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Данная статья актуализирует самые яркие 

и противоречивые последствия перехода 

современного российского общества к ин-

формационной эпохе. В системе образова-

ния эти противоречия являются наиболее 

выраженными. Мнение исследователей на 

этот счет представлено различными пози-

циями – в диапазоне от признания явных 

преимуществ влияния информационных 

процессов на образовательное простран-

ство до актуализации негативных аспектов 

данного влияния. При этом сложилось со-

лидарное понимание того, что процессы 

информатизации и цифровизации являются 

закономерными и неизбежными в сфере 

образования. Соответственно, к ним необ-

ходимо адаптироваться, вырабатывая опти-

мальные стратегии перехода российской 

системы образования в новый формат 

функционирования с учетом новых инфор-

мационных технологий, достаточно активно 

используемых в образовательной среде. 

Особая роль социально-философской науки 

в осмыслении тенденций информатизации 

и цифровизации образования заключается 

в угрозе разрушения ценностно-

смыслового базиса культуры образования в 

России. Признаки разрушительных про-

цессов уже явно фиксируются в образова-

тельном пространстве российского обще-

ства, что ставит на приоритетную позицию 

потенциал социально-философской ре-

флексии рисков и угроз современного ин-

формационного общества. 

 

This article actualizes the most vivid and con-

tradictory consequences of the transition of 

modern Russian society to the information 

age. In the education system, these contradic-

tions are most pronounced. Researchers' opin-

ions on this subject are represented by various 

positions ranging from recognizing the clear 

advantages of the influence of information 

processes on the educational space to actualiz-

ing the negative aspects of this influence. At 

the same time, there was a joint understanding 

that the processes of informatization and digi-

talization are natural and inevitable in the 

field of education. Accordingly, it is necessary 

to adapt to them, developing optimal strate-

gies for the transition of the Russian education 

system to a new functioning format, taking 

into account new information technologies 

that are quite actively used in the educational 

environment. A special role of social and 

philosophical science in comprehending the 

trends of informatization and digitalization of 

education is the threat of destroying the value-

semantic basis of the culture of education in 

Russia. Signs of destructive processes are al-

ready clearly fixed in the educational space of 

Russian society, which puts the potential of 

socio-philosophical reflection of the risks and 

threats of the modern information society in a 

priority position. 
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Введение 
 

Современное человечество вступило в эпоху цифровизации, ко-

торая, как отмечают исследователи, сменила эпоху информатизации и 

компьютеризации (Равочкин, 2019). Мы бы не сказали, что эта смена 

эпох настолько четко вырисовывается, поскольку дальнейшие процес-

сы информатизации общества идут параллельно с процессом цифровиза-

ции и компьютеризации, однако стоит согласиться с тем, что данный этап 

социокультурной динамики, связанный с трансформацией сущности и ро-

ли информации в жизни современного человечества, является качествен-

но новым для мировой истории и выступает мегатрендом, причем еще не-

достаточно изученным в научной литературе, несмотря на высокую ди-

намику публикаций в этой предметной области.  

Глобальная информатизация и цифровизация как предмет теоре-

тической рефлексии привлекают внимание ученых самых различных 

направлений. Об этих процессах пишут психологи, экономисты, фило-

софы и историки (Бакаева, 2018; Перчук, 2002; Кочергин, 2012; Чер-

нышов, 2018), политологи и социологи (Каратеев, 2018; Садов, 2018; 

Ницевич, 2018). Представлен также междисциплинарный дискурс, по-

скольку цифровые технологии на рубеже веков современного челове-

чества кардинально трансформировали все сферы жизнедеятельности 

общества, породив феномен цифровой культуры (Елькина, 2018).  

Самым существенным образом процессы информатизации и 

цифровизации затронули и сферу образования. Палитра мнений отно-

сительно влияния данных процессов на сферу образования, в том чис-

ле российского, достаточно большая, однако не вызывает сомнений то, 

что изменения, к которым они приводят, сегодня не выглядят столь 

очевидными, как может показаться, и если, как считают ученые, в эко-

номической сфере ряд аспектов, связанных с их влиянием, все же изу-

чен (Равочкин, 2019), то в отношении сферы образования возникает 

множество вопросов, которые еще ждут своего социально-

философского обоснования. Данное обстоятельство определяет высо-

кую научную актуальность поднятой проблемы и необходимость ана-

лиза сложившихся мнений и позиций с тем, чтобы выйти на постанов-

ку адекватных сложившимся в российском обществе реалиям в сфере 

цифровизации и информатизации образования и рисков, которые несут 

в себе данные процессы. 
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Российское образование в условиях тенденций  

глобальной информатизации 
 

Информатизация – явление глобальное и социальное, выходящее 

далеко за пределы технократических процессов (Лопатина, 2014), а пото-

му оно имеет глубинные и долговременные социальные последствия, ко-

торые не могут обойти ни одну сферу социальной жизни, ни один соци-

альный институт (Аникин, 2012. С. 94). При этом ученые обращают вни-

мание на противоречивость влияния информатизации на социокультур-

ную динамику общества, выделяя как положительные, так и отрицатель-

ные последствия этого влияния, последние сводятся к тенденции отчуж-

дения человека от реальности, к росту цифрового и информационного не-

равенства, распространению информационных войн, росту заболеваний 

психического характера по причине высоких информационных перегру-

зок (Вальвачев, 2012. С. 4–5). 

Определений информатизации сложилось достаточно много в со-

циологической и философской науке. Можно выделить некоторые из них, 

в рамках которых данное явление предстает: 1) как процесс создания, рас-

пространения и использования информационно-коммуникационных тех-

нологий, характеризующийся комплексностью, инновационностью и це-

ленаправленностью (Воронцова, 2004); 2) социальный процесс, детерми-

нированный широкомасштабным использованием информационных тех-

нологий и ресурсов, и как социальный институт, под влиянием которого 

происходит трансформация социальной сферы, структуры общества и 

управленческих механизмов (Павленко, 2015. С. 17–18); 3) деятельност-

ный процесс, связанный с овладением информацией как ключевым ресур-

сом общественного развития с целью повышения интеллектуального и со-

зидательного уровня общества, его изменения в координатах гуманизации 

и демократизации (Бородина, 2012. С. 9).  

Очевидно, что в последнем из представленных определений инфор-

матизации заложен позитивный аспект информатизации, однако в реаль-

ной социальной практике зачастую этот оптимизм не оправдывается, в 

том числе и в сфере образования, и сама Н.А. Бородина, автор данной де-

финиции, пишет в своем исследовании об асимметричной характеристике 

информатизации образования, которая проявляется в имитации образова-

тельной деятельности вследствие автоматического переноса системы ин-

форматизации европейского образования на неподготовленную в техно-

логическом, социокультурном, интеллектуальном плане российскую поч-

ву (Бородина, 2012. С. 10).  
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И стоит согласиться, что негативная реакция части представителей 

образовательного сообщества в отношении внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс, систему управления образовани-

ем, сферу образовательных отношений и взаимодействий имеет под собой 

реальные основания, связанные с нивелированием человеческого фактора 

в результате информатизации образования (Воробьев, 2016. С. 148). 

Е.В. Воронцова видит причину противоречий и негативных проявлений 

информатизации в современной России в расхождении между инноваци-

онным потенциалом информатизации как социального явления и его ре-

альным использованием в российском обществе (Воронцова, 2004). И с 

этим тоже нельзя не согласиться. 

Таким образом, вопросы развития российского образования в свете 

глобальной информатизации приобрели особую остроту, а дальнейшее 

развитие информационных процессов, информационно-коммуникативных 

технологий влечет за собой, по мнению исследователей, необходимость в 

профессиональной подготовке и переподготовке ключевых акторов обра-

зовательного процесса (Бородина, 2012. С. 5).  
 

Риски и преимущества тенденций цифровизации  

в сфере российского образования:  

особенности социально-философского дискурса 
 

Характер влияния цифровизации на образование российские ученые 

также оценивают по-разному, соглашаясь с тем, что это влияние находит 

свое яркое выражение именно в сфере образования, поскольку во многих 

странах современного мира проходят реформы, направленные на внедре-

ние цифровых и информационных технологий в образовательный про-

цесс. При этом отмечается, что интерактивные занятия вызывают значи-

тельный интерес у обучающихся, а поиск учебной литературы стал более 

простым и доступным, что рассматривается как явное преимущество 

цифровой эпохи (Цифровизация человека … , 2019). Исследовательская 

группа из Федерального института развития образования Российской ака-

демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ (РАНХиГС), анализируя опасности и перспективы цифровых тенден-

ций в российской системе образования, пришли к выводу, что существует 

высокий риск избыточного «цифрового оптимизма», угрожающий дегу-

манизацией образования в результате его неэффективной «оцифровки» 

(Неочевидные риски цифровизации … , 2019).  

Уместным будет привести также мнение ученых, проанализировав-

ших ситуацию в период пандемии коронавируса в России, когда всеобщая 

«онлайнизация» системы образования, в том числе и высшего, поставила 
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остро вопрос о необходимости выявления преимуществ и недостатков он-

лайн-обучения. Проведенный исследователями анализ показал, что вы-

нужденный переход высшей школы к образованию в формате онлайн 

обозначил целесообразность внедрения гибридных форм организации 

учебно-образовательного процесса в вузах с учетом потенциала как кон-

тактно-аудиторного, так и онлайн-образования, однако переход к такой 

форме образовательного процесса потребует пересмотра, переосмысления 

сложившихся в системе контактно-аудиторного обучения методик и 

практик преподавания учебных дисциплин (Лубский, 2020). И в качестве 

оптимальной предлагается познавательно-развивающая парадигма обра-

зования (Герасимов, 2014), основой которой выступает проблемно-

диалоговый формат организации образовательного пространства, а ис-

пользование в его рамках современных образовательных и информацион-

но-коммуникационных технологий позволяет достаточно эффективно пе-

рейти к гибридной форме организации учебно-образовательного процес-

са, сочетающей традиционные и инновационные (онлайн) практики пре-

подавания учебных дисциплин в системе высшего образования. Такой 

подход выглядит очень актуальным в условиях ценностного кризиса рос-

сийского образования, девальвации самой ценности высшего образова-

ния, снижения его качества, что также составляет значимый вектор соци-

ально-философского дискурса в области трансформации российского об-

разования в эпоху информационного общества (Верещагина, 2016). С 

точки зрения других исследователей, также полагающих, что современ-

ные мировые тенденции цифровой эпохи определяют в качестве неизбеж-

ного движение к цифровому образовательному процессу, необходимо 

остро поставить вопрос о развитии такого направления педагогической 

науки, как цифровая дидактика, чтобы снизить риски перехода к цифро-

вой парадигме образования (Неочевидные риски цифровизации … , 2019). 

Однако важно при переходе на новую парадигму образования, объ-

ективно намечающуюся в условиях информационного общества, не допу-

стить упрощения общеобразовательных программ, разрыва с культурным 

наследием прошлого в погоне за новым и его чрезмерной ценностной аб-

солютизации, поскольку тогда в качестве глобальной проблемы обозна-

чится не столько трансформация культуры образования, сколько ее пол-

ное разрушение, обесценивание (Варова, 2012). 
 

Резюме 
 

Итак, в отношении тенденций информатизации и цифровизации об-

разования как процессов, производных от перехода современного мира в 

новую информационную эпоху, мнение исследователей не является одно-
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значным. Выделяются как позитивные, так и негативные стороны влияния 

информационных процессов при признании того, что данные процессы 

являются закономерными и к ним необходимо адаптироваться, зная их 

природу, сущность, риски и последствия. Исследователи предлагают раз-

личные варианты адаптации российской системы образования к условиям 

глобальной информатизации и цифровизации с пониманием того, что и к 

организации образовательного процесса, и к его основным акторам вызо-

вы информационной эпохи предъявляют новые требования, которые сле-

дует учитывать, перестраиваясь в новый формат функционирования обра-

зовательного пространства. Осмысление преимуществ и рисков цифрови-

зации и информатизации образования с выходом на те или иные предло-

жения уже началось, но данный процесс еще требует самого глубокого и 

концептуального социально-философского и в целом научного осмысления 

с привлечением потенциала разнообразных научно-исследовательских 

школ и практик. 
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