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КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. Понятие «качество образования», будучи 
зафиксированным в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», требует более глубо-
кого обсуждения, особенно в части соответствия потреб-

ностям физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность. 
В данном контексте уместно иметь в виду и качество ре-
зультатов образования, и гарантии качества образования.
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Цифровая трансформация высшего образования, несо-
мненно, накладывает свой отпечаток на целый ряд гарантий 
качества образования, в первую очередь на технологии и ме-
тодики образовательной деятельности, содержание образо-
вательных программ. Управление качеством российского выс-
шего образования в условиях цифровой экономики требует се-
рьезного переосмысления и актуализации подходов. Пандемия 
COVID-19, при всех своих негативных последствиях для обще-
ства, придала существенный импульс цифровизации образо-
вания. В научных публикациях последних трех лет появились 
аналитические исследования изменения подходов к управлению 
качеством образования, выявившихся в ходе реагирования выс-
шей школы на реалии пандемии COVID-19. Широко обсужда-
ются плюсы и минусы внедрения дистанционного формата 
обучения, онлайн-курсов и т. д. Меньше внимания уделено гар-

монизации традиционных методов обучения с возможностя-
ми цифровой трансформации. Высказанные мнения требуют 
дальнейшего осмысления, углубления и обобщения.

В данной статье рассмотрены тенденции и проблемы 
управления качеством отечественного высшего образо-
вания в свете цифровой трансформации, дан ряд оценок  
и предложений с целью нахождения баланса между тради-
ционными положительными наработками российской выс-
шей школы и необходимой актуализацией, инициируемой 
реалиями цифровой трансформации.

Ключевые слова: высшее образование, цифровая транс-
формация, цифровизация, качество образования, гарантии 
качества образования, академическое сообщество, дис-
танционное обучение, основная профессиональная образо-
вательная программа, рынок труда, сквозные технологии
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ucation, first of all, on technologies and methods of education-
al activities and the content of educational programs. Quality 
management of Russian higher education in the digital econ-
omy requires a serious rethinking and updating of approaches. 
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education. In the scientific publications of the last three years, 
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quality management of education, revealed during the response 
of higher education to the realities of the COVID 19 pandem-
ic. The pros and cons of introducing distance learning, online 
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harmonization of traditional teaching methods with the possi-
bilities of digital transformation. The opinions expressed re-
quire further reflection, deepening and generalization.

In this article, the trends and problems of quality management 
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Введение
Цифровая трансформация стала неотъемлемой частью 

экономической и социальной сфер современного обще‑
ства, что не могло не отразиться на тенденциях современ‑
ного высшего образования. Широкое обсуждение академи‑
ческим сообществом цифровой трансформации высшего 
образования нечасто выходит на проблемы влияния циф‑
ровой трансформации высшей школы на качество образо‑
вания. Понятие «качество образования», будучи зафикси‑
рованным в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образо‑
вании в Российской Федерации», требует более глубокого 
обсуждения, особенно в части соответствия потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которо‑
го осуществляется образовательная деятельность. Необхо‑
димость поиска оптимального взаимодействия цифровой 
трансформации и качества высшего образования обуслов‑
ливает актуальность данной публикации. 

Анализ влияния цифровой трансформации на качество 
высшего образования и поиск путей обоснованного вне‑
дрения достижений информационно-коммуникационных 

технологий в учебный процесс нашел отражение в иссле‑
дованиях Осмоловской И. М., Путилова А. О., Зарипо‑
вой Э. Р., Худякова Е. Е. и других отечественных специ‑
алистов [1—3]. Вместе с тем в опубликованных исследо‑
ваниях отражены не все тренды цифровой трансформации 
высшей школы, что дает возможность констатировать не‑
достаточную степень изученности проблемы управления 
качеством современного высшего образования в условиях 
цифровой экономики.

Необходимо также отметить различие оценок авторов  
в оценке положительных и отрицательных последствий 
внедрения информационно-коммуникационных техноло‑
гий в высшей школе, что подчеркивает целесообразность 
разработки темы.

Научная новизна данного исследования состоит в фор‑
мулировании и обосновании авторского взгляда на нахож‑
дение оптимального соотношения между традиционными 
положительными наработками российской высшей школы 
и необходимой актуализацией, инициируемой реалиями 
цифровой трансформации.
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Целью исследования является анализ основных проблем 
и выявление перспектив в сфере управления качеством выс‑
шего образования в условиях цифровой трансформации.

Задачи исследования:
– проанализировать наиболее актуальные факторы, вли‑

яющие на качество высшего образования в условиях циф‑
ровой трансформации;

– дать оценку последствий активного внедрения инфор‑
мационно-коммуникационных технологий в вузовское об‑
учение в последние годы;

– выработать рекомендации по достижению оптималь‑
ного влияния цифровой трансформации на качество выс‑
шего образования.

Теоретическая и практическая значимость работы 
состоит в анализе существующих и поиске новых способов 
совершенствования управления качеством высшего обра‑
зования в условиях цифровой трансформации. Принятая 
исходная гипотеза состоит в целесообразности системати‑
зированного и сбалансированного управления качеством 
высшего образования, которое позволит оптимально ис‑
пользовать возможности цифровой трансформации.

Основная часть
С тем, что цифровая трансформация является одной из 

важнейших и необратимых тенденций в сфере образования, 
сегодня не спорит, пожалуй, никто. Дискуссионным аспек‑
том являются направления влияния данной тенденции на 
качество высшего образования. Сразу оговорим использо‑
вание в данном исследовании понятий «цифровая транс‑
формация» и «цифровизация». Под цифровой трансформа‑
цией будем подразумевать использование цифровых техно‑
логий с целью глубинного преобразования организаций и 
общества в целом, а под цифровизацией — инструмента‑
рий цифровой трансформации. Цифровая трансформация 
вуза — это не просто использование информационно-ком‑
муникационных технологий, а ускорение и повышение эф‑
фективности всех процессов [4].

Известное всем определение качества образования, 
сформулированное в ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», четко указы‑
вает на необходимость учета государственных требований, 
но оставляет возможность порассуждать об упомянутых 
в определении «качество образования» потребностях фи‑
зического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результатов образова‑
тельной программы [5]. Трудно не согласиться с мнением, 
что оценка качества высшего образования затрудняется от‑
сутствием четких критериев и высоким уровнем субъекти‑
визма проверяющих [6]. В числе планируемых результатов 
образовательной программы в вузе, на наш взгляд, доми‑
нирующим фактором следует считать подготовку таких 
выпускников, которые имеют высокую конкурентоспособ‑
ность на рынке труда и соответствуют требованиям работо‑
дателей. Именно в этом контексте специалисты использу‑
ют понятие «качество результатов обучения» [7].

Качество результатов обучения имеет очевидную и тес‑
ную взаимосвязь с условиями образовательного процесса, 
которые находят свое отражение в гарантиях качества обра‑
зования. Данные гарантии в условиях цифровой трансфор‑
мации претерпевают существенные изменения, касающие‑
ся, в первую очередь, технологий и методик образователь‑
ной деятельности, содержания образовательных программ, 

материально-технического обеспечения обучения. В целом 
можно согласиться с мнением, что внедряемые высшей 
школой направления цифрового обучения способствуют 
повышению качества образования [8]. А если обратиться к 
опыту выживания вузов в период пандемии COVID-19, то 
именно использование информационно-коммуникацион‑
ных технологий позволило «не уронить» уровень качества 
высшего образования. Понятно, что это привело к необра‑
тимым изменениям моделей и практик работы вузов [9].

Не умаляя позитивных последствий цифровизации выс‑
шего образования в последние годы, хочется призвать к бо‑
лее взвешенному анализу доминирования дистанционного 
формата обучения. Перспективы и проблемы дистанцион‑
ного обучения сегодня широко обсуждаются в академиче‑
ском сообществе [10—12]. Со своей стороны, отметим, что 
при всех озвученных данными авторами достоинствах дис‑
танционного обучения в высшей школе не стоит преувели‑
чивать его значимости на фоне традиционных, испытанных 
форматах обучения. Одной из важнейших задач современ‑
ного высшего образования в разрезе его качества видится 
поиск разумного сбалансированного сочетания различных 
форматов обучения. Дистанционное обучение стоит рас‑
сматривать как дополняющий традиционный формат об‑
учения, но не как основной [13]. При этом технологии и 
методики традиционного формата обучения непременно 
должны впитывать возможности цифровой трансформации.

Первый серьезный резерв учебного процесса в выс‑
шей школе в контексте реагирования на реалии цифровой 
трансформации видится в актуализации дисциплин, при‑
чем не только напрямую связанных с информационно-ком‑
муникационными технологиями. 

Реалии современного экономического пространства сви‑
детельствуют о широком применении предприятиями так на‑
зываемых сквозных технологий. Под ними понимаются пер‑
спективные технологии, которые радикально меняют ситуа‑
цию на существующих рынках или формируют новые рынки. 
Если провести контент-анализ содержания основных профес‑
сиональных образовательных программ (ОПОП), в частно‑
сти тематических планов учебных дисциплин, то нетрудно 
убедиться в крайне незначительном присутствии в них даже 
упоминаний о сквозных технологиях. Современная цифровая 
экономика настоятельно требует изучения не только студен‑
тами различных направлений подготовки, а не только связан‑
ных с информационными технологиями, таких понятий, как 
большие данные, системы распределенного реестра (блок‑
чейн), искусственный интеллект.

Понятно, что преподаватели дисциплин, имеющих вы‑
сокую степень консерватизма, например, в области меди‑
цины, могут возразить по поводу необходимости такой ак‑
туализации. Между тем, изучение опыта работы передовых 
современных предприятий в большинстве отраслей свиде‑
тельствует о несомненном использовании сквозных тех‑
нологий. А значит, достижение высокой степени качества 
результатов обучения, выражающееся в востребованности 
выпускников вуза на рынке труда, невозможно без соответ‑
ствующей актуализации ОПОП.

Еще один аспект взаимосвязи качества высшего образова‑
ния и цифровой трансформации очевиден в области техноло‑
гий и методик образовательной деятельности. Как отмечалось 
выше, очное общение преподавателя и студентов не долж‑
но полностью заменяться дистанционным. Эмоциональная 
составляющая взаимодействия в режиме офлайн безуслов‑
но повышает эффективность обучения. Однако «упаковка»  
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этого взаимодействия должна постоянно совершенствоваться 
с учетом возможностей цифровой трансформации.

Значительная часть академического сообщества, осо‑
бенно старшего поколения, сетует на так называемую «кли‑
повость» мышления современных студентов [14], которая 
не позволяет им сосредоточиться в течение длительного 
времени на конкретной информации. Отчасти это связано 
и с серьезным, а, по мнению некоторых преподавателей, и 
чрезмерным погружением в киберсреду. Но именно эту осо‑
бенность современного студенчества можно поставить «на 
службу» образовательно процесса. Информационно-комму‑
никационные технологии могут повысить мотивацию, успе‑
ваемость и возможности обучения [15]. Например, такой 
цифровой инструмент, как онлайн-доска, в рамках очных за‑
нятий дает возможность использовать эту самую киберсре‑
ду «в мирных целях». С помощью этого сервиса, позволяю‑
щего с минимальными временными затратами вывешивать 
работы студентов, комментировать и оценивать, преподава‑
тель легко вовлекает в учебный процесс всех присутствую‑
щих и контролирует процесс выполнения заданий от начала  
до конца. Имеющиеся сегодня в большом количестве в Ин‑
тернете бесплатные многофункциональные сервисы значи‑
тельно расширяют возможности преподавателей в части по‑
вышения вовлеченности студентов в процесс обучения.

Выводы
Среди факторов, оказывающих влияние на качество 

высшего образования в условиях цифровой трансформа‑
ции, необходимо выделить такие гарантии качества обра‑
зования, как технологии и методики образовательной де‑
ятельности, содержание образовательных программ, мате‑
риально-техническое обеспечение обучения.

Если обратиться к опыту выживания вузов в период 
пандемии COVID-19, то именно использование инфор‑
мационно-коммуникационных технологий позволило  
«не уронить» уровень качества высшего образования, 
реализовав необратимые изменения в моделях практиках 
деятельности вузов.

Представляется целесообразным в условиях цифровой 
трансформации:

а) стремиться к сбалансированному использованию 
дистанционного формата обучения наряду с традиционным 
форматом обучения;

б) постоянно актуализировать содержание ОПОП, в част‑
ности отражать в них сквозные технологии и другие реалии 
современной цифровой экономики;

в) активно внедрять в традиционный формат обучения 
такие инструменты, как электронные опросы, викторины, 
симуляторы и др.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЕ  
И ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: ИЗ ОПЫТА ИССЛЕДОВАНИЯ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретический и 
практический аспекты цифровой образовательной среды и 
цифровой культуры на основе анализа современных научных 
подходов. Представлен результат проведенного эмпириче-
ского исследования мнений обучающихся вуза, позволивший 
разработать модель цифровой образовательной среды. Ав-
тор приходит к выводам о тесной взаимосвязи цифровой 
культуры личности с динамичной цифровой образователь-

ной средой. Последняя выступает воплощением структуры 
цифровой культуры, включающей несколько стержневых 
компонентов: инновацию, грамотность и компетентность 
(ответственное владение цифровыми навыками на высо-
ком уровне), а главное — систему ценностных отношений. 
Эмпирическое исследование позволило зафиксировать факт 
недостаточной закрепленности в сознании обучающихся кон-
цепта ценности цифровой культуры при общей развитости 


