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Аннотация. В данной статье поднимается тема ценностных оснований циф-

ровой образовательной среды и их соответствие ценностным ориентирам совре-
менной молодежи. Делается краткий обзор текущих научных источников, в которых 
в разных аспектах обсуждается ситуация внедрения в образовательный процесс 
цифровых технологий. Рассматриваются проблемы, связанные с цифровым «проры-
вом» в высшей школе. Среди них отрицательное влияние современной технологиче-
ской обучающей среды на здоровье обучающихся как физическое, так и психическое и 
недостаточная разработанность нормативно-правовой базы – основы правовой без-
опасности учащихся. Особенно отмечается проблема, связанная с выстраиванием 
учебных отношений между преподавателем и студентами, которая связана с мини-
мизацией непосредственного – живого – контакта между ними. Это ведет к сни-
жению мотивации к обучению в целом, а также замедлению развития жизненно 
важных качеств и свойств личности, трансформации системы традиционных цен-
ностей. Это трактуется как антропологические риски. Среди других антропологи-
ческих рисков – развитие когнитивных и мыслительных функций психики в сторону 
алгоритмизации, что становится фактором трансформации творческой составля-
ющей личности обучающегося и деформации ее проявления. Делается вывод, что, не-
смотря на очевидные достоинства применения цифровой среды в образовательном 
процессе, среди которых оперативное получение профессиональных знаний, возмож-
ность повысить уже имеющиеся знания без отрыва от производства, погружение 
молодых людей в цифровую среду предполагает серьезные антропологические риски. 
Прежде всего, они связаны с деформацией в сознании традиционных нравственных 
ценностей и характеристик личности в направлении «дегуманизации». Утвержда-
ется, что возрождение в практическое применение принципов антропологической 
педагогики в цифровом образовании, ориентированной на развитие и воспитание ду-
ховно-нравственных черт личности, ценность которых сохраняется в сознании мо-
лодежи, может содействовать решению вопроса.  
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Abstract. This article raises the topic of the value foundations of the digital 
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A brief overview of current scientific sources is made, in which the situation of introducing 

digital technologies into the educational process is discussed in various aspects. The 

problems associated with the digital “breakthrough” in higher education are considered. 

Among them are the negative impact of the modern technological learning environment on 

the health of students, both physical and mental, and the insufficient development of the 

regulatory framework – the basis for the legal safety of students. Particularly noted is the 

problem associated with building educational relationships between teachers and students, 

which is associated with minimizing direct – live – contact between them. This leads to a 

decrease in motivation for learning in general, as well as a slowdown in the development of 

vital qualities and personality traits, and the transformation of the system of traditional 

values. This is interpreted as anthropological risks. Other anthropological risks include the 

development of cognitive and mental functions of the psyche towards algorithmization, 

which becomes a factor in the transformation of the creative component of the student’s 

personality and the deformation of its manifestation. It is concluded that despite the obvious 

advantages of using the digital environment in the educational process, including the rapid 

acquisition of professional knowledge, the opportunity to improve existing knowledge on the 

job and others, the immersion of young people in the digital environment involves serious 

anthropological risks. First of all, they are associated with a deformation in the 

consciousness of traditional moral values and personality characteristics in the direction of 

“dehumanization.” It is argued that the revival of the principles of anthropological 

pedagogy in digital education, focused on the development and education of spiritual and 

moral personality traits, the value of which is preserved in the minds of young people, can 

help resolve the issue. 

Keywords: axiology, education, risks, human, digital environment 

 

Актуальность. Digital – среда (цифровая) с каждым днем занимает более важ-

ное место во всех сферах жизни социума, в том числе в системе образования. Сегодня 

система ориентирована на развитие образовательной модели, в центре внимания ко-

торой экспертное знание, креативность, интерактивность и оперативность. Уже оче-

видно: возможности и ресурсы цифровых информационных технологий позволяют 

решать ряд образовательных задач, дают возможность обучать в востребованном 

формате – дистант. Их внедрение в систему образования является не только своеоб-

разным «прорывом» в технологиях обучения, но действительно нужным людям фор-

матом получения базовых профессиональных знаний или повышения уже имеющейся 

квалификации, в том числе «без отрыва от производства». Тем не менее, опосредо-

ванное компьютером взаимодействие между обучающимся и преподавателем создает 

учебную ситуацию, в которой передача знаний и опыта посредством живого общения 

сводится практически к минимуму, а часто к максимальному минимуму, что, как 

утверждается, «снижает его результативность» [5, с. 170]. Повышение качества обу-

чения в высшей школе, в том числе с применением цифровых возможностей, между 

тем, – одно из ключевых направлений политики Российской Федерации [2]. 

Развитие системы в целом в направлении «дегуманизации образования» [7, 

с. 83] вызывает вопрос относительно ее перспектив в антропологическом контексте, а 

именно: какого человека образует и воспитывает среда, в которой традиционному 

обучению, основанному на живом диалоге с педагогом, отводится мало места, а ин-

формационно–цифровая среда становится каркасом всей образовательной системы? 
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Другой вопрос – насколько такие ценности цифрового образования как экспертное 

знание, креативность, интерактивность и оперативность и другие коррелируют с цен-

ностями молодых людей, составляющих значительную часть обучающихся в высшей 

школе. 

Целью данного исследования является выявление антропологических рисков в 

образовательной цифровой среде. Для достижения поставленной цели было необхо-

димо решить следующие задачи: 

1. Сделать краткий аналитический обзор релевантных источников. 

2. Выявить соответствие декларируемых ценностей цифрового образования и 

ценностей молодежи. 

Исследование проведено на основе подбора научной литературы. Использова-

лись методы описания и сравнения, а также обзорно-аналитический метод.  

Тема ситуации в цифровом образовательном пространстве, связанная с риска-

ми, в том числе антропологическими и ценностными основаниями, сегодня представ-

лена достаточно обширно. Среди источников можно выделить те, в которых много 

говорится о негативных факторах цифровой среды, которые оказывают отрицатель-

ное воздействие на физическое, психическое, социальное и личное здоровье участни-

ков образовательных отношений, а также о безопасности и нормативно-правовом 

обеспечении этих отношений [1, 8, 3]. В ряде других источников уделяется внимание 

вопросам настраивания цифровой образовательной среды с точки зрения личностного 

развития студента и формирования у него как актуальных личностных качеств, так и 

профессиональных компетенций [5-7, 10, 11]. И это не случайно, поскольку «приори-

тетным направлением российской образовательной политики является повышение 

качества образования на всех уровнях в условиях цифровизации» [2, с. 124]. Внедре-

ние технологий нового направления в подготовку способствует качественной подго-

товке обучающихся, содействует решению учебных задач в образовательном процес-

се. Что она из себя представляет? 

В настоящее время цифровая образовательная среда включает в себя совокуп-

ность образовательных ресурсов, цифровых площадок, предполагающих наличие ин-

формационно-коммуникативного оборудования. Благодаря им и размещенным на них 

мобильным приложениям у студентов появляется возможность обучаться в онлайн-

школах, посещать разнообразные музеи, пользоваться библиотечными фондами, оце-

ночными системами и многое другое. 

Положительным моментом электронной информационно-образовательной сре-

ды является гибкость организационной структуры. Стоит также отметить возмож-

ность организовывать свой индивидуальный план или график обучения. Такой под-

ход и погружение в цифровую образовательную среду способствует развитию навыка 

самообразования, формированию установки на непрерывное образование в течение 

всей жизни – «life–longlearning», а также умения и стремления применить знания и 

навыки на практике. Все вышеперечисленное является необходимостью в наши дни, 

особенно если учитывать стремительный рост научно-технического прогресса и по-

стоянного обновления требований к профессиональным компетенциям. На их форми-

рование включенность в цифровую образовательную среду действительно оказывает 

положительное влияние. Так, благодаря обучению, к студентам приходит понимание 

интерфейса, специфики обработки новой информации и оценки ее на достоверность, 

надежности использования, защиты личных данных, работы в команде в удаленном 
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режиме, специфики коммуникационных потоков и их управления, в том числе с по-

мощью креативного подхода [18]. 

Однако в цифровом образовательном пространстве коммуникация преподава-

теля и обучающегося еще не доведена до совершенства, а именно: личный контакт 

сведен к минимуму, проявлению живых эмоций места практически нет. Это часто ве-

дет к недопониманию, напряжению в общении. Неслучайно в этой связи ряд авторов 

отмечают, что современный преподаватель должен «…понимать современные тен-

денции в развитии онлайн-обучения, профессионально владеть содержанием пред-

метной области, применять достоверные и объективные методы оценки онлайн-

обучения, уметь мотивировать слушателей» [4, с. 19]. Кроме того, возникает еще одна 

проблема – как в этих учебных условиях содействовать достижению студентами вы-

сокой успеваемости и развивать у них такую психологическую составляющую, как 

устойчивость к конкуренции на современном высокомобильном рынке труда. 

В онлайн-обучении, помимо снижения живого взаимодействия преподавателя и 

обучающихся, также появляется риск снижения усвоения информации у студентов. 

Действительно, объем информации, который поглощается ими каждый день в про-

цессе обучения в цифровой среде, приобрел настолько большой масштаб, что време-

ни на ее анализ и структурирование практически не остается. Полагаем, есть риск то-

го, что в будущем фундаментальные знания будут плохо усваиваться, спрос на «од-

номоментные» умения повысится, навыки окажутся слабо закрепленными, а способ-

ность к межличностному, живому – «человекомерному» взаимодействию, в котором 

есть место проявлению эмпатичности, отзывчивости, чуткости и другим человече-

ским качествам не будет развиваться. Среди рисков введения тотальной цифровиза-

ции образования – трансформация психики и сознания обучающихся, деформация ко-

гнитивных и мыслительных функций в направлении алгоритмизации. 

Так, ряд авторов [3] высказывают озабоченность относительно того, что уже на 

этапе восприятия учебной информации в цифровом образовательном пространстве 

она искажается. При этом не умаляются положительные стороны применения инфор-

мационных технологий в качестве базы когнитивной модели образования: она трак-

туется как содействующая повышению стрессоустойчивости обучающихся и успеш-

ной адаптации в современной социальной среде. Языковая среда цифрового образова-

тельного пространства – это среда языка информации, освоение которого формирует 

метакогнитивные способности. К ним, прежде всего, относится системность мышле-

ния. Среди факторов, определяющих особенность воздействия цифрового контента на 

когнитивные процессы исследователи, называют безопасную образовательную среду, 

при проектировании которой учитываются психофизиологические характеристики 

возраста. Полагается, что такой подход способствует повышению уровня мотивации 

и познавательной активности обучающихся [14, 8]. 

Между тем вопрос эффективного межличностного взаимодействия в цифровой 

среде образования, ориентированного на сотрудничество и взаимопонимание, остро 

стоит на повестке, что свидетельствует о понимании ее ценности. Так, среди приемов, 

которые содействуют выстраиванию благополучного межличностного контакта в 

цифровом пространстве, называются адаптация учебного материала к аудитории обу-

чающихся, использование личного местоимения при обращении, активизация внима-

ния обучающихся через постановку риторических вопросов, формулирование и озву-

чивание личных переживаний относительно обсуждаемого в учебном процессе пред-
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мета [6, с. 27-28]. Но находят ли отклик такие приемы у молодых людей? Какие каче-

ства человека значимы и ценны для студентов? 

В исследовании устойчивых представлений личностных качеств российской 

молодежи, проведенном И.М. Ильинским и В.А. Луковым среди московских студен-

тов, выявлены такие характеристики, как лень, эгоизм, коммуникабельность, безот-

ветственность, агрессивность, самостоятельность, равнодушие, оптимизм, наивность 

и цинизм. На последнем месте оказались открытость, доброта, предприимчивость, 

инициативность, жадность, рационализм, ответственность, честность, патриотизм и 

совестливость. Авторы отмечают, что «высокие в оценке общества нравственные чер-

ты в оценках студентов представлены как нехарактерные для современной молоде-

жи» [9, c. 50]. Тем не менее молодые люди ценят в старшем поколении и в кругу сво-

его общения такие нравственные качества, как честность, доброта, ответственность, 

целеустремленность, открытость, коммуникабельность, искренность, отзывчивость, 

пунктуальность и доброжелательность. Такие противоречия в сфере ценностных ори-

ентаций трактуются как следствие переходного периода, и отмечается, что тенденция 

в сторону индивидуализма «устойчива, но не присуща всей молодежи» [9, c. 50]. По-

лагаем, можно говорить о том, что в этом противоречии главные риски – закрепление 

этой тенденции, а также укоренения в сознании молодых людей ценности отрица-

тельных нравственных качеств личности. Неслучайно на повестку обсуждений выно-

сится вопрос о «значимости ценностного подхода к осуществлению образовательно-

воспитательного процесса в высшей школе» [15, с. 245]. Б.В. Марков, например, от-

мечает, что сегодня важно «отказаться от однозначных оценок и предложить более 

гибкую стратегию использования как новых достижений, так и традиционных прак-

тик воспитания человека» [11, c. 90]. Как осмысливается задача?  

В научном сообществе все сегодня чаще звучит тема важности и реализации на 

практике принципов гуманистической педагогики и ценностного воспитания культу-

ры личности в условиях внедрения цифрового обучения. Поднимаются также вопро-

сы получения фундаментального образования в ситуации развития цифровых техно-

логий. Кроме того, отмечается важность педагогического состава высшей школы в 

организации этико-гуманистических стратегий обучения, в том числе среды тесного 

когнитивно-творческого взаимодействия обучающихся и обучающих [16, с. 19]. Об-

суждается вопрос ценности «цифрового» диалога в обучении в аспекте преемствен-

ности образовательного и трудового процессов, развития умения делать выбор и 

нести за него ответственность [17]. Ряд исследователей выходят с предложением «ис-

пользовать олимпиадное движение и трансфер научных разработок в образователь-

ную практику как способы духовного воспитания и формирования нацеленности на 

профессиональное творчество и непрерывное развитие» [12, с. 121]. 

На основании проведенного анализа можно говорить о том, что внедрение и 

активное развитие цифровой образовательной среды действительно способствует со-

зданию более мобильной системы подготовки специалистов к постоянно меняющим-

ся условиям на рынке труда, что ценно. Однако включение студентов в цифровую 

среду влечет антропологические риски, связанные с деформацией в сознании тради-

ционных, общечеловеческих, нравственных ценностей и характеристик личности. 

Решение видится в возрождении и практическом применении принципов антрополо-

гической педагогики, ориентированной на развитие и воспитание духовно-
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нравственных черт личности, что сохраняет ценность в сознании современных моло-

дых людей.  
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