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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА  
В ВОСПРИЯТИИ СТУДЕНТОВ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Л. Г. ТИТАРЕНКО1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Описаны результаты опроса студенческой молодежи Беларуси, проведенного в 2023 г. с помощью инструмента-
рия, который использовался в аналогичном исследовании 2022 г., и представлен сравнительный анализ полученных 
данных. Оба опроса были посвящены проблемам цифровых инноваций, внедренных в белорусском обществе, и тому, 
как студенты воспринимают эти инновации. На основе анализа полученных в 2023 г. результатов выявлены изме-
нения по сравнению с данными опроса 2022 г., которые, возможно, были связаны с резким (более чем двукратным) 
уменьшением числа студентов, хотя бы частично занимавшихся дистанционно в текущем учебном году. Сравнение 
позволило определить важную роль дистанционного обучения как фактора, который стимулировал освоение сту-
дентами новых технологий, помогал изучать технические новинки и тем самым повышать свою цифровую грамот-
ность. Возврат к традиционным формам обучения облегчил студентам жизнь (уровень стресса снизился), но рост их 
цифровой культуры затормозился. Показана зависимость восприятия цифровых инноваций в обществе и в системе 
высшего образования от степени постоянного участия студентов в цифровой обучающей активности, а также от 
уровня рутинизации инноваций в жизни студентов. 

Ключевые слова: инновационное развитие общества; цифровая трансформация; онлайн-обучение; цифровые 
технологии; восприятие студентами цифровых инноваций.
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STUDENTS’ PERCEPTION OF INNOVATIVE  
DEVELOPMENT OF A SOCIETY:  

COMPARATIVE ANALYSIS OF EMPIRICAL DATA

L. G. TITARENKO a

aBelarusian State University, 4 Niezaležnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The purpose of the article is to describe the results of a students’ survey in Belarus conducted in 2023 using the similar 
tools to the previous study in 2022, and to provide a comparative analysis of their results. Both surveys were devoted to the 
problems of digital innovations implemented in the Belarusian society and the perception of these innovations by the stu-
dents. An analysis of the results of the 2023 survey revealed some changes compared to the 2022 survey data. These changes 
are probably associated with a sharp (more than twofold) decrease in the number of students who studied remotely (fully or 
in part) during the current academic year. The comparison revealed the important role of distance learning as a factor that 
stimulated the students’ learning of new technologies, studying technical innovations and thereby improving their digital 
literacy. The return to traditional forms of education had made the students’ life easier (stress levels have decreased), but the 
growth of their digital culture has slowed down. The scientific significance of the study lies in demonstrating the dependence 
of the students’ perception of digital innovations in a society and in the higher education system on the degree of constant 
participation in digital learning activities, as well as on the level of routinisation of innovations in students’ lives.

Keywords: innovative development of society; digital transformation; online learning; digital technologies; students’ 
perception of digital innovations.
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Введение

1Указ Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 г. № 292 «Об утверждении Программы социально-экономическо-
го развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы» [Электронный ресурс]. URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0= 
P32100292 (дата обращения: 22.02.2023). 

Одна из важных задач экономического развития 
любой страны связана с продвижением во всех сфе-
рах жизнедеятельности процессов цифровой транс-
формации, а также с выходом на более высокий уро-
вень развития инновационных производств. Как 
утверждал бывший генеральный директор корпора-
ции Google Э. Шмидт, именно инновационная мощь, 
т. е. способность страны изобретать и внедрять новые 
технологии, определит исход международного со-
перничества стран. Государства, активно разрабаты-
вающие инновации, будут успешно развивать свою 
экономику и выигрывать в конкуренции с другими 
странами. Поэтому в Беларуси задача продвигать 
инновации является приоритетной. Ею определя-
ется и высокая практическая значимость подготов-
ки в высших учебных заведениях молодых кадров, 
которые бы не только легко включались в процессы 
труда, где уже внедрены цифровые инновации, но 
и по мере возможностей становились творцами ин-
новаций в разных сферах жизнедеятельности. 

Развитие у студентов новых профессиональных 
компетенций в соответствии с потребностями эко-
номики – одна из главных задач на 2021–2025 гг.1 
Для этого после обучения в учреждении высшего 
образования молодые специалисты должны обла-
дать необходимым набором знаний и компетенций. 

Среди них согласно компетентностному подходу 
цифровая компетенция является ключевой и опре-
деляется как «уверенность, критическое и творче-
ское использование ИКТ для достижения целей, свя-
занных с работой, занятостью, обучением, отдыхом, 
участием в жизни общества и экономики цифровых 
компетенций» [1, с. 38]. В данной статье невозмож-
но охватить все сферы деятельности, где использу-
ются цифровые компетенции. Настоящее исследо-
вание направлено на рассмотрение сферы обучения 
и оценивание важности цифровых технологий, ко-
торые отражают понимание студентами роли ин-
новаций в современном обществе. Поскольку сту-
денчество является социальной группой будущих 
профессионалов, наличие у них высокого мнения 
о предназначении цифровых инноваций, а также 
желание самим овладеть новыми технологиями мо-
гут расцениваться как позитивный стимул, который 
будет способствовать формированию в учреждении 
высшего образования компетентного специалиста 
для рынка труда.

Цель статьи – описать результаты опроса студен-
ческой молодежи Беларуси, проведенного в 2023 г. 
с помощью инструментария, который использовал-
ся в аналогичном исследовании 2022 г., и дать срав-
нительный анализ полученных результатов. 
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Теоретико-методологические основы исследования

Теоретическим фундаментом исследования того, 
как студенты воспринимают инновации и риски, 
которые с ними связаны, выбраны концепции, изу-
чающие сознание и познание человека. К этим кон-
цепциям, ставшим актуальными во второй поло-
вине ХХ в., относятся феноменологическая теория 
познания, разработанная А. Шютцем [2], и концепция 
современности как радикального модерна, создан-
ная Э. Гидденсом [3]. Используя общие подходы дан-
ных теорий, можно проанализировать восприя тие 
студентами цифровых инноваций и их оценку по-
тенциальных и актуальных рисков цифровизации.

Проблему восприятия обучающимися инноваци-
онного развития общества можно рассматривать на 
разных уровнях и в различных аспектах, прежде все-
го в личностном и общественном плане. В этом слу-
чае личностный план будет отражать субъективное 
отношение студента к инновациям, которые имеют-
ся в его непосредственном окружении, т. е. техниче-
ским новинкам, ИКТ, гаджетам, используемым в по-
вседневной жизни. Общественный план разделяется 
студентами как интерсубъективный, или общезна-
чимый, поэтому его восприятие будет в большей 
мере определяться посредством усвоенных соци-
альных норм в отношении инновационных объектов 
и господствующих (если не в обществе, то в рефе-
рентной группе) ценностей и установок. Постоянные 
коммуникации студентов способствуют укоренению 
в их окружении тех взглядов, которые получают одо-
брение среды. Это будет студенческой рефлексией 
социального мира.

Для того чтобы сконструировать схему восприя-
тия студенческой молодежью инновационного раз-
вития общества и систематизировать разные сто-
роны этого восприятия, необходимо обратиться 
к концепции Ю. Хабермаса, в которой подробно ис-
следованы процессы познания жизненного мира 
(т. е. процессы присваивания различных смыслов 
объектам окружаю щего мира в процессе его восприя-
тия, а также превращения воспринятого мира в мир 
смыслов и значений) на разных уровнях. По мнению 
Ю. Хабермаса, эволюция жизненного мира приво-
дит к выделению трех относительно независимых 
миров, которые отличаются от самого жизненно- 
го мира: объективного, социального и субъективного.  
Объективный мир состоит из различных фактов. Он 
влияет на другие миры, однако субъекты познания 
(в данном случае студенты) постигают этот мир толь-
ко через свою перцепцию фактов, которая может от-
личаться от самих фактов как они есть. Тем самым 
субъективный мир восприятия сразу получает осо-
бые характеристики: он может искажать объектив-
ные факты, поскольку их постижение зависит от по-
знавательных способностей и принципов субъектов, 

а также их социальных действий. На субъективный 
мир студентов, познающих мир фактов, воздейству-
ет и социальный мир, в котором они существуют 
и который заставляет их подчиняться (возможно, 
принудительно) доминирующим в обществе нор-
мам, ценностям и представлениям [5]. В любом слу-
чае ценности социального мира придают фактам 
значимость и как бы направляют процесс восприя-
тия объективного мира субъектом. Если те или 
иные объективно существующие факты (техноло-
гии, материалы и другие объекты) попадают в поле 
восприя тия студентов и социальный мир припи-
сывает данным фактам высокую значимость, то их 
восприя тие может еще больше увеличить эту зна-
чимость (например, в случае с интернет-техноло-
гиями, которые привлекают студентов) или, напро-
тив, уменьшить ее, если субъекты не заинтересованы 
в данных фактах (например, инновационные сель-
скохозяйственные агрегаты). Различные участники 
коммуникации обращаются к социальному опыту, 
преодолевают свои сначала субъективные пред-
ставления и благодаря общности мотивированных 
убеждений одновременно приобретают уверенность 
в единстве объективного мира и интерсубъективно-
сти собственных жизненных связей [5].

Согласно У. Беку общество XXI в. находится на 
стадии позднего, или зрелого, радикального модер-
на, на которой современный мир структурируется 
главным образом рисками, созданными человеком. 
Он отмечает увеличение числа как разнообразных 
рисков, так и непреднамеренных последствий соци-
альных действий, которые еще больше усиливают 
риски. Образуется следующая цепочка: риски про-
дуцируются рисками, идущими от технологических 
и социальных систем [6].

Таким образом, субъективный мир восприятия 
студентами тех или иных инновационных процес-
сов и явлений в обществе, который формируется 
у молодых людей под влиянием объективного мира 
фактов и социального мира норм и ценностей, при-
дающих фактам значимость, является объектом изу-
чения настоящей статьи.

Эмпирическую базу исследования составили дан-
ные двух массовых опросов белорусского студенче-
ства, проведенных с интервалом в один год на ре-
презентативной выборке (в 2022 г. объем выборки 
составил 2666 человек, ошибка выборки – 1,89 %, 
в 2023 г. – 1003 человека и 3,09 % соответственно). 
Опросы проводились онлайн с заполнением Google-
формы. Они были посвящены проблемам цифровых 
инноваций, внедренных в белорусском обществе, 
и тому, как студенты их воспринимают. Методи-
ка сбора эмпирических данных, включая описание 
приемов, использованных в опросе, и способов изу-
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чения объекта, была раскрыта автором настоящей 
работы ранее [4]. На основе прежних исследований 
выдвинута гипотеза о том, что уровень цифровой 
грамотности студенчества повышается, поэтому 
их цифровые знания и компетенции в 2023 г. будут 

выше, чем в 2022 г. Также предполагалось, что вос-
приятие студентами цифровых инноваций и осоз-
нание рисков для человека и общества, связанных 
с цифровой трансформацией, существенно не изме-
нятся по сравнению с 2022 г. 

Результаты и их обсуждение

Для целей анализа результатов опросов следует 
структурировать мир восприятия студентами инно-
ваций. В него входит восприятие инноваций (прежде 
всего технических) в контексте собственных целей 
и потребностей развития. Например, у нынешнего 
виртуального поколения молодежи таковым явля-
ется рост собственной цифровой культуры, который 
помогает активнее и эффективнее проводить нави-

гацию в интернете и отыскивать интересные мате-
риалы. Для этого студенты повышают свои умения 
и навыки владения различными ИКТ. Самооцен-
ка знаний и компетенций – показатели восприятия 
и использования студентами инноваций. В табл. 1 
представлено сравнение самооценки умения рабо-
тать с разными технологиями, замеренной в 2022 
и 2023 гг.

Та б л и ц а  1

Среднее значение оценки студентами своих навыков работы  
с цифровыми технологиями и устройствами в 2022 и 2023 гг., балл

Ta b l e  1

Average student ratings of their digital and device skills  
in 2022 and 2023, point

Цифровые технологии и устройства 2022 г. 2023 г.

Персональный компьютер 4,6 4,3

Пакет Microsoft Office 4,4 4,0

Электронная почта 4,7 4,2

Поисковые системы Goоgle, Яндекс и др. 4,8 4,4

Приложения для видеоконференций 4,1 3,7

Облачные хранилища 4,1 3,8

Профессиональные программы 2,8 3,0

П р и м е ч а н и е. Студенты оценивали навыки работы с цифровыми технологиями и устрой-
ствами по 5-балльной шкале, где 1 – плохо, 5 – очень хорошо.

По мнению автора настоящей статьи, на эти по-
казатели могли повлиять два фактора. Во-первых, на 
дистанционную форму обучения в 2022 г. перешли 
более чем 65 % студентов, в то время как на смешан-
ную форму занятий в 2023 г. (иногда дистанцион-
но, но в основном традиционно) – 37 % респонден-
тов (примерно на 30 % меньше, чем обучавшихся 
в дистанционном формате). Вполне возможно, что  
дистанционное обучение (далее – ДО) стимулиро-
вало овладение ИКТ, тогда как для традиционного 
обучения этого не требуется. Когда автор настоящей 
работы разделил выборку 2023 г. на тех, кто хотя бы 
частично обучался на ДО, и тех, кто обучался толь-
ко традиционно, по всем цифровым компетенциям 
была выявлена разница в ответах на 0,2–0,4 пункта 
в пользу обучавшихся на ДО. Во-вторых, в 2023 г. 
впервые в выборке оказались более 41 % перво-
курсников (в 2022 г. их вообще не было). Это зна-

чит, что почти половина студентов в 2023 г. не имели 
опыта ДО, в отличие от 2022 г. Данные факты по-
казывают важность ДО как стимула роста цифро-
вых компетенций студентов. Такой вывод требует 
дополнительной проверки того, что именно экс-
тремальные условия пандемии могли существенно 
ускорить рост технологических умений и знаний сту-
дентов, и того, что желание студентов осваивать но-
вые технологии без внешней необходимости умень- 
шилось.

В то же время не все студенты осознали стимули-
рующую роль ДО в освоении ИКТ. Так, только 44 % 
респондентов ответили, что учиться на ДО стало ин-
тереснее. Кроме того, 52 % опрашиваемых сказали, 
что их знания на ДО частично улучшились, 13 % ре-
спондентов – что повысились, 14 % студентов – что 
ухудшились. Позитивные и негативные оценки раз-
делились практически поровну. Однако объективно 
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именно ДО в предшествующие 2–3 года стимулиро-
вало желание студентов осваивать новые ИКТ и по-
вышать уровень своей компетентности и цифровой 
культуры. Значимой разницы между ответами деву-
шек и юношей выявлено не было.

На личностном уровне восприятие инноваций 
включает желание студентов использовать имею-
щиеся или доступные цифровые и иные ресурсы 
(личные, публичные) для достижения долгосроч-

ных жизненных целей, актуальных в данный пери-
од. Это цели, связанные с учебой и будущей работой: 
желание получить престижную профессию, которая 
может дать материальное благосостояние и обеспе-
чить интересную жизнь. Для овладения такой про-
фессией уже в учреждении высшего образования 
нужны первоклассные технологии (в учебном про-
цессе, на практике), и они тоже высоко ценятся сту-
дентами (табл. 2). 

Та б л и ц а  2

Доля ответов респондентов на вопрос: «Что обычно побуждает Вас  
осваивать технические новинки (новые программы, мобильные приложения,  

технические устройства)?» – в 2022 и 2023 гг., %

Ta b l e  2

Share of respondents’ answers to the question: «What usually motivates you  
to master technical innovations (new programs, mobile applications,  

technical devices)?», in 2022 and 2023, %

Ответы 2022 г. 2023 г.

Интерес, желание развиваться, узнавать что-то новое, двигаться вперед 68,8 72,2

Считаю, что в будущем такие навыки будут полезны для работы 68,9 73,2

Желание лучше учиться, больше успевать по учебе, получать более высокие оценки 31,1 40,8

Как видно из табл. 2, студенты чаще осваивают со-
временные технологии и другие новинки ради само-
развития с учетом осознания практической полезно-
сти ИКТ для будущей работы, чем ради учебы. Иные 
мотивы (не приведены в табл. 2) получили еще мень-
ший процент выборов, чем учеба. Первые два моти-
ва вполне позволяют студентам успешно готовиться 
к профессии при овладении инновациями. В отве-
тах на вопрос не было выявлено значимой разницы 
между девушками и юношами. Вместе с тем респон-
денты технических специальностей чаще давали по-
ложительные ответы, чем студенты социально-гу-
манитарных специальностей. Можно сделать вывод 
о том, что цифровая трансформация затронула мо-
тивацию в изучении ИКТ, поскольку сама среда обу-
чения требует от молодежи новых цифровых знаний. 
Именно поэтому в опросе 2023 г. около 73 % молоде-
жи указали на техно-позитивные мотивы освоения 
новых технологий, а также проявили прагматический 
интерес к ним, так как были уверены в том, что эти 
знания и компетенции пригодятся в будущей рабо-
те. Социальная среда современного общества активно 
стимулирует интерес молодежи к цифровизации как 
средству обеспечения престижного трудоустройства.

Высказанные студентами оценки электронных 
ресурсов, которые нужны им для обучения, нагляд-
но подтверждают установленный ранее другими ав-
торами «кризис текстовой культуры», т. е. нежелание 
читать текстовые источники, предпочтение «гото-
вых к использованию» информационных ресурсов 
для всех учебных задач [7, с. 115]. Это негативное 

следствие влияния ИКТ, которое стало повсемест-
ным. Как показано в табл. 3, студенты вообще не хо-
тят пользоваться текстами, полностью полагаясь на 
интернет, что обусловливает возможность получать 
недостоверную информацию, даже не зная этого.

Студенты высказывали позитивные суждения 
о значимости цифровых инноваций на уровне об-
щества: их оценки цифровой трансформации (а зна-
чит, и цифровых инноваций) очень высокие. Если 
судить по другим исследованиям, то такие ответы 
типичны для молодежной когорты. Молодежь и осо-
бенно студенты очень высоко ценят цифровые ин-
новации и возможности, которые они открывают 
в разных областях жизни (табл. 4).

В ответах есть некоторые различия, но тенден-
ция однозначная: по данным за оба года, студенты 
очень высоко оценили цифровые инновации в об-
ществе и те возможности, которые они предоставля-
ют людям. Однако эти позитивные оценки не озна-
чают, что молодые люди не воспринимают никаких 
рисков и угроз, связанных с цифровизацией.

Студенты редко сталкиваются с такого рода не-
посредственными угрозами и рисками, обусловлен-
ными цифровизацией и цифровыми инновациями 
(например, роботы на производстве, болезни граж-
дан из-за работы ветродвигателей, которые помо-
гают получать электроэнергию из ветра, но негатив-
но влияют на состояние человека, живущего близко 
от этих технических сооружений). Другие возмож-
ные риски, пока неизвестные студентам, связаны 
с угрозой потери места работы в связи с техниза-
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цией и использованием искусственного интеллек-
та везде, где это возможно. Более явные риски, с ко-
торыми встречаются все, включая студентов, – это 
разрыв человеческих связей между людьми, а так-
же потеря или резкое снижение межличностного 
общения. Неслучайно поколение называют вирту-
альным, поскольку оно мысленно уже с детских лет 
погружено в виртуальную реальность: по данным 
статистических и социологических исследований, 
на первом месте по частоте пользования интернет-
информацией находятся школьники и студенты, 
т. е. молодежь 16–24 лет, на втором месте – группа 
в возрасте 6–15 лет [8, с. 65]. Из тех рисков, с кото-
рыми сталкивается каждый человек, обычно внима-
ние уделяется экологическим (именно о них писа-
ли западные социологи, в частности У. Бек). Кроме 

того, отмечается и возможное негативное влияние 
ИКТ на человеческую психику. Как видно из табл. 5, 
около трети студенчества серьезно воспринимают 
данные риски, хотя это не влияет на степень их лич-
ной погруженности в виртуальную реальность. По-
скольку вариант «затрудняюсь ответить» в таблице 
не приведен, можно добавить, что также примерно 
треть респондентов не имеют собственного мнения 
о том, насколько опасны цифровые технологии для 
сознания человека и для его здоровья. А это озна-
чает, что студенты не воспринимают многих рисков 
и угроз цифровых инноваций, поскольку те ИКТ, ко-
торые связаны с данными угрозами (социальные 
сети, телеграм-каналы), транслируют информаци-
онные угрозы замаскированно, а также профессио-
нально манипулируют сознанием молодежи.

Та б л и ц а  3

Доля ответов респондентов на вопрос: «Какие электронные  
образовательные ресурсы Вам необходимы?» – в 2022 и 2023 гг., %

Ta b l e  3 

Share of respondents’ answers to the question:  
«What electronic educational resources you need?», in 2022 and 2023, %

Ответы 2022 г. 2023 г.

Электронные учебники и учебные пособия, конспекты лекций 89,4 88,5

Материалы для подготовки курсовой работы (проекта) 74,0 77,0

Материалы для подготовки рефератов, эссе 70,8 74,4

Электронные сборники задач и упражнений 58,3 63,8

Материалы для подготовки дипломной работы (проекта) 56,1 62,0

Тексты первоисточников 46,5 51,0

Та б л и ц а  4

Доля ответов респондентов на вопрос:  
«Согласны ли Вы со следующими высказываниями?» – в 2022 и 2023 гг., %

Ta b l e  4

Share of respondents’ answers to the question:  
«Do you agree with the following statements?», in 2022 and 2023, %

Ответы-высказывания
2022 г. 2023 г.

Да Нет Да Нет

Цифровые технологии делают жизнь более легкой, упрощают процесс обучения 
и будущую работу, позволяют экономить время 91,0 1,4 87,3 6,5

Благодаря цифровым технологиям появилось больше возможностей для карьер-
ного роста, образования и развития 90,1 1,9 86,0 5,6

Цифровые технологии делают жизнь более яркой и насыщенной, позволяют ин-
тересно проводить время 60,6 10,4 77,7 8,9

Цифровые технологии дают свободу, обеспечивают возможность творчества, са-
мореализации и самовыражения 79,7 3,3 77,7 8,9
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Та б л и ц а  5

Доля ответов респондентов на вопрос:  
«Согласны ли Вы со следующими высказываниями?» – в 2022 и 2023 гг., %

Ta b l e  5

Share of respondents’ answers to the question:  
«Do you agree with the following statements?», in 2022 and 2023, %

Ответы-высказывания
2022 г. 2023 г.

Да Нет Да Нет

Цифровые технологии могут быть опасны для здоровья человека и окружающей 
среды 32,2 29,3 34,2 32,1

Цифровые технологии позволяют людям быть ближе друг к другу 39,3 24,4 43,4 27,0

Цифровые технологии отнимают много сил и времени 24,1 44,8 27,8 40,4

Цифровые технологии делают человека зависимым и управляемым 33,2 29,6 36,0 31,4

На основании приведенного сравнительного 
анализа данных за два года можно сказать, что все 
тенденции восприятия студентами цифровых угроз 
и рисков сохранились и уровень их осознания моло-
дыми людьми мало изменился. Вряд ли тот факт, что 
треть студентов адекватно воспринимают цифровые 
угрозы, может расцениваться позитивно или даже 
нейтрально. Для общества всегда желательно, что-
бы граждане любого возраста, в том числе молодо-
го, адекватно воспринимали социальную реальность 
и не отождествляли свои субъективные представле-

ния о ней (или ее важных сторонах) с тем, что суще-
ствует на самом деле. Рефлексия, которая является 
характеристикой современного общества, проявля-
ется у студенческой молодежи недостаточно. Суще-
ственно новых особенностей в процессе восприятия 
студентами цифровых инноваций выявлено не было. 
За год, прошедший с предыдущего опроса, ничего 
не изменилось, кроме снижения уровня цифровых 
компетенций, отмеченного в анализе и связанного 
с почти полным прекращением дистанционных за-
нятий в учреждениях высшего образования.

Заключение

Сравнение данных опросов показало, что при 
массовом использовании в обучении дистанци-
онных методов, как это было в период пандемии, 
студенты были вынуждены активно изучать но-
вые технологии, искать иные знания, необходимые 
для успешной учебы, что позитивно повлияло на их 
цифровую грамотность и потенциально способство-
вало проявлению цифровой активности и иннова-
ционности в их деятельности.

В отсутствие такого сильного стимула, как ДО, 
студенты самостоятельно не спешат овладевать но-
выми ИКТ, потому что это не востребовано учебным 
процессом и не окажет влияния на учебу. В повсе-
дневной жизни студентам не нужно осваивать но-
вые ИКТ, если они уже овладели ими на уровне, до-
статочном для операций со смартфоном. Цифровая 
культура снижается, субъективное восприятие ИКТ 

не развивается (не меняется). Снижается мотив об-
ращения к текстовой информации, потому что элек-
тронные источники находятся легче.

Позитивное восприятие возможностей цифро-
вых инноваций на уровне общества снижается по 
мере их рутинизации. Острота оценок притупля-
ется: молодые люди воспринимают ИКТ как долж-
ное и как постоянную составляющую виртуальной 
реальности.

Восприятие рисков претерпевает рутинизацию 
на уровне рисков для субъекта и для общества, по-
этому молодежь недооценивает данные риски либо 
не замечает их. В связи с этим в воспитательной ра-
боте с обучающимися нельзя снижать интенсивность 
воздействия на их сознание (объяснение актуально-
сти рисков и угроз, пропаганда учебных технологи-
ческих инноваций).
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