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Abstract. The article presents an analysis of the features of learning on open educational platforms, which can be considered as 
an important stage in the development of a new type of personality worldview - a digital worldview, which determines the promising 
trends for the further evolution of human thinking and behavior. 

На сегодняшний день можно с полной уверенно-
стью заявлять, что виртуально-цифровая реальность 
стала привычной частью повседневности для пода-
вляющего большинства людей. Информационно-ком-
муникационные устройства и системы, программное 
обеспечение, компьютеры, гаджеты, смартфоны, 
Интернет представляют собой сейчас набор важней-
ших инструментов не только для работы и профес-
сиональной занятости обычного человека, но и для 
обеспечения его простой рутиной жизнедеятельно-
сти. Многоканальное телевидение, мобильная связь, 
дистанционное управление устройствами, электрон-
ные помощники и ассистенты, виртуальная продажа 
товаров и услуг – все это и многое другое, безуслов-
но, меняет реальность вокруг и внутри самого чело-
века, как в физическом, так и в ментальном смысле. 
Следует говорить о наблюдаемых изменениях стиля 
мышления людей и восприятия ими действительно-
сти, трансформации образа жизни, преобразовании 
механизмов социального взаимодействия и поведе-
ния, становлении ранее не существовавших моделей 
общества и государства, детерминированных процес-
сами генерирования, распространения и потребления 
колоссальных объемов информации. В целом речь 
идет о новом этапе в эволюции сознания и интеллекта 
человека, которые формируют на современном отрез-
ке истории соответствующую оригинальную картину 
мира и предполагают распространение качественно 
иного типа мировоззрения – цифрового мировоззре-
ния. Выступая объективным следствием научно-тех-
нического прогресса, такой взгляд человека на мир, 
разумеется, имеет свои достоинства и недостатки и 
как любое новое социокультурное явление требует 
своего внимательного изучения для последующего 
направления выявленных изменений в конструктив-
ное созидательное русло. 

Основными негативными особенностями циф-
рового мировоззрения, вызывающими обеспокоен-
ность экспертов, являются проблемы, возникающие в 
связи с высокими темпами технологического и обще-
ственного развития, когда человеку становится все 
сложнее ориентироваться в потоке происходящих со-
бытии и информации, сохранять ясность, рациональ-
ность и критичность мышления, абстрагироваться от 
бесполезных, низкокачественных и ложных сообще-
ний, поддерживать продуктивность мышления, кон-
центрацию, спокойствие и внутреннюю гармонию 
в непрекращающемся водовороте информационных 
вызовов. Как отрицательное следствие вышеназван-
ного, у человека возникают различные девиации, 

депрессия, неврозы и конфликтные состояния, име-
ющие пока еще не достаточно хорошо изученную 
природу и обусловленные широким перечнем факто-
ров. В их числе можно назвать такие относительно 
известные и далеко не всегда безобидные когнитив-
но-психологические феномены, обладающие призна-
ками расстройства, как «гугл эффект» (google effect), 
клиповое мышление, иллюзия знаний, деградация 
языкового семиозиса, упрощение мировоззрения, 
виртуальная гиперкомпенсация, симуляция реальных 
действий с элементами прокрастинации, атрофия 
эмоционального интеллекта, Интернет-зависимость 
и другие проявления адаптации или дезадаптации 
личности к изменяющимся условиям жизнедеятель-
ности в информационном обществе [1 – 4].

Есть ли выход из складывающейся неутешитель-
ной ситуации постоянного нарастания давления на 
человека со стороны техногенного общества и его ин-
формационно-виртуального среды? Ответ на этот во-
прос следует искать в понимании того факта, что ре-
альные возможности продуктивного приспособления 
человека к происходящим социокультурным транс-
формациям лежат не столько в области самих техно-
логий, сколько в способах их использования челове-
ком для поддержания себя в достойной физической, 
интеллектуальной и морально-нравственной форме, 
креативном тонусе и кондициях. Традиционным и 
проверенным инструментом поддержания такой фор-
мы для человека, обеспечивающим его успешное вы-
живание в изменяющемся мире путем формирования 
необходимых ему знаний, умений и навыков высту-
пает обучение и воспитание индивида. В складыва-
ющихся обстоятельствах все серьезнее необходимо 
ставить вопрос о том, что именно образовательный, 
просветительский, информационно-воспитательный, 
творческий потенциал средств виртуально-цифровой 
культуры способен обеспечить сбалансированное 
развитие цифрового мировоззрения. Без такого жиз-
ненно важного и облагораживающего воздействия 
информационное мировоззрение будет неуклонно 
деградировать, скатываясь к наиболее примитив-
ным, постыдным и парадоксальным формам дикости 
и варварства в условиях инновационного общества, 
обладающего при этом широким перечнем высоких 
технологий [5]. 

Несмотря на то, что в общем объеме всемирной 
сети доля образовательно-воспитательного контента 
еще довольно невелика, перспективы его развития 
уже более чем заметны. Мировые тенденции измене-
ния рынка образовательных услуг свидетельствуют 
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об устойчивом росте спроса на услуги образования, 
предоставляемые дистанционно посредством вир-
туально-цифровых платформ. Следуя данным трен-
дам, в БГУИР реализуется комплекс мер по разви-
тию дистанционного образования в рамках проекта 
«цифровой университет», что позволит в будущем 
обеспечить создание корпоративной образователь-
ной платформы открытого образования в Республике 
Беларусь [6, с. 331]. 

В настоящее время перечень самых известных в 
русскоязычной части Интернета открытых образова-
тельных платформ включает в себя около двух десят-
ков проектов [7]. Главным преимуществом открытых 
образовательных платформ является полное отсут-
ствие барьеров и границ для распространения и попу-
ляризации передового образования, знаний, умений 
и навыков среди пользователей виртуально-цифро-
вого пространства. При этом выдерживаются высо-
кие стандарты качества образования, обусловленные 
компетентностью авторов учебных материалов и 
уровнем учебных заведений, обеспечивающих до-
ступность соответствующих учебных курсов для са-
мой широкой аудитории. Так, например, в разделе о 
миссии всемирно известной платформы открытого 
образования «Coursera», начавшей свою работу еще в 
2012 г., указано, что «обучение является источником 
человеческого прогресса и оно способно превратить 
наш мир из болезни в здоровье, из бедности в процве-
тание, из конфликта в мир», а в качестве стратегиче-
ского видения деятельности организации определено 
следующее: «Мы представляем себе мир, в котором 
каждый и где угодно может изменить свою жизнь с 
помощью обучения» [8] Таким образом, речь идет о 
формировании, по меньшей мере, жизненной пози-
ции личности и ее отношения к окружающей дей-
ствительности с помощью актуальных и доступных 
дистанционных образовательных ресурсов нового 
поколения. В свою очередь на портале российского 
проекта для школьников «Учи.ру» в разделе «Экс-
пертные заключения и рекомендации» отмечено, что 
«представленные на платформе учебные материалы 
учитывают не только тенденции развития общества 
в целом, отвечают на запросы и вызовы неопределен-
ности, нацелены на формирование навыков и компе-
тенций XXI века, но и в полной мере соответству-
ют требованиям государственных образовательных 
стандартов и программ». При этом «учебный контент 
отражает современные представления о человеке, его 
месте в мире, системе научного знания, а также за-
дачи, решаемые общим образованием», а работа на 
платформе открытого образования «повышает циф-
ровую грамотность, развивает цифровые компетен-
ции учителя и ученика и помогает освоить особенно-
сти работы в цифровой среде» [9]. 

На основании вышесказанного можно обоснова-
но предположить, что место, роль и степень влияние 
открытых образовательных платформ на формиро-
вание структурных элементов мировоззрения новых 
поколений будет неуклонно расти. Следует всерьез 
воспринять тот факт, что основным источником зна-
ний для людей, живущих в условиях информационно-

го общества, будет выступать виртуально-цифровой 
среда и представленный в ней контент. Одной из про-
грессивных и, несомненно, развивающих личность 
человека попыток структурирования и внедрения та-
кого контента выступают открытые образовательные 
платформы. Сможет ли общество и дальше успешно 
использовать, и расширять опыт применения таких 
способов формирования мировоззренческих ориен-
таций личности, живущей в цифровом мире – пока-
жет время.
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