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Аннотация
В статье анализируется понятие цифровой трансформации образования как 

правового явления, характерные признаки, принципы правового регулирования, 
проблемы формирования и развития национальной образовательной системы. 
Цель исследования – проанализировать правовую природу цифровой трансфор-
мации образования, выявить ее характерные особенности, участников и направле-
ния и принципы правового регулирования возникающих в ходе цифровой транс-
формации общественных отношений. Методы исследования: синтез, системный 
анализ, теоретико-правовой, формально-юридический. Определены сущность, 
основные признаки, субъекты и объекты цифровой трансформации образова-
нии в части применения информационных технологий, а также государственная 
политика и правовое регулирование отношений в сфере цифровой трансформа-
ции образования.
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Abstract
The article analyzes the concept of digital transformation of education as a legal 

phenomenon, characteristic features, principles of legal regulation, problems of for-
mation and development of the national educational system. The purpose of the study 
is to analyze the legal nature of the digital transformation of education, to identify its 
characteristic features, participants and directions and principles of legal regulation of 
public relations arising during the digital transformation. Research methods: synthe-
sis, system analysis, theoretical and legal, formal legal. The essence, main features, sub-
jects and objects of digital transformation of education in terms of the use of informa-
tion technologies, as well as state policy and legal regulation of relations in the field of 
digital transformation of education are determined.
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Введение
Информационные и информационно-телекоммуникационные технологии ис-

пользуются в настоящее время как мощное дополнение к традиционным формам 
образования и обучения в классах и аудиториях, на лекциях, в лабораториях и при 
подготовке домашних заданий. Применение визуализации (в том числе техноло-
гии дополненной и виртуальной реальности) экономит материальные ресурсы 
и позволяет смоделировать явления, происходящие в микро-, макро- и мегами-
рах. Использование симуляторов в процессе обучения позволяет сэкономить вре-
мя и получить необходимые практические навыки в безопасном режиме. Анализ 
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цифровых образовательных следов дает возможность скорректировать програм-
му, приближая ее к индивидуальной траектории образования для каждого обуча-
емого в зависимости от его физических способностей, в том числе с учетом огра-
ниченных возможностей здоровья. Опираясь на мнение исследователей о том, 
что «становление и развитие цифровой экономики является центральным звеном 
цифровой трансформации» [1, с. 130–131], можем констатировать, что цифровая 
трансформация образования, детерминированная развитием цифровой экономи-
ки, требует осмысления и комплексного анализа ее правовой природы.

1. Понятие и характерные признаки цифровой трансформации образования
В Стратегии цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования 

дана дефиниция цифровой трансформации отрасли: «комплексное преобразова-
ние деятельности участников отрасли и органов исполнительной власти, связан-
ное с переходом к новым бизнес-моделям, каналам коммуникаций, а также про-
цессам и культуре, которые базируются на новых подходах к управлению данными 
с использованием цифровых технологий» [2].

В постановлении Правительства РФ от 10 октября 2020 г. № 1646 цифровая 
трансформация раскрыта как «совокупность действий, осуществляемых государс-
твенным органом, направленных на изменение (трансформацию) государственно-
го управления и деятельности государственного органа по предоставлению им 
государственных услуг и исполнению государственных функций за счет исполь-
зования данных в электронном виде и внедрения информационных технологий 
в свою деятельность» [3, абз. 5 ч. 2].

Понятие цифровой трансформации образования вызывает обоснованный науч-
ный интерес у ученых, исследователей юридической науки. Например, Т. Н. Балашо-
ва полагает, что «цифровая трансформация отрасли образования – это качественное 
изменение как самого образовательного процесса, так и образовательной деятель-
ности на основе освоения прорывных информационных технологий» [4, с. 81]. Такой 
же позиции придерживаются В. Н. Южаков и А. А. Ефремов, с уточнением: «…прорыв-
ных информационных (цифровых) технологий» [5, с. 19–20]. Ван Сюань считает, что 
цифровая трансформация образования заключается в совокупном использовании 
«цифровых технологий в образовательных ресурсах, образовательной деятельности 
и образовательной политике в целях повышения качества образования» [6, с. 95].

По мнению автора, цифровая трансформация образования – это процесс пе-
рехода от традиционных форм взаимодействия участников образовательных от-
ношений к взаимодействию с использованием цифровых платформ, технологий, 
ресурсов и сервисов. Подчеркивается тем самым не сам факт качественного из-
менения, что само по себе, на наш взгляд, скорее цель трансформации, а актуа-
лизируется непрерывность процесса, обусловленного постоянным изменением 
информационных технологий. Под информационными технологиями, в данном 
случае, независимо от их технологической составляющей, подразумеваются «про-
цессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распростра-
нения информации и способы осуществления таких процессов и методов» [7, п. 2 
ст. 2]. Таким образом, понятие цифровая трансформация образования, синтезиру-
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ет в себе все этапы постепенного перехода от традиционных форм получения зна-
ний от человека к человеку без использования специальных технических средств 
к компьютеризации этого процесса, т. е. внедрении технических устройств, затем 
к информатизации, включающей в себя «создание условий для удовлетворения 
информационных потребностей и реализации прав… на основе формирования 
и использования информационных ресурсов» [8, абз. 3 ст. 2], и в настоящее вре-
мя к цифровизации, с учетом использования в этом процессе новейших, прорыв-
ных информационных технологий. Кроме того, понятие «цифровая трансформа-
ция образования», на наш взгляд, должно интегрировать все уровни образования: 
дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование, 
среднее профессиональное образование (подведомственные Министерству про-
свещения РФ) и все уровни высшего образования (подведомственные Министерс-
тву науки и высшего образования РФ). Анализ документов позволяет увидеть гра-
дацию на «цифровую трансформацию образования» и «цифровую трансформацию 
отрасли науки и высшего образования» в их названиях. Ввиду того, что образова-
ние в соответствии с ч. 2 ст. 10 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» объединяет «общее образование, профессиональное образование, 
дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие 
возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерыв-
ное образование)» [9, ч. 2 ст. 10], цифровая трансформация образования включа-
ет в себя трансформацию всех уровней образования в целом.

Основываясь на проведенном теоретико-практическом юридическом анали-
зе литературы и законодательства, выявлены наиболее существенные признаки 
цифровой трансформации образования:

1) качественные изменения формы организации образовательной деятельнос-
ти. При этом изменение формы образовательной деятельности детерминируется 
применением электронных, цифровых, информационно-коммуникационных тех-
нологий1, в частности использованием сквозных технологий2, цифровых образо-
вательных следов обучающегося, специальных электронных (цифровых) образо-
вательных средств и ресурсов;

2) оперативность и комфортность предоставления и получения электронных/
цифровых образовательных материалов, обеспеченная за счет автоматизации всех 
информационных процессов не только в части процесса получения образования, 
но и в предоставлении информации о полученном образовании (подтверждение 
образовательных документов, а так же использование цифровых образователь-
ных следов обучающегося);

3) возможность получения электронных образовательных материалов в раз-
ных режимах: онлайн и офлайн, позволяющая в комфортном режиме и в удобное 

1  Например, голосовые помощники.
2  Таких как искусственный интеллект; робототехника и сенсорика; интернет вещей; мобильные сети 

связи пятого поколения (цифровые сервисы); новые коммуникационные интернет-технологии; тех-
нологии виртуальной и дополненной реальности; технологии распределенных реестров; кванто-
вые коммуникации; квантовые сенсоры; квантовые вычисления и др. технологии.
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время получать необходимые знания и навыки, более информативно (наглядно, 
детально) предоставить необходимую образовательную информацию независи-
мо от обстоятельств1;

4) качественно новый уровень доступности, понятности2, оперативности 
и удобства получения образования позволяющий реализовать возможность вы-
страивания индивидуальной образовательной траектории каждого обучающего-
ся, в зависимости от его знаний, умений, навыков, способностей и возможностей 
(на основе использования цифровых образовательных следов);

5) возможность использования сквозных технологий: дополненной и (или) вир-
туальной реальностей, цифровых двойников и различных симуляторов, позволя-
ющая приобрести требуемые навыки, натренировать необходимые «правильные» 
реакции во внештатной ситуации, избежать финансовых и временных затрат (ис-
пользование электронной модели), восполнить нехватку практических навыков;

6) возможность постоянного мониторинга электронных/цифровых образователь-
ных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государс-
твенную аккредитацию образовательных программ различных уровней образова-
ния, позволяющего проверить качество образовательных материалов, провести их 
верификацию3, в том числе в целях обеспечения информационной безопасности. 
Электронная/цифровая форма предоставления образовательной информации поз-
воляет осуществить контроль ее качественных характеристик в режиме «реального 
времени»4, что позволяет оперативно реагировать на возможные атаки.

2. Участники цифровой трансформации образования
В ходе проведенного исследования было определено, что субъектами образо-

вательного процесса (традиционного или в электронном/цифровом виде) являют-
ся участники отношений в сфере образования: участники образовательных отно-
шений (обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность), федеральные государственные ор-
ганы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, работодатели и их объединения [9, п. 32 ст. 2]. С 2019 г. 
в Приказе Министерства просвещения РФ введены новые участники: поставщики 
цифрового образовательного контента и их потребители [10, п. 3.1], поставщики 
данных [10, п. 3.3], а в 2020 г. в Постановлении Правительства РФ – поставщики циф-
рового образовательного контента и образовательных сервисов [11, абз. 4 п. 3].

Некоторые исследователи субъектами считают преподавателей (как единс-
твенных активных участников образовательного процесса), а объектами – обу-

1  Например, болезнь, ОВЗ, ограничение передвижения (пандемия, лишение свободы и т.п.).
2  В том числе значительное сокращение сроков понимания трудных материалов.
3  Их удостоверение, проверка подлинности, соответствия требованиям, стандартам.
4  Процесс, который происходит с определенными временными шагами максимальной продолжи-

тельности и достаточно быстро, чтобы повлиять на среду, в которой он происходит, например, на 
входные данные в информационную систему.
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чающихся. Например, О. С. Беляева, говоря о взаимоотношениях между «субъек-
том и объектом образования», приводит в пример учителей и учащихся, учителей 
и администрацию, учителей и родителей и т. д. [12, с. 51]. Аналогичной позиции 
придерживается И. Г. Асадулина, обозначив субъектами тех, кто производит об-
разовательные услуги, и объектами – «потребителей образовательных услуг в об-
разовательной среде» [13, с. 58]. М. А. Иванова же полагает, что «объектом являет-
ся опыт учащегося как субъекта учебной деятельности» [14, с. 9].

В зависимости от характера и видов правоотношений выделяют следующие 
объекты: материальные блага, нематериальные личные блага, поведение, дейс-
твия субъектов, разного рода услуги и их результаты, продукты духовного творчес-
тва (результат интеллектуального труда), ценные бумаги, официальные документы 
[15, с. 369]. Под объектом цифровой трансформации образования в первую оче-
редь понимается информация, необходимая и используемая для организации об-
разовательной деятельности: электронные образовательные и информационные 
ресурсы. Нематериальные блага, такие как здоровье [9, ст. 41 и 42], безопасность 
[16 и 17, п. 8 ч. 1 ст. 41, п. 3 ч. 1 ст. 50], свобода [18, ст. 28 и 29], тайна переписки, те-
лефонных переговоров, неприкосновенность частной жизни [18, ст. 23 и 24], яв-
ляются наиболее важными объектами правоотношений в сфере цифровой транс-
формации образования.

Понятие «услуги» в Федеральном законе «Об образовании в Российской Феде-
рации» используется по отношению к платным образовательным услугам [9, п. 4 
ч. 2 ст. 29, ч. 4 ст. 32] и государственным и муниципальным услугам, оказываемым 
в электронной форме [9, ч. 9 ст. 91, ч. 17 ст. 98]. Примерами официальных докумен-
тов в сфере цифровой трансформации образования являются документы об обра-
зовании и (или) о квалификации, документы об обучении [9, ст. 60].

3. Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере  
цифровой трансформации образования

Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере циф-
ровой трансформации образования основываются на общеправовых принципах, 
таких как принципы законности, равноправия, а так же на принципах, уточненных 
под регулирование образовательных отношений и закрепленных в Федеральном 
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Кроме того, с учетом изменения условий общественных отношений в связи с при-
менением новых технологий, предлагается выделить следующие принципы:

1) обеспечение информационной безопасности обучающихся;
2) защита электронных образовательных ресурсов и электронных информа-

ционных ресурсов;
3) обеспечение равных условий получения электронных образовательных ре-

сурсов для всех обучающихся и педагогических работников;
4) достоверность и актуальность электронных образовательных ресурсов;
5) обеспечение постоянного контроля электронных образовательных техноло-

гий, электронных образовательных и информационных ресурсов.
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Заключение
Подводя итог, можно сформулировать следующие выводы.
Понятие цифровой трансформации образования, под которым понимается 

именно процесс перехода от традиционных форм взаимодействия участников об-
разовательных отношений к взаимодействию с использованием цифровых плат-
форм, технологий, ресурсов и сервисов, а не качественное изменение процесса 
как цель (результат) или преобразование деятельности участников, направленное 
на трансформацию процесса как задача, интегрирует в себе все уровни образова-
ния в целом. При этом оно синтезирует в себе технологическую триаду «компью-
теризация – информатизация – цифровизация», отражающую диалектику разви-
тия как информационного права в целом, так и ресурсного обеспечения цифровой 
трансформации образования, в частности.

В процессе цифровой трансформации образования наряду с закрепленными 
на уровне федерального закона традиционными участниками в связи с внедрени-
ем новых прорывных технологий появляются новые участники, вводимые в пра-
вовое поле на уровне подзаконных актов.

Процесс цифровой трансформации образования имеет характерные признаки:
1) качественные изменения формы организации образовательной деятельнос-

ти. При этом изменение формы образовательной деятельности детерминируется 
применением электронных, цифровых, информационно-коммуникационных тех-
нологий, в частности использованием сквозных технологий, цифровых образова-
тельных следов обучающегося, специальных электронных (цифровых) образова-
тельных средств и ресурсов;

2) оперативность и комфортность предоставления и получения электронных/ 
цифровых образовательных материалов, обеспеченная за счет автоматизации всех 
информационных процессов не только в части процесса получения образования, 
но и в предоставлении информации о полученном образовании (подтверждение 
образовательных документов, а так же использование цифровых образователь-
ных следов обучающегося);

3) возможность получения электронных образовательных материалов в раз-
ных режимах: онлайн и офлайн, позволяющая в комфортном режиме и в удобное 
время получать необходимые знания и навыки, более информативно (наглядно, 
детально) предоставить необходимую образовательную информацию независи-
мо от обстоятельств;

4) качественно новый уровень доступности, понятности, оперативности и удобс-
тва получения образования позволяющий реализовать возможность выстраива-
ния индивидуальной образовательной траектории каждого обучающегося, в зави-
симости от его знаний, умений, навыков, способностей и возможностей (на основе 
использования цифровых образовательных следов);

5) возможность использования сквозных технологий: дополненной и (или) вир-
туальной реальностей, цифровых двойников и различных симуляторов, позволя-
ющая приобрести требуемые навыки, натренировать необходимые «правильные» 
реакции во внештатной ситуации, избежать финансовых и временных затрат (ис-
пользование электронной модели), восполнить нехватку практических навыков;
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6) возможность постоянного мониторинга электронных/цифровых образова-
тельных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ различных уровней образо-
вания, позволяющего проверить качество образовательных материалов, провести 
их верификацию1, в том числе в целях обеспечения информационной безопаснос-
ти. Электронная/цифровая форма предоставления образовательной информации 
позволяет осуществить контроль ее качественных характеристик в режиме «реаль-
ного времени»2, что позволяет оперативно реагировать на возможные атаки.

Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере циф-
ровой трансформации образования с учетом изменения условий общественных 
отношений в связи с применением новых технологий наряду с уже имеющимися 
должны основываться на следующих принципах:

1) обеспечение информационной безопасности обучающихся;
2) защита электронных образовательных ресурсов и электронных информа-

ционных ресурсов;
3) обеспечение равных условий получения электронных образовательных ре-

сурсов для всех обучающихся и педагогических работников;
4) достоверность и актуальность электронных образовательных ресурсов;
5) обеспечение постоянного контроля электронных образовательных техноло-

гий, электронных образовательных и информационных ресурсов.
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