного пути [9]. Благодаря современным цифро-
вым технологиям становится проще организовать персонализирован-
ное обучение. 

В то же время, с точки зрения психологии, персонализация – процесс 
становления личности, определение себя как личности. А это возможно 
только при социальном взаимодействии в группе, обществе [7]. Именно 
общество помогает человеку в проявлении уникальности, самовыраже-
нии и самореализации. 

Согласно теории персонализации В.А. Петровского, при социальной 
изоляции невозможно существование индивида, реализовавшего себя 
как личность, недостаток в ощущении своей значимости может приве-
сти к отсутствию персонализации в жизни человека [Там же]. Другими 
словами, для персонализации и становления личности человеку необ-
ходимо быть значимым, привлекательным и авторитетным для других. 

Но при слишком активной и зачастую неоправданной цифровиза-
ции образования может возникнуть перекос в сторону персонализации 
и появление риска атомизации учебного коллектива. Согласно резуль-
татам нашего опроса, это является одним из серьезных опасений и для 
самих обучающихся (рис. 2). 
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Рис. 2. Недостатки цифровой трансформации образования  
(по мнению обучающихся), %:
1 – снижение социализированности, преобладание виртуальной 
коммуникации; 2 – функции педагога теряют свое значение;  
3 – снижение мыслительной способности; 4 – проблемы со здоровьем;  
4 – риск отрицательного результата; 5 – отсутствие творчества;  
6 – постоянный и более тщательный контроль за деятельностью обучающихся

Атомизация – это обособление индивидов друг от друга вследст-
вие распада социальных и личностных взаимодействий между ними2. 
Обучающиеся начинают отдаляться друг от друга, коммуникация 
между ними становится затрудненной, зачастую виртуальная коммуни-
кация преобладает над реальной, происходит распад учебного коллек-
тива. В то же время многими исследователями и практиками доказано, 
что здоровый климат в коллективе способствует уверенности студента, 
т.к. он знает, что группа поддержит его. В таких коллективах можно 
свободно высказывать свое мнение, принимать активное участие в дис-
куссиях, задавать вопросы, обмениваться учебной и иной информацией. 
Психологический климат в коллективе является важной составляющей 
мотивации к обучению и саморазвитию. Успешное функционирование 
коллектива зависит от уровня развития коллективизма в нем.

Согласно имеющимся в литературе толкованиям, коллективизм – это 
основной принцип эффективного взаимодействия коллектива, осно-
ванный на сотрудничестве и взаимопомощи3. Важными признаками 

2 Социология: энциклопедия / сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин 
и др. Минск, 2003.

3 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1989; Современ-
ный толковый словарь русского языка / сост. Т.Ф. Ефремова. М., 2005; Социология: энцик- 
лопедия / сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин и др. Минск, 2003; Ушаков Д.И.  
Толковый словарь русского языка. М., 1935–1940.
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коллектива, которые выделил А.С. Макаренко, являются: обществен-
но ценные цели; совместная деятельность по их достижению; отноше-
ния взаимной ответственности; организация органов самоуправления; 
направленность деятельности на общую пользу [3]. Именно в коллекти-
ве обучающиеся осваивают умения работы в группе, навыки взаимодей-
ствия, которые являются одними из самых важных и необходимых для 
современного специалиста в любой сфере профессиональной деятель-
ности и в повседневной жизни.

Нам близки идеи современного ученого Г.Н. Прозументовой, которая 
пишет о «дефиците гуманитарности современного образования», что 
выражается в слабой его ориентации на смыслообразование, на органи-
зацию смыслообразующих форм жизни человека. Как отмечает ученый, 
это означает и невыделенность совместной деятельности как предме-
та образования участниками этой деятельности. Практика такова, что 
в центр образования помещается отдельный человек, формирование 
личности которого представляется целью организации образования. 
Однако образование должно выступать не только средством «подго-
товки к жизни», передачи знаний и опыта, но и быть деятельностью 
по осмыслению человеком жизни, формированию им самим смысла 
своего образования, что полноценно возможно в совместной деятель-
ности [8].

Таким образом, проблема дефицита осознанной, смыслообразующей 
совместной деятельности еще больше актуализируется в условиях циф-
ровизации образования, когда акценты могут быть смещены в сторону 
персонализации.

Анализируя ответы обучающихся, отметим, что большинство респон-
дентов считают, что в их учебной группе хорошие взаимоотношения. 
70% чувствуют себя частью коллектива, уверены, что учебная группа 
способствует их личностному развитию. Эти обучающиеся предпочита-
ют работать в группах, поскольку такая форма дает возможность полу-
чить большое разнообразие вариантов ответов, узнать разные точки 
зрения по изучаемому вопросу, распределять задачи и более эффектив-
но выполнять задания. Около 25% студентов предпочитают индиви-
дуальную работу, поскольку это позволяет им легче сосредоточиться 
на поставленных задачах. Эти респонденты отметили, что при рабо-
те в команде их раздражает излишний шум, возникающие в процессе 
обсуждения разногласия, неуважение друг к другу. Большинство опро-
шенных (75%) указали на важную роль педагога в учебном коллективе. 
Многие считают его примером для подражания, выделяя такие важные 
качества, как знание предмета, умение заинтересовать, а также чувство 
юмора, креатив. Таким образом, полученные ответы позволяют сделать 
вывод о том, что, понимая важность персонализации в современных 
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условиях (обучение в соответствии с персональными программами, 
владение персональным образовательным контентом), обучающиеся 
не хотят быть изолированными от других, признают важную роль учеб-
ного коллектива и педагога для развития их как личности. 

Полученные в ходе исследования результаты и выводы были пред-
ставлены на организованной кафедрой гуманитарных и социально-эко-
номических дисциплин Сибирской пожарно-спасательной академии 
Всероссийской научно-практической конференции в г. Красноярске, 
в которой приняли участие преподаватели и обучающиеся разных вузов 
[2]. На коммуникативной площадке для того, чтобы конкретизировать 
и более детально обсудить исследуемую проблему, нами была иниции-
рована и проведена дискуссия, в ходе которой обсуждались следующие 
вопросы. 
Индивидуальное  обучение  в  цифровом  пространстве: роль техно-

логий в поддержке индивидуальных образовательных потребностей; 
преимущества и недостатки персонализированного обучения; инстру-
менты и платформы, способствующие индивидуализации обучения. 
В частности, нами было изучено большое количество нейросетей, 
которые успешно могут быть применены в образовательном процес-
се. Мы выбрали и представили наиболее простые и полезные, на наш 
взгляд, с пошаговыми понятными инструкциями, которыми могут вос-
пользоваться как преподаватели, так и обучающиеся (Chat GPT, Claude.
al, Grade scope, Eduaide.al, Gliglish и др.).
Коллективное обучение и социальная составляющая: значение груп-

повых проектов и совместной работы в онлайн-форматах; способы обес-
печения виртуального взаимодействия между обучающимися и препо-
давателями; роль коммуникации в формировании личностных качеств 
и социальных навыков. При обсуждении данного вопроса все участни-
ки поддержали мнение о необходимости усиления работы по обучению 
эффективной коммуникации через использование профессионально 
ориентированных заданий коммуникативного характера, организацию 
ситуационного обучения на занятиях, включение обучающихся в ком-
муникативно-ориентированные виды учебных и производственных 
практик разной степени психоэмоционального напряжения. Важным 
условием этой работы является постоянный самоанализ обучающимися 
своих коммуникативных особенностей, сравнение их с должным про-
фессиональным коммуникативным поведением, осознание собственных 
дефицитов, мешающих выстраиванию результативной деловой комму-
никации.
Инструменты и методы оценки: способы эффективного оценивания 

индивидуальных и коллективных достижений в онлайн-образовании; 
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возможности использования технологий искусственного интеллекта для 
объективной оценки индивидуальных и групповых результатов; взаи-
мо- и самооценивание на основе выработанных алгоритмов и критериев 
оценивания, формирующее оценивание.
Проблемы  и  вызовы  при  соблюдении  баланса: возможные противо-

речия между индивидуальным и коллективным обучением; как избе-
жать изоляции обучающихся при индивидуализации обучения; роль 
преподавателей в поддержании равновесия, обучение преподавателей 
использованию инновационных методов для мотивации обучающих-
ся; поддержка обучающихся в развитии социальных и межличностных 
навыков.

По результатам проведенной дискуссии стало понятно, что препода-
ватели и обучающиеся понимают актуальность проблемы развития лич-
ности в условиях ограничения реального общения между участниками 
образовательного процесса и неограниченного доступа к разнообраз-
ной информации, снижения значимости роли педагога, преобладания 
индивидуальной работы над групповой, коллективной. Приходит осоз-
нание того, что педагогические приемы и методы, применяемые в циф-
ровой среде, только формируются, а традиционная педагогика часто 
уже не дает ожидаемых результатов. В новых условиях все труднее 
становится формировать групповые, коллективные и в конечном итоге 
общечеловеческие ценности. Нехватку необходимых знаний и умений, 
связанных с эффективным использованием цифровых инструментов, 
испытывают не только преподаватели, но и сами обучающиеся. Педа-
гоги поделились своими идеями, приемами, которыми они пользуются, 
попытались оценить, насколько они эффективны для становления лич-
ности обучающихся. В свою очередь, студенты и курсанты тоже выска-
зали свое мнение.

Считаем, что проведенная дискуссия внесла важный практический 
вклад в решение исследуемой нами проблемы. Этот опыт может быть 
использован и другими вузами.

Заключение

В образовательном процессе, направленном на развитие личности, 
постоянно происходит поиск баланса между коллективным и индиви-
дуальным. Цифровые технологии и сервисы, современные методики 
позволяют персонализировать обучение, чтобы человек смог осознать 
свою уникальность, понять свои цели, проявить самостоятельность 
и активность. С другой стороны, чтобы обучающийся смог ощу-
тить свою успешность, анализировать результаты своей деятельности,  
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развиваться дальше, важна оценка и поддержка со стороны коллекти-
ва, нужны признание, одобрение со стороны значимых людей. Одна-
ко с внедрением цифровых технологий, безмерным и неоправданным 
использованием электронных ресурсов риск нарушения взаимодейст-
вия, возникновения изолированности, разобщения в учебном коллекти-
ве все выше. А это, в свою очередь, мешает правильному становлению 
личности, ее персонализации в смысле проявления себя личностью до- 
стойной и востребованной в социуме, четко осознающей свои цели, 
свой потенциал, активно действующей на благо общества. В складыва-
ющейся ситуации, на наш взгляд, только грамотный, неравнодушный 
педагог может организовать учебный процесс при соблюдении равно-
весия индивидуального и коллективного. А цифровая грамотность сов-
ременного педагога, очень активно обсуждаемая в настоящее время, 
предполагает не только качественное владение разнообразными элек-
тронными ресурсами, но и вдумчивое использование их для развития 
каждого обучающегося.
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