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Одни ученые рассматривают риск в качестве объективно существующей 

опасности, другие считают, что риск – социальный конструкт, «продукт 

исторически и культурно обусловленной интерпретации». Лоскутова И.М. 

называет качественные изменения, происходящие в современном обществе в 

период перехода от индустриального общества - «обществом риска» [2]. Это 

касается и системы образования.  

Современное образовательное сообщество живет в мире цифр, уйдя 

далеко от традиционных технологий обучения. Цифровые технологии 

пронизывают все сферы нашей деятельности, в том числе и образование. Но в 

силу своего консерватизма преподаватели чаще всего испытывают «страх» 

перед цифровыми технологиями и не очень уверенно чувствуют себя в новой 

образовательной среде. Новая цифровая образовательная среда это блокчейн, 

искусственный интеллект, интернет вещей, виртуализация. Рэй Курцвелл в 

книге «Эволюция разума» делится идеями в области нейробиологии и дает 

обоснованные прогнозы будущего, связанные с реализацией и внедрением в 

повседневную жизнь искусственного интеллекта, прогнозируя тот факт, что к 

2030 году виртуальную реальность станет 100% реальной по ощущениям [3].  

Это колоссальные риски – риски в семейной, профессиональной, 

общественной жизни. Образование должно готовить к жизни общающихся в 

том обществе, которое формируется стремительно на наших глазах.  

Задачи системы образования: 

1. Подготовить человека к жизни в этом быстро меняющемся мире.  

2. Формирование компетенций, владение которыми позволит не 

только быть эффективными пользователями информационных систем, но и 

способны создавать новые информационные инструменты, технологии.  

Владение инструментами цифровой среды предоставляет возможности к 

быстрой адаптации в столь стремительно меняющемся мире, обществе 

перемен. В мире цифровых перемен формируются такие личностные качества 
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как любознательность, инициативность, настойчивость, лидерские качества, 

социальная и культурная включенность в общественную жизнь, осознанная 

деятельность. Профессии будущего предполагают сформированность 

метакомпетенций таких как коммуникативность, «свободно и критически 

мыслить, умение работать в команде, быть готовым к реализации личностного 

подхода в работе, проектировании стратегии собственного профессионально-

личностного становления, способных к самоактуализации», отмечают 

исследователи Н.К. Чапаев, В.Т. Сопегина [4]. В условиях цифровой 

экономики добавим сюда метакомпетенции такие как владение различными 

информационно-коммуникативными технологиями, различными видами 

моделирования (3D, 4 D), проектирование робототехники. Это относится как к 

профессиям технической направленности (например, оператор сварочного 

производства, нейрохирург) так и гуманитарной (стилист, менеджер). 

Расширяются базовые умения и навыки: финансовая и предпринимательская 

грамотность, ИКТ-грамотность, общекультурная и гражданская грамотность. 

Цифровая экономика меняет характер деятельности человека: 

1. Меняется картина мира, роль и возможности личности в разных 

видах деятельности; 

2. Появляются новые черты характера человеческой деятельности, 

его предмет (цифровая музыка, нано-технологии, био-технологии).  

3. Возрастает роль мотивационно-ценностных установок и морально-

этических качеств личности (новые ключевые компетенции-управленческие, 

операторские, креативные, исследовательские, разработческие).  

4. Идет процесс формирования цифровой идентичности 

Вместе с возможностями возрастают риски цифровой среды для 

образования: 

1. Появляется личное онлайн-пространство ребенка. В этом 

пространстве их окружают незнакомые «виртуальные» друзья, а семья, 

профессиональная помощь преподавателей остается «за кадром». Молодые 

люди в среднем проводят около 8 часов. Необходим анализ, планирование 
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мероприятий, в результате которых родители, реальные друзья, преподаватели 

вернулись бы в зону ближайшего влияния ребенка. Дети сталкиваются с 

негативным контентом: случайная поисковая выдача, рекламные баннеры и 

всплывающие окна, самостоятельный интерес.  

2. В социальных сетях появляются данные, которые мы 

контролируем. Так, размещая в социальных сетях (фото, посты, комментарии) 

и данные, которыми мы не хотим делиться, но, тем не менее, они 

контролируются со стороны интернет ресурсов (геолокация, время пребывания 

в сети, дзен-лента).  

3. Происходит процесс стихийного формирования идентичности. 

Цифровая социализация – процесс интеграции личности в 

высокотехнологичную социальную цифровую экосистему общества, 

овладение и воспроизводство его ценностей, норм и правил поведения, знаний, 

навыков и компетенций в смешанной (конвергентной) онлайн и офлайн 

реальности, формирующей идентичность личности, обеспечивающей ее 

становление и непрерывное развитие. Сетевая идентичность, как правило, 

дополняет реальную. В условиях глобального мира ее формирование 

осуществляется за пределами системы образования. Это один из серьезных 

рисков современной образовательной среды [1].  
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