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Рассматриваются вопросы цифровой трансформации высшего образования. Проанализиро-

ваны подходы к определению и содержанию термина «цифровая трансформация», исследова-

ны специфика и условия цифровизации экономики и развития высшего образования. В каче-

стве предпосылок для цифровой трансформации высшего образования можно обозначить не 

только проникновение в образовательную область различных информационных технологий, 

изменивших сам процесс обучения, но и ряд нормативно-правовых актов. Обозначены причи-

ны цифровой трансформации вузов. Изучены вопросы современного содержания цифровых 

технологий в высшем образовании, набора цифровых компетенций, которыми должен овла-

деть преподаватель высшей школы. Проанализирован опыт отдельных вузов в построении 

цифровой образовательной среды (Тюменского государственного университета, Национально-

го исследовательского университета «Высшая школа экономики», Тольяттинского государ-

ственного университета). Цифровая трансформация высшего образования предполагает пере-

стройку всех направлений деятельности с опорой на информационно-коммуникационные тех-

нологии. Изменения должны произойти в технологиях и программах обучения, методах  

и средствах, формах учебной деятельности, планируемых образовательных результатах, ре-

зультатах оценивания. Отмечено, что цифровые компетенции представляют собой набор уме-

ний и знаний, необходимый для осуществления профессиональной деятельности с использо-

ванием цифровых технологий. Перечислены цифровые компетенции, которые должны быть 

сформированы у будущих выпускников вузов: навыки работы с прикладными программами, 

цифровым оборудованием, цифровой информацией, навыки коммуникации в цифровой среде, 

самостоятельное написание программного обеспечения, создание собственных цифровых про-

дуктов, работа в различных программах и др. Переподготовка преподавательского состава 

подразумевает разработку программ повышения квалификации, направленных на овладение 

цифровыми компетенциями, востребованными цифровой экономикой. Сделан вывод о том, 

что совокупность информационных систем, цифровых устройств, источников, интерфейсов, 

сервисов, которые разработаны и направлены на реализацию образовательного процесса  

и управления вузом, составляет цифровую образовательную среду.  
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Введение  
Глобальное проникновение цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности чело-

века и общества не оставило в стороне и образование. В условиях цифровизации экономики ме-

няются ориентиры для развития высшего образования и оно рассматривается как своеобразный 

«мост», который призван обеспечить переход всего общества в цифровую эпоху через обучение 

и подготовку совершенно новых специалистов, обладающих цифровым  мышлением и цифро-

выми компетенциями. В качестве предпосылок для цифровой трансформации высшего образо-

вания можно обозначить не только проникновение в образовательную область различных ин-

формационных технологий, изменивших сам процесс обучения, но и ряд нормативно-правовых 

актов. Цифровая трансформация высшего образования предполагает перестройку всех направ-

лений деятельности с опорой на информационно-коммуникационные технологии. Изменения 

должны произойти в технологиях и программах обучения, методах и средствах, формах учебной 

деятельности, планируемых образовательных результатах, результатах оценивания. 

 

Основные аспекты и задачи цифровой трансформации высшего образования 

Одним из базовых нормативно-правовых актов, задающих общую траекторию развития 

цифровых технологий и цифровизации общества, можно считать Указ Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017–2030 годы» [1]. 

В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» одним из целевых ориенти-

ров указана трансформация системы образования [2], без изменения которой  невозможно под-

готовить специалиста, владеющего новыми цифровыми технологиями и способного изменяться 

вместе с экономикой. В рамках реализации Программы [2] к 2024 г. прогнозный показатель 

числа выпускников высших образовательных учреждений должен составить около 120 тыс. чел. 

в год. При этом выпускникам необходимо уметь использовать в своей будущей профессиональ-

ной деятельности цифровые технологии [3]. 

Трансформация высшего образования предусмотрена и федеральным проектом «Цифро-

вая образовательная среда», являющимся составной частью национального проекта «Образова-

ние». Целью проекта «Цифровая образовательная среда» является создание в образовательных 

учреждениях различного уровня и профиля современной цифровой образовательной среды, от-

вечающей условиям безопасности [4]. По решению министров образования, входящих в состав 

Европейского пространства высшего образования, в качестве приоритетного направления раз-

вития высшего образования заявлено интенсивное внедрение в образовательный и управленче-

ский процесс цифровых технологий. 

Цифровая трансформация высшего образования позволяет расширять границы образова-

тельного пространства за счет внедрения и использования электронных учебников и программ, 

онлайн-курсов, электронных библиотек, присоединения вузов к проекту «Национальная плат-

форма открытого образования», обучения студентов навыкам работы с большими объемами 

данных, повышения навыков  работы с информационно-коммуникационными технологиями  

и цифровых компетенций у преподавательского состава, реализации IT-стартапов в сфере выс-

шего образования и др. [5]. 

Цифровая трансформация образования рассматривается как процесс перевода аналоговой 

образовательной среды образовательного учреждения в цифровую среду. Благодаря цифровой 

трансформации создается цифровой двойник вуза, существующий в интернет-пространстве. 

Цифровая трансформация высшего образования рассматривается в трех аспектах: 

− построение образовательного процесса в вузе с использованием цифровых технологий; 

− разработка цифровых систем управления вузом и  отдельно взятым студентом (напри-

мер, оценки степени освоения материала, компетенций, построения и корректировки индивиду-

альных образовательных траекторий); 

− обучение цифровым технологиям для профессиональных целей (как самих педагогов, 

так и иных лиц, например представителей предприятий и организаций в рамках спецкурсов или 

программ переподготовки и повышения квалификации) [6].  

Перечислим приоритетные задачи цифровой трансформации высшего образования: 

1. Подготовка преподавательского состава в условиях цифровой среды; 
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2. Включение в развитие высшего образования цифровых технологий, обеспечивающих 

построение гибкой системы обучения, достижение высоких результатов в подготовке выпуск-

ников, организация научно-исследовательской деятельности, интеграция электронного и сме-

шанного образования; 

3. Формирование цифровых компетенций у всех участников образовательного процесса. 

Вуз должен формировать цифровые компетенции у выпускников в соответствии с потребностя-

ми экономики; 

4. Построение открытой системы высшего образования, устранение нормативных барьеров. 

 

Цифровые технологии в образовательном процессе 

В ходе цифровой трансформации вузы должны прийти к построению собственного креа-

тивно-инновационного пространства, выступающего в качестве модели, обеспечивающей  

непрерывность образования. При создании креативно-инновационного пространства образова-

тельное учреждение вправе выбирать и использовать различные интерфейсы исходя из соб-

ственных возможностей. В числе цифровых интерфейсов можно обозначить непосредственно 

образовательные события, которые транслируются и проводятся в режиме онлайн, например 

конференции, лекции, опыты, эксперименты. Также с образовательными событиями можно 

ознакомиться в режиме просмотра в любое удобное время. 

В качестве необходимого интерфейса выступают сервисы, используемые вузом для обра-

зования и управления. Еще одним интерфейсом становится инфраструктура, которая содержит 

условия и правила осуществления образовательной деятельности. Например, электронная пода-

ча документов через сайт образовательного учреждения как раз выступает  цифровой инфра-

структурой. К инфраструктуре может относиться и электронный читательский билет, с помо-

щью идентификации которого студент виртуально попадает в электронную библиотеку вуза  

и осуществляет знакомство с необходимым учебным изданием. Следующий элемент интерфей-

са – проекты, представляющие собой способы осуществления образовательной деятельности. 

Цифровые технологии, применяемые в вузах, различны и многогранны, среди них: 

− технологии работы с большими данными, где применяются возможности искусствен-

ного интеллекта в сопровождении образовательной деятельности;  

− учебные программы на основе глубинного погружения в профессиональную среду; 

− облачные технологии, ориентированные на интеграцию различных информационных 

ресурсов в рамках темы, научной области, раздела учебной программы с целью упрощения 

пользования ими, выполнения различных проектных работ в облаке [7]; 

− блокчейн-технологии; 

− BYOD (Bring your own devices) – технология, стимулирующая использование студента-

ми в образовательном процессе собственных мобильных устройств (планшетов, ноутбуков, те-

лефонов и др.), с помощью которых осуществляется выполнение образовательных задач. Ис-

пользование собственных мобильных устройств создает определенные проблемы, такие как  

несанкционированная съемка или использование их в буллинге, домогательстве, других проти-

воправных действиях во время занятий, что требует дополнительного нормативно-правового 

регулирования [8]; 

− технологии виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (АR), основанные 

на применении различных виртуальных миров и симуляций [9]. 

Следует выделить цифровые технологии контроля и самоконтроля; технологии, направ-

ленные на создание  новых способов доставки учебных материалов студентам; технологии 

управления образовательным учреждением, построения нового формата взаимодействия между 

педагогами и студентами. 

Преподавательскому составу необходимо перейти от уже традиционно применяемых пре-

зентаций и видеофрагментов на лекциях к использованию цифровых технологий, освоению 

платформы МООК (массовые открытые онлайн-курсы)
 
[10]. 

Использование различных цифровых технологий в высшем образовании должно стиму-

лировать развитие исследовательской деятельности, повышать качество самостоятельной рабо-

ты студентов [11], создавать новую дидактическую и методическую базу вузов, отвечающую 

условиям цифровизации,  способствовать интенсификации образовательного процесса, делать 
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высшее образование доступным. Итогом процесса получения высшего образования в условиях 

цифровизации должно стать освоение выпускниками цифровых компетенций. Цифровые ком-

петенции представляют собой набор умений и знаний, необходимый для осуществления про-

фессиональной деятельности с использованием цифровых технологий. 

Среди цифровых компетенций, которыми должны овладеть будущие выпускники вузов, 

можно выделить следующие: навыки работы с прикладными программами, цифровым обору-

дованием, цифровой информацией (поиск, преобразование, передача, включение в новый мас-

сив информации), навыки коммуникации в цифровой среде, самостоятельное написание про-

граммного обеспечения, создание собственных цифровых продуктов, работа в различных про-

граммах и др.
 
[12]. 

Цифровая трансформация высшего образования должна начинаться с педагогов, т. к. пе-

дагог, грамотно владеющий цифровыми образовательными технологиями, обладающий цифро-

вым мышлением, способен обеспечить качественную подготовку будущего выпускника. 

Для переподготовки преподавательского состава разрабатываются программы повышения 

квалификации, направленные на овладение востребованными цифровой экономикой цифровы-

ми компетенциями, которые необходимо формировать у выпускников вузов. 

 

Цифровая образовательная среда вузов 

Совокупность информационных систем, цифровых устройств, источников, интерфейсов, 

сервисов, которые разработаны и направлены на реализацию образовательного процесса  

и управления вузом, составляет цифровую образовательную среду. Продвижение цифровых об-

разовательных технологий направлено на создание цифровой образовательной среды, которая 

позволит выровнять пространственные и временные барьеры  в получении информации, вы-

страивании индивидуальной образовательной траектории для студентов, обеспечении непре-

рывности учебной деятельности [13].  

Построение индивидуальной образовательной траектории должно опираться на увеличе-

ние образовательных программ и модулей, которыми студент может овладеть и которые ему 

могут понадобиться в будущей профессиональной деятельности. Каждый вуз идет собственным 

путем при создании цифровой образовательной среды. 

Так, например, Тюменский государственный университет (ТюмГУ) выстроил цифровую 

образовательную среду, условно поделив ее на три блока компетенций, на развитие которых 

ориентированы образовательные предметы и программы: 1 блок – базовые компетенции, кото-

рые формируются на основе базового курса предметов; 2 блок – универсальные компетенции, 

формирование которых входит в рамки профильных предметов; 3 блок – профессиональные 

компетенции, которые являются итогом освоения студентами элективных курсов и программ. 

После поступления в ТюмГУ начинается формирование базовых компетенций, уровень которых 

на 1 курсе достигает около 50 %, далее – по мере обучения базовым компетенциям – сокращает-

ся, и на смену им приходят универсальные и профессиональные компетенции. На 4 и 5 курсах 

профессиональными компетенциями занято 85 % учебного процесса. 

Обучение студентов строится по индивидуальным образовательным траекториям, кото-

рые включают набор курсов и программ, выбранных студентом к изучению. Освоение про-

грамм может идти в ходе консультаций с тьютором, в онлайн-формате, в форме традиционных 

лекций. Индивидуальная образовательная траектория основана на использовании широкого 

спектра цифровых технологий [14]. 

Каждый блок имеет виртуальный офис управления, а студент в офисе имеет личный про-

филь, где отслеживает собственные образовательные результаты и формирование компетенций. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет реализует об-

разовательный процесс на основе виртуальной обучающей среды Moodle, где сосредоточены 

онлайн-курсы, виртуальные программы, комплексы для проверки знаний студентов, результаты 

которых моментально поступают в профиль преподавателя, интерфейсы для выполнения фи-

нальных проектов и т. п. [15]. Использование виртуальной обучающей среды Moodle позволяет 

вузам организовывать дистанционный процесс обучения, увеличивать охват студентов, объеди-

нять различные информационные ресурсы. 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

является активным участником национальной платформы открытого образования, реализует на 

платформе НПОО (Национальной платформе открытого образования) открытые образователь-

ные курсы, по итогам изучения которых студенты могут пройти онлайн-тестирование и полу-

чить сертификат, который может быть принят к перезачету в других учреждениях высшего об-

разования [16]. Разработанные программы и онлайн-курсы являются ядром цифровой образова-

тельной среды НИУ ВШЭ. 

Интересен опыт Тольяттинского государственного университета (ТГУ) в построении 

цифровой образовательной среды. Университет занимает лидирующие позиции в области циф-

ровизации высшего образования. В ТГУ приоритет отдается организации онлайн-обучения на 

основе самостоятельно разработанных программ, объединенных в технологические цепочки.  

В технологических цепочках обозначена последовательность действий для студента в освоении 

той или иной программы онлайн-обучения. Университет является основоположником проекта 

«Росдистант», который включал несколько этапов: разработку отдельных сервисов; внедрение 

систем «Галактика», Moodle, «Битрикс 24», «1С: Документооборот»; создание единой автомати-

зированной системы управления университетом – «Галактика ERP». 

В ТГУ применение информационных технологий и онлайн-обучения идет не в ущерб 

обучению в аудитории. Обучение строится по схеме «32/4». Онлайн-лекции проходят в течение 

32 ч, после которых студенты имеют возможность четырехчасового взаимодействия в учебной 

аудитории с группой и преподавателем [17]. Онлайн-курсы позволяют студенту самостоятельно 

проходить тот или иной образовательный курс, модуль, программу, выбирая время и скорость 

освоения учебного материала. Используя онлайн-курсы, студент высвобождает время для про-

ведения прикладных исследований, подготовки к семинарам, исследованиям, написанию раз-

личных исследовательских работ. 

 

Особенности построения модульно-реверсивной модели 

Отличительной чертой высшего образования на основе цифровых технологий является 

построение модульно-реверсивной модели. Преимущество модели состоит в том, что студенту 

дается право выбора дополнительных модулей, которые он будет осваивать вместе с основной 

образовательной программой. Дополнительные модули ориентированы на формирование тех 

профессиональных цифровых компетенций, которые понадобятся выпускнику в будущей дея-

тельности либо будут выступать своеобразной «страховкой» на случай усложнения или смены 

профессиональной деятельности. Реверсивность предполагает возможность возвращения сту-

дента в вуз после его окончания для получения дополнительных навыков посредством освоения 

новых учебных программ в  онлайн-режиме. Еще один важный аспект модульно-реверсивной 

модели состоит в продвижении услуг вуза на образовательном рынке. Вузы могут предлагать 

платные образовательные онлайн-программы для различных категорий граждан и тем самым 

привлекать внебюджетные средства [3]. 

 

Заключение 

Спорной стороной цифровой трансформации высшего образования является степень вклю-

чения информационных технологий в образовательную деятельность. В ряде случаев полный пе-

реход на онлайн-образование не является целесообразным. Необходимо обеспечить сохранение  

работы в лабораториях в «живом» формате, проведения опытно-конструкторских разработок, 

опытов, исследований, тем самым заложив основу смешанного обучения
 
[6]. Даже для типичного 

гуманитария необходимо иметь в образовательном курсе семинары и практические занятия  

в аудитории, в ходе которых можно оперативно организовать обсуждение научной проблемы  

с преподавателем, однокурсниками, не опасаясь проблем с интернетом, связью. В то же время сту-

дент вполне может самостоятельно изучить теоретический материал с помощью онлайн-обучения 

или дистанционного обучения, воспользовавшись образовательными интерфейсами вуза. 

Таким образом, цифровая трансформация высшего образования должна привести вузы РФ 

на международный рынок дистанционного образования, перестроить с помощью цифровых 

технологий не только процесс получения знаний и управление вузом, но и само знание, сфор-

мировать цифровые компетенции у будущих выпускников. 
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Abstract. The article considers the issues of digital transformation of higher education. The ap-

proaches to the definition and content of the term “digital transformation” are analyzed, the specif-

ics and conditions of digitalization of the economy and the development of higher education are in-

vestigated. As prerequisites for the digital transformation of higher education, one can designate 

not only the penetration into the educational field of various information technologies that have 

changed the learning process itself, but also a number of regulatory legal acts. The reasons for the 

digital transformation of universities are identified. There are considered the issues of the modern 

content of digital technologies in higher education and a set of digital competencies that a universi-

ty teacher must master. The experience of individual universities (Tyumen State University, Na-

tional Research University Higher School of Economics, Toliatti State University) in building  

a digital educational environment has been analyzed. The digital transformation of higher education 

involves the restructuring of all areas of activity based on information and communication technol-

ogies. Changes should take place in technologies and training programs, methods and means, forms 

of educational activities, planned educational outcomes, and assessment results. It is noted that dig-

ital competencies are a set of skills and knowledge necessary to carry out professional activities us-

ing digital technologies. There have been listed the digital competencies that the future university 

graduates should master: working with applied programs, digital equipment, digital information, 

communication skills in a digital environment, self-writing software, creating their own digital 

products, working in various programs, etc. Retraining the teaching staff implies developing ad-

vanced training programs aimed at mastering digital competencies that are in demand by the digital 

economy, and which must be formed among university graduates. It has been inferred that the total-

ity of information systems, digital devices, sources, interfaces, services, which are developed and 

aimed at implementing the educational process and university management, constitutes a digital 

educational environment.  

Key words: digital technologies, digital transformation, digitalization, digital competencies, digi-

tal educational environment, individual educational trajectory, modular-reverse education model. 
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