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педагагічныя ідэі, у тым ліку ідэя аб мэтанакіраванасці ў рэалізацыі выхаваўчых 
намаганняў. Народ свядома кіраваўся існуючай грамадскай думкай, згодна з якой 
фарміраваў асобу на аснове пераемнасці паміж пакаленнямі, барацьбы за існаванне, бо 
для таго, каб выжыць, трэба было перадаць новаму пакаленню лепшае з усяго папярэд-
няга. Менавіта таму педагагічныя ідэі шліфаваліся на працягу стагоддзяў, і ў час пачат-
ку станаўлення беларускай нацыі (канец XIX – пачатак XX ст.) была дакладна вызнача-
на мэта – фарміраванне жыццяздольнага, працавітага, маральна і фізічна здаровага 
насельніцтва. Дзякуючы грамадскай думцы сфарміраваліся і захаваліся да цяперашняга 
часу пэўныя рысы беларуса – працавітасць, гаспадарлівасць, гасціннасць, гуманнасць, 
стрыманасць, справядлівасць, прастадушнасць, міралюбівасць, памякоўнасць, што  
ў комплексе перадаюць нацыянальны характар, менталітэт. 

Такім чынам, у выніку вывучэння прац філосафаў, гісторыкаў, сацыёлагаў, этно- 
графаў і педагогаў сутнасць паняцця «этнакультура» у кантэксце фарміравання белару-
скай нацыі разглядаецца намі як частка агульнай культуры беларусаў, якая абумоўлена 
сацыяльна-культурнымі асаблівасцямі супольнасці, мовай, верай у агульнае паходжанне. 
Этнічная культура не можа быць абмежавана асобным этнасам, яна з'яўляецца існасцю 
шэрагу этнасаў, дзе вызначальным будзе адчуванне эмацыянальнай і сімвалічнай сувязі 
людзей. Зместавыя характарыстыкі паняцця «этнакультура» ў разглядаемым кантэксце 
ўключаюць перш за ўсё менталітэт і этнапсіхалогію, якія ў сваю чаргу вызначаюць ідэал, 
прымяняльны не толькі як устойлівая характарыстыка прадстаўнікоў пэўнай 
супольнасці, але і як мэта ў сямейным і грамадскім выхаванні.  
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В современных социально-экономических условиях совершенствование сферы обра-
зования на основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) выступает од-
ним их первоочередных условий эффективного построения и развития информационного 
общества и цифровой экономики в Республике Беларусь. На уровне программно-
нормативных документов данный приоритет закреплен в Стратегии развития информати-
зации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы, Государственной программе развития 
цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы, Концепции ин-
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форматизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 года, Кон-
цепции цифровой трансформации образования Республики Беларусь и др. 

В основе цифровизации системы высшего образования лежат следующие процес-
сы [2, c. 451], [4, с. 6]:  

– во-первых, цифровая трансформация самого образовательного процесса как сре-
ды реализации новейших методов, способов и средств обучения, обеспечивающих под-
готовку высококвалифицированных специалистов, обладающих навыками и умениями 
уверенного решения профессиональных задач с использованием современного про-
граммного обеспечения и информационно-коммуникационных технологий; 

– во-вторых, цифровая трансформация управления системой высшего образова-
ния, включающая внедрение передовых информационных технологий в процессы реа-
лизации функций управления учреждениями образования (использование искусствен-
ного интеллекта в прогнозировании успеваемости студентов, потребности экономики в 
молодых специалистах в разрезе специальностей и др.); организации использования 
образовательных ресурсов учреждений (применение облачных технологий для форми-
рования единой образовательной сети и пр.), а также продвижения их образовательных 
услуг на международный рынок (использование современных средств коммуникаций,  
в том числе социальных сетей и др.); 

– в-третьих, повышение ИКТ-компетентности преподавателей учреждений выс-
шего образования, а также специалистов органов государственного управления, реали-
зующих политику в сфере образования. 

Для оценки потенциала и динамики трансформационных процессов в националь-
ной системе образования и экономике в рамках мирового масштаба важным источни-
ком информации выступают международные индексы и рейтинги. Из всей совокупно-
сти известных индексов комплексно проанализировать цифровую экономику на 
различных уровнях ее формирования, в том числе в системе образования, позволяет 
Индекс развития цифровой экономики (далее – ИРЦЭ) [3, с. 11]. Сравнительный анализ 
субиндексов ИРЦЭ для Республики Беларусь и некоторых стран ЕАЭС и ЕС (рис. 1) 
показал следующие результаты. На фоне стабильного роста обеспеченности студен- 
тов ПЭВМ (на 46,3 % за 4 учебных года или с 95 до 139 машин на 1000 студентов  
в 2016/2017 уч. г. [2, с. 452]) и увеличения плотности подключения ПЭВМ к сети Ин-
тернет в вузах (80 % в 2016/2017 уч. г. или на 5,7 % выше, чем 4 года назад [2, с. 452]) 
система образования является лидером в процессах цифровизации по сравнению с дру-
гими отраслями народного хозяйства [2]. На международной арене темпы цифрового 
развития экономики Беларуси в совокупности имеют среднее значение (ИРЦЭ = 0,4642, 
что на 0,2715 ед. выше, чем в Казахстане, и на 0,3884 ед. ниже, чем в Швеции) [3, с. 14]. 
При этом преобладающее влияние на данный уровень оказали: цифровизация экономи-
ки (рост организаций, использующих широкополосный доступ в Интернет и увеличе-
ние численности работников сектора ИКТ в них), развитие человеческого капитала 
(увеличение цифровой грамотности населения и его охвата образованием) и интенсив-
ность использования Интернета (активизация поиска информации, общения в социаль-
ных сетях, покупки товаров и услуг, осуществления финансовых операций и др.). 

По результатам исследований установлено, что особенности процессов цифровой 
трансформации системы образования целесообразно анализировать не только в эконо-
мико-правовом и организационно-управленческом поле, но и в формирующейся соци-
ально-культурной среде современного «цифрового» общества. Комплексное изучение 
ее характеристик позволяет: выявить изменения в социальных измерителях бытия но-
вого «цифрового поколения» молодых людей (особенности мировосприятия, мышле-
ния, поведения) и установить «новые» профессиональные компетенции, обеспечиваю-
щие конкурентоспособность специалистов на рынке труда в условиях развития 
цифровой экономики. 
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Рис. 1. Индекс развития цифровой экономики для некоторых  
стран ЕАЭС и ЕС по оценке на 2017 г. 

Примечание. Диаграмма построена авторами на основе данных источника [3].  

Проведенные исследования позволили выявить, что к ключевым социально-
психологическим особенностям формирования и реализации цифровой модели высше-
го образования можно отнести следующие:  

– изменение социальной роли преподавателя и подходов к ее выполнению:  
во-первых, из первоисточника, носителя знаний и умений он становится навигатором, опре-
деляющим оптимальную для целей курса траекторию знакомства с базами знаний [1, с. 26], 
[6, с. 122]; во-вторых, он должен развивать умения подготовки образовательных продуктов, 
доносящих до аудитории учебную информацию в виде интенсивного потока, включающего 
одновременно речь, текст, графику, видеоряд и звук [1, c. 25]. Кроме этого должно меняться 
и его отношение к цифровым технологиям: от средств, дополняющих традиционные подхо-
ды преподавания, к новым способам, технологиям подготовки специалистов с высшим обра-
зованием [5, c. 14]; 

– изменение мотивации обучения и подхода к освоению студентами знаний: во-
первых, динамичность общественных процессов и дефицит времени порождают жела-
ние за короткое время и в одном образе получить суть событий и излагаемых проблем, 
что приводит к формированию «клипового» мышления [1, c. 25]; во-вторых, частое ис-
пользование системы поиска информации «по запросу» из множества одновременно 
действующих информационных источников создает условия к закреплению фрагмен-
тарного типа восприятия учебной информации. Такой подход позволяет глубоко изу-
чить определенную сторону исследуемого явления, однако может затрудняться форми-
рование единого представления, причинно-следственных связей и генезиса развития 
ситуации; в-третьих, стремление к решению множества задач одновременно в ограни-
ченные сроки позволяет развивать проблемно-поисковое мышление [5, c. 14]. В такой 
ситуации студенты лучше справляются с совместными проектами, чем с индивидуаль-
ными заданиями; стремятся к получению быстрого результата, избегая долгосрочного 
планирования поэтапной работы; в-четвертых, индивидуализация учебного процесса  
и содержания учебных занятий на основе информационных образовательных ресурсов 
способствует развитию навыков самообучения и самоконтроля знаний как элементов 
индивидуальной управляемости студента; в-пятых, уровень цифровой грамотности 
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обучающегося становится ключевым фактором, обеспечивающим ему академическую 
успеваемость и успешность в различных видах деятельности, а также обуславливаю-
щим характер его общения при взаимодействии с другими людьми [5, c. 14]; 

– трансформация системы требований к компетенциям специалистов: во-первых,  
наиболее востребованными становятся способности и умения, не доступные полной ал-
горитмизации и роботизации (воображение, нестандартность, инициативность, лидер-
ство и пр.) [6, с. 123]; во-вторых, возникает необходимость формирования «цифровых 
компетенций будущего» (языковая мобильность, кооперативно-творческое мышление, 
способность работы в междисциплинарных средах, понимание глобальных проблем, 
навыки управления своим здоровьем, финансовая грамотность, умение заботиться об 
окружающей среде, информационная гигиена, способность учиться и переучиваться  
в течение всей жизни в соответствии с потребностями рынка труда и др.) [7].  

Следует заключить, что цифровая трансформация системы высшего образования 
в Республике Беларусь является логическим развитием международного сотрудничест-
ва в сфере образования; преследует цели актуализации образовательного процесса  
в контексте мировых тенденций информатизации общества и увеличения качества про-
фессиональной подготовки специалистов для формирующейся цифровой экономики;  
а также влечет за собой изменения не только в экономико-политической сфере дея-
тельности человека, но и приводит к постепенной социально-духовной трансформации 
его мировоззрения. 
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