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Аннотация. Создание общих принципов регла-
ментации цифровой трансформации образования 
является наиболее значимым аспектом в общем 
направлении построения единых правовых основ 
на федеральном уровне в области образования. 
Автором статьи обозначены наиболее актуаль-
ные вопросы, связанные с механизмом внедрения 
цифровых технологий, решение нормативно-пра-
вого регулирования которых, несомненно, должно 
быть направлено на реализацию конституционных 
принципов и гарантий в образовании.
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Реализация национального проекта «Образование» [10] и его со-
ставной части — федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» — основано на осознании сущностных изменений, произошедших 
и происходящих в сфере образования в связи с использованием цифровых 
технологий в обучении, в управлении образовательной организацией, при 
разработке образовательных ресурсов, при информационном взаимо-
действии между участниками образовательного процесса. Повсеместное 
использование цифровых технологий в образовании явилось причиной 
возникновения цифровой трансформации образования — процесса 
системных изменений, как положительных, так и негативных, произо-
шедших и происходящих в сфере образования в связи с использованием 
в образовательной практике результатов достижений научно-техниче-
ского прогресса современного информационного общества массовой 
коммуникации и глобализации [11].
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Из анализа Паспорта проекта «Образование» (раздел 6) констатиру-
ется, что к 2024 году планируется создание «современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 
и доступность образования всех видов и уровней» [10]. Как следствие 
этого, возникает необходимость создания нормативно-правовой базы, 
реализация которой должна обеспечивать сохранение здоровья пользо-
вателей цифровой образовательной среды. Этим вопросам посвящаются 
многие исследования [5; 6; 12], основанные на необходимости реализа-
ции требований 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», а также исследования, направленные на обеспечение 
информационной безопасности личности субъектов образовательного 
процесса в цифровой образовательной среде.

Базой этих исследований являются документы, определяющие нор-
мативно-правовую базу здоровьесбережения пользователей цифровой 
образовательной среды. К ним можно прежде всего отнести письмо 
Министерства просвещения РФ от 12 октября 2020 г. № ГД-1736/03 
«О рекомендациях по использованию информационных технологий», 
в котором указаны требования, реализация которых позволяет предупре-
дить негативное влияние на психику учащегося; обеспечить соответствие 
временного интервала, не превышающего санитарные нормы работы 
с компьютерной техникой; учитывать возрастные особенности при 
работе в цифровой образовательной среде. СП 2.4.3648–20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» от 22 декабря 2020 г. 
предусматривают нормирование шрифтового оформления издания, 
соответствующее гигиеническим нормативам.

Таким образом, сам процесс цифровой трансформации образования 
инициирует модернизацию нормативно-правовой базы и соответству-
ющей терминологии в контексте понятийного аппарата педагогической 
науки и положений национального проекта «Образование» как одного 
из базовых документов, определяющих развитие образовательной сре-
ды в текущий период цифровой трансформации образования, а также 
медицинских нормативов.

В связи с этим рассмотрим понятие «среда» с точки зрения психоло-
го-педагогических исследований. Так, Рубцов В. В. понимает под обра-
зовательной средой некую форму сотрудничества (коммуникативного 
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взаимодействия), которая создает особые виды общности отношений 
между учащимися и педагогами, а также между самими учащимися. 
Образовательная среда рассматривается как сложившаяся полиструктур-
ная система прямых и косвенных воспитательно-обучающих действий, 
реализующих педагогические установки учителей, характеризующие 
цели, задачи, методы, средства и формы образовательного процесса [13].

Аналогичное понятие образовательной среды раскрывает 
В. И. Слободчиков: «образовательная среда представляет собой дина-
мическое, постоянно изменяющееся образование, которое по своей 
сути является системным продуктом взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса, управления образованием, места образования 
(образовательной организации)» [14].

Психолог В. И. Панов под образовательной средой понимает систему 
различных педагогических и психологических условий взаимодействия, 
создающих возможность развития как еще не проявившихся интересов 
и способностей, так и уже проявившихся способностей и личности уча-
щихся, в соответствии с присущими каждому индивиду природными 
задатками и требованиями возрастной социализации [9; 11]. В качестве 
основных подходов рассматривается межличностное взаимодействие 
в непосредственной или предметно-опосредованной форме и спосо-
бов взаимодействия обучающегося с данной образовательной средой 
и другими ее субъектами.

Ю. Э. Ковылева рассматривает положительное влияние на результа-
ты обучения в цифровой образовательной среде, которое обусловлено 
включенностью учащихся в процесс взаимоотношений с руководителем, 
для реализации и совершенствования процесса взаимодействия [2].

В исследованиях И. В. Роберт, Л. П. Мартиросян, О. В. Насс, 
М. В. Лапенок, Р. М. Лемех и др. понятие образовательной среды интер-
претируется как совокупность условий осуществления информационного 
взаимодействия межу преподавателем, обучающимся (обучающимися) 
и интерактивным информационным ресурсом [12]. Так, И. В. Роберт рас-
сматривает информационно-коммуникационную среду как совокупность 
условий, обеспечивающих осуществление деятельности пользователя 
с информационным ресурсом с помощью цифровых технологий, вза-
имодействующих с ним как с субъектом информационного общения 
и личностью [11].

У М. В. Лапенок в диссертации под «информационной средой дис-

Цифровая образовательная среда в условиях цифровой трансформации ...  
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танционного обучения (ИСДО) понимается совокупность условий, 
обеспечивающих интерактивное информационное взаимодействие 
между обучающим, обучающимся (обучающимися) и электронным 
образовательным ресурсом, реализующим дидактические возможности 
ИКТ с использованием средств автоматизации процессов контроля 
и организационного управления учебной деятельностью на основе 
дистанционных образовательных».

Действующие правовые акты и проектно-стратегические документы, 
регламентирующие создание и функционирование цифровой обра-
зовательной среды, рассматривают образование как одно из базовых 
направлений цифровой трансформации образования, закрепленных, 
в частности, Распоряжением Правительства РФ от 21 декабря 2021 г. 
№ 3759-р «Об утверждении стратегического направления в области 
цифровой трансформации науки и высшего образования», Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 [7]. Так, данным 
Указом установлены девять национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 года, каждая из которых, как отмечается 
в Национальном проекте «Образование», «может быть достигнута только 
при условии скоординированной деятельности Федерации и ее субъектов» 
[10]. Образование в рамках цифровой трансформации рассматривается 
как системообразующая сфера для развития современного общества, 
экономики, включающая работу с важнейшим ресурсом развития — 
человеческим капиталом [10].

Так как в формировании цифровой образовательной среды участвуют 
субъекты федеративного устройства (Российская Федерация и субъ-
екты) (Комментарий 1), целесообразно формирование единого блока 
нормативно-правовых изменений, включая вопросы терминологии 
в контексте психолого-педагогических понятий «среда», «информаци-
онная безопасность личности субъектов образовательного процесса», 
«здоровьесбережение пользователей цифровой образовательной среды» 
для формирования единого правового глоссария. Рассматривая вопросы 
обновления нормативно-правовой базы применения цифровой обра-
зовательной среды, важно учитывать регламентации общественных 
отношений с точки зрения объективной реальности трансформации 
современного общества массовой глобальной коммуникации. В этой 
связи ключевым фактором становится перспективная реализация по-
ложений в области цифровой образовательной среды на тех стратегиче-

 А. А. Корнеев
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ских принципах и условиях, которые уже заложены в соответствующих 
стратегических документах.

Исследование вышеозначенных проблем и проектно-стратегических 
документов по вопросам цифровой образовательной среды убеждают 
в необходимости правовой регламентации всех процессов в образовании, 
связанных с использованием технологий неконтактного информацион-
ного взаимодействия, технологий виртуальной, дополненной реальности, 
технологий искусственного интеллекта. Этот процесс только начинает 
приобретать определенные контуры. Актуальным становится вопрос, 
какие именно механизмы внедрения цифровых технологий напрямую 
затронут соответствующие конституционные права и как эти права бу-
дут регламентированы с точки зрения нового правового регулирования 
после завершения соответствующих национальных и федеральных про-
ектов [1; 3; 4]. В связи с рассмотренными выше проблемами обозначим 
наиболее актуальные направления:

Формирование правовой регламентации всех процессов в образо-
вании, связанных с использованием цифровых технологий, а также 
механизмов внедрения цифровых технологий в сферу образования 
в контексте реализации конституционных прав и их регламентации 
с точки зрения правового регулирования.

Актуализация нормативно-правового регулирования информаци-
онного взаимодействия в цифровой образовательной среде в рамках 
единых правовых основ системы образования на всех уровнях.

Формирование нормативно-правовой базы полномочий субъектов 
образовательного процесса, нормативно-правовых механизмов регла-
ментации функционирования цифровой образовательной среды на всех 
уровнях образования.

Нормативно-правовое регулирование экспертизы педагогической 
продукции, представленной в цифровом виде, на предмет ее соот-
ветствия педагогико-эргономическим характеристикам, условиям 
предотвращения негативных последствий для здоровья обучающихся 
при ее использовании и условиям обеспечения информационной 
безопасности личности.

Нормативно-правовая база обеспечения безопасности обучаю-
щихся при работе в цифровой образовательной среде: медицинская 
составляющая.

Нормативно-правовая база обеспечения информационной безопас-
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ности обучающихся при работе в цифровой образовательной среде.
Терминологическая унификация нормативно-правовой базы по 

вопросам цифровой трансформации образования, формирования 
и использования цифровой образовательной среды в контексте педа-
гогической терминологии и медицинских регламентаций.

При решении указанных вопросов нормативно-правовое регулиро-
вание должно быть направлено на безусловную реализацию конститу-
ционных принципов и гарантий в образовании. Базовой особенностью 
периода такой правовой регламентации является учет не просто прове-
денных и реализованных механизмов национальных проектов, но и учет 
тех целей и задач, которые будут поставлены перед обществом в других 
документах национального стратегического планирования [15;16].

Таким образом, дальнейшее развитие нормативно-правовой базы 
развития образования в условиях цифровой трансформации в соответ-
ствии с обозначенными в Указе целевыми показателями в стратегическом 
смысле трансформируют и дополняют уже действующие показатели на-
ционального проекта «Образование». Общее направление дальнейшего 
развития нормативно-правового регулирования вопросов цифровой 
трансформации образования в свете указанных конституционных 
изменений будет опираться именно на создание единого правового 
регулирования образования в Российской Федерации. В связи с этим 
наиболее значимым аспектом в общем направлении построения единых 
правовых основ на федеральном уровне в области образования должен 
стать аспект создания общих принципов регламентации цифровой 
трансформации образования.
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