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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕДАГОГА-ПРОДЮСЕРА В СИСТЕМЕ  
ВЫСШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Повышение значимости коммуникационного 
знания и разновидностей коммуникационных каналов в усло-
виях тотальной цифровизации современного общества акту-
ализирует интерес научного педагогического сообщества  
к проблеме исследования роли педагога-продюсера в системе 
высшего образования. Авторами представлены результаты 
анализа педагогической теории и практики, демонстрирую-
щие многоаспектность указанной проблемы, ее значимость 
не только для творческих вузов и сферы шоу-бизнеса, но и для 
более широкого спектра подготовки кадров высшей квалифи-
кации, требующих высокого уровня коммуникативной куль-
туры. Обобщение полученных результатов позволило авто-
рам констатировать отсутствие попытки изучения роли 
педагога-продюсера в организации процесса педагогического 
взаимодействия в экономическом вузе. Целью исследования 
является комплексный анализ обозначенной проблемной обла-
сти и выявление функций педагогического продюсирования, 
необходимых для развития у студентов экономических вузов 
коммуникативной культуры в условиях цифровизации. В ходе 
исследования были изучены теоретические и практические 
аспекты повышения роли коммуникативного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса на примере будущих 
работников финансово-экономической сферы. Выполнен 
социологический опрос студентов и преподавателей эконо-
мических факультетов вузов: Финансового университета 
при Правительстве РФ, Астраханского государственного 
университета, Государственного социально-гуманитарно-
го университета (г. Коломна) — по проблеме исследования 
роли педагога-продюсера в системе высшего образования, 
проведенный в онлайн-формате. Полученные эмпирические 
данные позволили констатировать актуальность роли 
педагога-продюсера в экономическом вузе. Теоретические  
и практические результаты исследования позволили выде-
лить функции педагогического продюсирования в экономиче-
ском вузе, необходимые для повышения уровня коммуникатив-
ной культуры будущих работников финансово-экономической 
сферы в условиях цифровизации.

Ключевые слова: высшее экономическое образование, 
студент, педагогические функции, педагог-продюсер, педа-
гогическое продюсирование, коммуникация, коммуникатив-
ная культура, цифровизация, цифровизация образования, 
социологический опрос
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MAIN FUNCTIONS OF A TEACHER-PRODUCER IN THE SYSTEM  
OF HIGHER ECONOMIC EDUCATION IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education
Abstract. Increasing the importance of communication knowl-

edge and varieties of communication channels in the conditions 
of total digitalization of modern society actualizes the interest of 

the scientific pedagogical community in the problem of studying 
the role of the teacher-producer in the higher education system. 
The authors present the results of an analysis of pedagogical  
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theory and practice, demonstrating the multidimensionality of this 
problem, its significance not only for creative universities and the 
sphere of show business, but also for a wider range of training of 
highly qualified personnel requiring a high level of communica-
tive culture. A generalization of the results obtained allowed the 
authors to state lack of attempt to study the role of a teacher-pro-
ducer in organizing the process of pedagogical interaction in an 
economics university. The purpose of the study is a comprehen-
sive analysis of the identified problem area and identification of 
the functions of pedagogical production necessary for the devel-
opment of communicative culture among students of economic 
universities in the context of digitalization. The study examined 
the theoretical and practical aspects of increasing the role of 
communicative interaction between subjects of the educational 
process using the example of future workers in the financial and 
economic sphere. A sociological survey of students and teachers 

of economic faculties of Financial University under the Govern-
ment of the Russian Federation, Astrakhan State University and 
State Social and Humanitarian University (Kolomna) was car-
ried out on the problem of studying the role of a teacher-producer 
in the higher education system, conducted in an online format. 
The obtained empirical data allowed us to state the relevance 
of the role of a teacher-producer in an economics university.  
The theoretical and practical results of the study made it pos-
sible to identify the functions of pedagogical production in an 
economics university, which are necessary to increase the level 
of communicative culture of future workers in the financial and 
economic sphere in the context of digitalization.

Keywords: higher economic education, student, pedagogi-
cal functions, teacher-producer, pedagogical production, com-
munication, communicative culture, digitalization, digitaliza-
tion of education, sociological survey

For сitation: Burmistrova N. A., Kormiltseva E. A., Sokur E. A. Main functions of a teacher-producer in the system of higher 
economic education in the conditions of digitalization. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):445—
450. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.916.

Введение
Повышение значимости коммуникационного знания и 

разновидностей коммуникационных каналов в условиях 
тотальной цифровизации современного общества актуа-
лизирует интерес научного педагогического сообщества 
к проблеме изучения роли педагога-продюсера в системе 
высшего образования. Эта проблема многоаспектна и зна-
чима не только для творческих вузов и сферы шоу-бизнеса, 
но и для более широкого спектра подготовки кадров выс-
шей квалификации, требующих высокого уровня коммуни-
кативной культуры [1].

В контексте настоящего исследования под термином 
«коммуникативная культура» будем понимать совокуп-
ность умений и навыков, которые определяют взаимодей-
ствие людей друг с другом в качестве важного средства 
образования и результата развития личности [2]. Высокую 
значимость в с этим имеет необходимость целенаправлен-
ного развития коммуникативной культуры студентов в эпо-
ху тотальной цифровизации [3].

В рамках данной статьи нас будет интересовать изуче-
ние основных функций педагога-продюсера в системе выс-
шего экономического образования в контексте цифровой 
трансформации общества.

Анализ теории и практики психолого-педагогической 
науки демонстрируют актуальность работ, посвященных 
различным аспектам проблемы повышения роли педаго-
га-продюсера в системе высшего образования в современ-
ных социокультурных условиях.

Так, в работах А. Т. Рахметова обсуждается вопрос  
о том, каким должен быть современный педагог-продю-
сер в образовательных учреждениях искусства и культу-
ры, как он должен реализовывать свою профессиональную 
деятельность, чтобы способствовать формированию необ-
ходимого уровня образованности, интеллектуальности, 
воспитанности, коммуникабельности и общечеловеческой 
культуры молодого поколения [4, с. 153].

Отметим исследование О. С. Шумляковского [5]. Ученый 
подчеркивает значимость новой роли учителя в построении 
индивидуального образовательного маршрута школьников, 
где он выступает продюсером образовательной деятельно-
сти. Автор отмечает широкие возможности информатизации 
образования.

Сегодня всё большую популярность приобретают 
специалисты, именуемые продюсерами онлайн-курсов, 
координирующие работу участников производства образо-
вательного контента. По мнению коллектива исследовате-
лей: С. А. Савоськиной, О. А. Новиковой, Т. В. Кузнецо-
вой, — наиболее важный навык продюсера — тайм-менед-
жмент, требующий умения управлять временем [6], причем 
не только своим, но и временем коллег. Продюсер коорди-
нирует деятельность команды и экспертов, что требует от 
него коммуникативности, умения вести переговоры и пр.

В части выделения новых функций, которые современ-
ный педагог должен освоить в соответствии с цифровым 
форматом образовательного пространства, наше внима-
ние привлекла работа российских ученых Е. Ю. Илалтди-
новой и С. В. Фроловой, в которой акцентирована значи-
мость таких ролей, как педагог — архитектор цифрового 
пространства и педагог-фасилитатор [7]. При этом подчер-
кивается, что современная молодежь общается и воспиты-
вается в виртуальном пространстве, определяющим систе-
му ценностей, которая часто противоречит традиционным 
ценностям общества. В этой связи педагог должен созда-
вать актуальный многофункциональный контент, наполняя 
его аксиологическим содержанием. Мы разделяем мнение 
ученых о том, что необходимо признать концепцию много-
канального обучения, когда студенты не привязаны к одно-
му источнику информации или месту получения знаний. 
В этом случае педагог выступает как фасилитатор, демон-
стрируя студентам, какие компетенции они должны приоб-
рести посредством различных образовательных ресурсов.

В контексте исследования также представляет инте-
рес работа марокканских ученых Y. Madani, H. Ezzikouri, 
M. Erritali, B. Hssina, в которой предлагается использовать 
алгоритмы искусственного интеллекта с целью осуществле-
ния социальной фильтрации, что позволяет педагогу констру-
ировать наиболее оптимальный образовательный контент  
с учетом индивидуальных особенностей обучающегося [8].

Таким образом, обобщая результаты проведенного анали-
за, заметим, что в рамках изучения основных функциональных 
обязанностей педагога-продюсера важными являются исследо-
вания, посвященные определению новых ролей, которые педа-
гог должен освоить в соответствии с цифровизацией совре-
менного образования. Тем не менее вопросы педагогического 
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продюсирования не нашли пока должного отражения в педа-
гогической теории и практике. При этом очевидно отсутствие 
попытки изучения роли педагога-продюсера в экономическом 
вузе. Это позволяет сделать вывод о не достаточной степени 
изученности проблемы.

Научная новизна настоящего исследования заключа-
ется в обосновании научного подхода к решению проблемы 
выделения основных функций педагога-продюсера в орга-
низации процесса педагогического взаимодействия в эко-
номическом вузе в условиях цифрового формата современ-
ного образования. Целью исследования является комплекс-
ный анализ обозначенной проблемной области и выявление 
функций педагогического продюсирования, необходимых 
для развития у студентов экономических вузов коммуника-
тивной культуры в условиях цифровизации.

Задачи исследования:
– изучить теоретические и практические аспекты про-

блемы исследования;
– определить наиболее важные составляющие роли 

педагога-продюсера в организации процесса педагогиче-
ского взаимодействия в экономическом вузе;

– выделить функции педагогического продюсирования  
в экономическом вузе, необходимые в условиях цифровизации.

Теоретическая значимость работы состоит в обобще-
нии исследований в рамках проблемной области, а также 
изучении роли педагога-продюсера в организации процес-
са педагогического взаимодействия в экономическом вузе.

Практическую значимость исследования определя-
ют перспективы использования функций педагогического 
продюсирования в образовательном процессе экономиче-
ского вуза, необходимые для повышения уровня коммуни-
кативной культуры будущих работников финансово-эконо-
мической сферы в условиях цифровизации.

Основная часть
Мы разделяем мнение исследователей о том, что модер-

низация современного высшего образования должна быть 
направлена на совершенствование технологий обучения, 
активизацию деятельности студентов, направленность 
изучаемых тем на анализ ситуаций и поиск эффективных 
путей решения проблем, стоящих перед современным 
обществом [9], изменение подходов к управлению образо-
ванием в условиях цифровой экономики [10].

Психолого-педагогическая литература демонстрирует 
множество трактовок понятий «цифровизация» и «цифро-
вое образование». Будем рассматривать категорию «циф-
ровой» через призму использования информационно-ком-
муникационных технологий [11]. В этой связи цифровое 
образование будем трактовать как образование, которое 
обеспечивает использование цифровых технологий для 
обучения студентов и оценки полученных результатов.

Проблеме адаптации системы высшего образования 
к цифровой специфике посвящено большое количество 
исследований [12]. В рамках данной статьи нас будет инте-
ресовать роль педагога-продюсера в организации процес-
са педагогического взаимодействия в экономическом вузе  
с точки зрения цифровой специфики коммуникативной 
культуры современного общества, что, в свою очередь, 
позволит выделить наиболее важные функции педагогиче-
ского продюсирования в экономическом вузе.

Анализ психолого-педагогической литературы (И. А. Зим-
няя, Н. Ф. Талызина, А. И. Щербаков, В. В. Богословский, 
В. А. Сластенин и др.) демонстрирует две основные группы 

педагогических функций: целеполагающие и организацион-
но-структурные. Первая группа включает ориентационную, 
развивающую, мобилизующую и информационную функции. 
Вторая группа — конструктивную, организаторскую, комму-
никативную и гностическую функции.

Современные исследователи к традиционным педаго-
гическим функциям добавляют новые, которые отвечают 
вызовам времени [13; 14]. Мы разделяем мнение Н. Я. Сай-
гушева [15] о том, что особую значимость для педагога име-
ет информационная функция, включающая умение рабо-
тать с многообразием источников информации, контроли-
ровать уровень знаний учащихся и устанавливать с ними 
обратную связь с целью повышения качества образова-
ния. Представляется интересной позиция исследователей, 
включающих в профессиональные функции педагога педа-
гогическую режиссуру, педагогический дизайн, функции 
тьютора и педагогического аниматора [16]. При этом под 
педагогическим дизайном понимают умение формировать 
учебный контент из различных источников, а также мони-
торинг эффективности работы студентов в информацион-
но-образовательном пространстве. В свою очередь, педаго-
гическая режиссура связана с взаимодействием субъектов 
образовательного процесса с целью реализации поставлен-
ной творческой задачи, а функция педагогического анима-
тора нацелена на повышение мотивации студентов и удер-
жания их внимания посредством установления ассоциатив-
ных связей. Функция преподавателя, как тьютора, помогает 
построить индивидуальную образовательную траекторию 
для каждого студента, как в образовательном учреждении, 
так и во время самостоятельной работы.

Обобщая результаты анализа, представляется целесо-
образным выделить наиболее важные функции педагоги-
ческого продюсирования в условиях цифровизации совре-
менного образовательного пространства.

Информационная функция определяет умение органи-
зовать работу с многообразием источников информации, в 
т. ч. цифрового формата. Коммуникативная функция пред-
полагает установление конструктивных взаимоотношений 
субъектов образовательного процесса. Организаторская 
функция координирует степень вовлеченности студентов  
в образовательный процесс с учетом цифровой специфики.

В ходе исследования с использование сервисов Google-
Forms проведен социологический опрос студентов и препода-
вателей экономических факультетов Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, Астраханского государственного 
университета, Государственного социально-гуманитарного 
университета (г. Коломна), в котором приняли участие 126 сту-
дентов и 21 преподаватель. Участникам исследования было 
предложено оценить важность профессиональных качеств, 
необходимых современному преподавателю.

Безусловным лидером в оценке оказалась квалифициро-
ванность в сфере преподаваемых дисциплин: 90 % респон-
дентов-преподавателей и 82 % респондентов-студентов 
оценили это качество в 10 баллов. На второе место по зна-
чимости вышла коммуникативность педагога (60 % студен-
тов и 57 % преподавателей). Чуть более половины опро-
шенных студентов и преподавателей отметили высокую 
значимость владения информационно-коммуникацион-
ными технологиями. Оценка студентами организаторских 
способностей и артистичности и ораторских способностей 
оказалась примерно одинаковой: 46 и 42 % соответствен-
но. Треть респондентов-преподавателей высоко оценила 
организаторские способности педагога, а артистичность  
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и наличие ораторского мастерства получили высокую 
оценку только у 25 % опрошенных.

Таким образом, в качестве наиболее важных качеств 
педагога были выделены квалифицированность, коммуни-
кативность и владение информационно-коммуникацион-
ными технологиями.

Вторая часть опроса была направлена на выясне-
ние того, известен ли респондентам термин «преподава-
тель-продюсер» и с какой сферой связана его деятельность. 
Результаты представлены на диаграмме (рис. 1).

Из диаграммы следует, что 59 % студентов, принявших 
участие в опросе, не знакомы с термином «педагог-продю-
сер». Студенты, ответившие на вопрос утвердительно, свя-
зали деятельность педагога-продюсера со сферой шоу-биз-

неса (31 % опрошенных). Только 10 % студентов-ре-
спондентов отнесли деятельность педагога-продюсера  
к области онлайн-обучения. 67 % респондентов-препода-
вателей заявили, что термин педагог-продюсер относится 
к деятельности творческих вузов и сферы шоу-бизнеса,  
а 33 % — к сфере онлайн-обучения. Как видим, и в этой 
группе респондентов у большинства отсутствует широкое 
понимание термина «педагог-продюсер».

Анализ диаграммы, представленной на рис. 2, демон-
стрирует единодушие респондентов в вопросе, об акту-
альности роли педагога-продюсера: 90 % преподавателей 
и 88 % студентов оценили ее актуальной (57 и 40 % соот-
ветственно) или скорее актуальной, чем нет (33 и 48 % 
соответственно).

Рис. 1. Изучение активности использования термина «педагог-продюсер», %

Рис. 2. Оценка актуальности роли педагога-продюсера, %

Результаты эмпирических данных позволили констати-
ровать, что в современной высшей школе существует пони-
мание необходимости выполнения преподавателем функ-
ций продюсирования образовательного процесса, в т. ч. в 
экономическом вузе.

Выводы
Представленные результаты отражают многообразие 

аспектов проблемы повышения роли педагога-продюсера в 
системе высшего образования в условиях цифровой транс-
формации общества. Полученные в ходе социологическо-
го опроса эмпирические данные позволили констатировать 
актуальность роли педагога-продюсера в экономическом 
вузе в современных условиях.

Теоретические и практические результаты исследова-
ния обеспечили возможность выделить функции педагоги-
ческого продюсирования в экономическом вузе:

– коммуникативная функция предполагает установле-
ние конструктивных и доброжелательных взаимоотноше-
ний субъектов образовательного процесса;

– организаторская функция определяет степень вовле-
ченности студентов в образовательный процесс, с учетом 
цифровой специфики современного образования;

– информационная функция связана с передачей науч-
ной и мировоззренческой информации. При этом большое 
значение имеет глубокое знание своего предмета, профес-
сиональная и общая эрудиция преподавателя в условиях 
адаптации системы высшего образования к цифровому 
формату.

Представляется, что перспективы использования функ-
ций педагогического продюсирования в образовательном 
процессе экономического вуза определяют возможность 
повышения уровня коммуникативной культуры будущих 
финансистов в условиях цифровизации.
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