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Целью исследования является социологический анализ проблемы социализации моло-
дежи в рамках институционализации цифрового образования в высшей школе.

Методологическую базу исследования составляет институциональный подход 
П. Бергера и Т. Лукмана, в соответствии с которым образование рассматривается как 
важный институт, связанный с регуляцией процесса вторичной социализации молодежи.

Результаты исследования. Институционализация цифрового образования высшей 
школы является тем процессом, который показывает, что происходит переход к обще-
ству нового типа — цифровому. Безусловно, как и любой общественный процесс, институ-
ционализация цифрового образования обладает рядом проблем, которые связаны с процес-
сом социализации молодежи. Институционализация цифрового образования высшей школы 
изменяет и определяет контекст социализации современной молодежи, формирует ее со-
циальный характер и диктует нормы, правила и образцы поведения.

Перспективу исследования составляет дальнейший анализ трансформаций, которые 
будут происходить в институте высшего образования: дифференциация преимуществ 
и недостатков, угроз включения цифровых технологий в образовательный процесс.
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Введение. Современный этап институ-
ционализации цифрового образования в об-
разовательном пространстве высшей школы 
«заключается в погружении всех его субъек-
тов в цифровую образовательную среду» [1, 
с. 353]. Условия общественной жизни и уро-
вень развития компьютерных технологий, 
а также быстрое развитие современного об-
щества требуют пересмотра существующих 
взглядов на форму и содержание образова-
тельного процесса в вузе [2, 3]. Обращаясь 
к документу «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года», мы видим, 
что Россия придерживается стратегии, на-
правленной на научное и экономическое раз-
витие государства [4]. В связи с этим система 
образования в Российской Федерации в на-
стоящее время находится на этапе технологи-
ческого и технического обновления, что при-
водит к появлению новых знаний и использо-
ванию новых технологий в образовательном 
процессе, направленных на институционали-
зацию цифрового образования.

В России в настоящее время реализуется 
программа «Развитие образования» [5], в рам-
ках которой действует проект «Современная 
цифровая образовательная среда в Российс-
кой Федерации» [6]. Данный проект направ-
лен на то, чтобы активно внедрять цифровые 
технологии в российское образовательное 
пространство, а также институционализацию 

цифрового образования. Последняя необхо-
дима для эффективной организации и конт-
роля учебной работы обучающегося учебно-
го заведения со стороны как преподавателя, 
так и самого студента.

Высшее образование как обществен-
ный институт социализации. Прежде чем 
рассматривать проблемы трансформации вы-
сшей школы под влиянием фактора цифрови-
зации, важно остановиться на рассмотрении 
института высшего образования как важного 
общественного института, связанного с про-
цессом социализации молодежи.

В интерпретации общественного инс-
титута мы прибегаем к подходу П. Бергера 
и Т. Лукмана, согласно мнению которых инс-
титуты размещают человека, его существова-
ние и функционирование в контекст порядка, 
стабильности и управления [7]. Институцио-
нализация направлена на типизацию образцов 
действий у акторов различных процессов.

В рамках любого социального института 
каждый субъект обладает определенными ро-
лями с набором конкретных действий. Инс-
титут образования не является исключением, 
так как акторы образовательного процесса 
играют в этом процессе свои роли, регулиру-
емые системой существующих норм и пра-
вил. П. Бергер и Т. Лукман указывают на то, 
что каждая норма и правило диктуют опреде-
ленные роли. Нормы и правила всегда зави-
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сят от ситуации. Ситуация меняется, нормы 
трансформируются [7].

Институт образования, в том числе и вы-
сшая школа, активным образом участвует 
в процессе вторичной социализации личнос-
ти. В настоящее время управление образова-
нием происходит «формальными организа-
циями, которые не имеют другой цели, кроме 
образования» [8, с. 195]. В системе высшего 
образования молодой человек утрачивает 
свой уникальный статус, полученный в рам-
ках первичной социализации в семье. «Здесь 
он наряду с другими выполняет либо роль 
обучающегося, либо роль преподавателя, 
либо роль администратора» [9, с. 86–87].

Основной функцией социального инсти-
тута образования является социальный конт-
роль личности.

Обращаясь к идеям В. Н. Мининой, от-
метим, что проведение институционального 
анализа включает в себя рассмотрение той 
ситуации, которая наблюдается в системе вы-
сшей школы, тех норм и ценностей, которые 
существуют при цифровой трансформации 
высшей школы [9].

Институционализация цифрового об-
разования в образовательном пространстве 
высшей школы, по мнению российских ис-
следователей (Е. А. Карапетян, В. М. Ефимо-
вой, Н. В. Якса и др.), способствует форми-
рованию нового вида социализации молоде-
жи — т. н. киберсоциализации [10]. Иными 
словами, формируется новое, цифровое про-
странство социализации молодежи, которое 
определяется цифровыми средствами ком-
муникации и погружением образовательного 
процесса в технологическую среду.

Цифровизация высшего образования. 
Цифровизация образования — это цифровая 
трансформация образовательного процесса, 
включающая в себя создание и постоянное 
обновление цифровой инфраструктуры обра-
зовательного процесса, формирование базы 
цифровых учебно-методических материалов, 
использование в процессе обучения цифро-
вых сервисов, ведение электронных журна-
лов и организацию учебного процесса с при-
менением интерактивных форм работы.

Суть цифровизации образования заклю-
чается в том, что при помощи использования 
цифровых технологий будут достигнуты вы-

сокие показатели в образовательном процес-
се. То есть образование проходит этап циф-
ровой трансформации, в котором цифровые 
инструменты делают образовательный про-
цесс более эффективным, но усиливают про-
фессиональную нагрузку на профессорско-
преподавательский состав и требуют новых 
компетенций для владения новыми цифровы-
ми инструментами.

Цифровизация института образования 
продиктована внешними факторами, кото-
рые в свою очередь обосновывают появление 
новых федеральных образовательных стан-
дартов или собственных образовательных 
стандартов, разработанных вузом самостоя-
тельно, готовность преподавателей использо-
вать цифровые инструменты при реализации 
учебных курсов, способность распознавать 
и осваивать новое, распространять результа-
тивные организационные формы и методы 
учебной работы. То есть без активного учас-
тия педагогического сообщества в цифровой 
трансформации цифровизация института об-
разования не может состояться.

Институционализация онлайн-образо-
вания в высшей школе. Повсеместное и то-
тальное внедрение цифровых технологий, 
коснувшееся и высшей школы (т. н. цифрови-
зация), привело к процессу институционали-
зации онлайн-образования, повлекшей за со-
бой определенные последствия и проблемы.

Фокус научно-исследовательского ин-
тереса в последние годы обращен именно 
к проблематике институционализации циф-
рового образования высшей школы и воз-
никшим в свете данного процесса трансфор-
мационным проблемам. Так, Н. П. Петрова 
и Г. А. Бондарева проводят анализ этапов ин-
ституционализации цифрового образования 
в высшей школе и рассматривают цифровые 
технологии, активно внедряющиеся в обра-
зовательные процессы и приводящие к циф-
ровой трансформации образования [1]. В час-
тности, авторы отмечают, что стратегия циф-
ровизации образования предполагает внед-
рение таких инновационных технологий, как 
искусственный интеллект (технология, при-
меняемая для решения интеллектуальных за-
дач), блокчейн (технология, обеспечивающая 
хранение данных, например, информации 
об экзаменах, выданных дипломах и пр., об-
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ладающая распределенным ресурсом), вир-
туальная реальность (технология, в которой 
обучающийся взаимодействует или погружа-
ется в виртуальный мир посредством той или 
иной компьютерной программы) [1, с. 354].

Цифровая трансформация в высшем 
образовании влечет за собой изменение со-
держательной формы курса, что отражается 
на инструментах и технологиях преподнесе-
ния информации. Связано это с тем, что рабо-
та в дистанте отличается от работы оффлайн.

Если мы снова обратимся к Федеральным 
государственным образовательным стандар-
там по различным направлениям обучения, 
то увидим, что организация может использо-
вать электронное обучение и различные об-
разовательные технологии для опосредован-
ной работы с обучающимися.

Эпидемиологическая ситуация в стране 
создала для всех российских вузов новую 
образовательную реальность [11]. В период 
пандемии, когда был введен режим само-
изоляции, университеты были переведены 
на дистанционное обучение, что позволило 
преподавателям и студентам взаимодейство-
вать при помощи удаленных образователь-
ных технологий.

Проблемы социализации молодежи 
в условиях цифровизации образования. 
Наряду с пока малоизученными возможнос-
тями цифрового обучения можно обозначить 
ряд проблем и рисков социализации моло-
дежи в условиях внедрения цифровизации 
в систему образования.

Во-первых, отметим тот факт, что в на-
стоящее время не существует концепции циф-
рового обучения, которая бы могла использо-
ваться преподавателями вузов в рамках реа-
лизации своих дисциплин. Также нельзя пока 
найти убедительных доказательств, которые 
указывали бы на то, что цифровое обучение 
эффективней традиционного обучения.

Во-вторых, отметим, что дефиниции 
«информация» и «знание» носят совершенно 
разный характер и не являются взаимозаме-
няемыми. Знание представляет собой суб-
страт, наделенный смыслами, которые обла-
дают разным семантическим наполнением 
и содержанием для разных акторов. Инфор-
мация же представляет собой семиотичес-
кую, знаковую систему.

В-третьих, нельзя забывать о том, что 
обучение всегда включает в себя коммуни-
кацию преподавателя и студентов, то есть 
процесс взаимодействия сторон образова-
тельного процесса включает в себя три эле-
мента — коммуникативный, интерактивный 
и перцептивный. Также в процессе общения 
акторов очень важно вербальное (словесное) 
и невербальное взаимодействие [12]. Конеч-
но, каждое слово обладает смыслом, объ-
яснение которого можно найти в толковых 
словарях, но очень важно, в рамках какого 
контекста сказано то или иное слово. Часто 
смысл сказанного зависит от невербальных 
характеристик речевой деятельности. Аллан 
Пиз отмечает, что в слове отражается лишь 
7 % смысла сказанного, невербальная комму-
никация может рассказать гораздо больше — 
55 % [13].

Также стоит отметить и то, что понима-
ние слов, которые произносит человек, может 
складываться из возрастного, гендерного, на-
ционального, научного и других факторов.

Перцептивный компонент общения 
очень важен для взаимодействия людей, для 
восприятия ими информации и в целом для 
процесса социализации. По мнению психо-
логов, в первые семь секунд человек непро-
извольно решает для себя, будет ли он обра-
щаться к тому или иному человеку с какой-то 
просьбой или вопросом. Даже если человек 
может подсказать нам что-то важное, но он 
вызывает неприязнь, мы стараемся избегать 
его. Но следует отметить, что в процессе обу-
чения обучающийся не может выбрать само-
стоятельно преподавателя.

Следовательно, цифровизация образова-
ния ставит вопросы, связанные с коммуника-
цией преподавателя и обучающихся, так как 
это влияет на результаты обучения и на про-
цессы вторичной социализации в институци-
ональном пространстве высшей школы [14].

Институционализация цифрового обра-
зования высшей школы изменяет и опреде-
ляет контекст социализации современной мо-
лодежи, формирует ее социальный характер 
и диктует нормы, правила и образцы пове-
дения в повседневной жизни; вырабатывает 
у молодежи «отношение к явлениям действи-
тельности и порождает целый ряд дисфунк-
ций процессов социализации и социального 
контроля» [15, с. 80].
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Таким образом, проведенный нами ана-
лиз показывает, что информационные тех-
нологии не обладают способностью превра-
щать значения в смыслы [12].

Уже описаны некоторые деструктивные 
эффекты воздействия цифровой образова-
тельной среды на профессиональную социа-
лизацию молодежи, которые были определе-
ны при анализе данных, полученных в про-
цессе данных экспертного интервью. Ответы, 
полученные специалистами в области циф-
ровизации образования, позволили иденти-
фицировать три блока эффектов отрицатель-
ного влияния институционализации цифро-
вых технологий в образовательный процесс 
на социализацию молодежи [16].

К первому эффекту можно отнести эф-
фект когнитивной редукции. Данный эффект 
связан с тем, что у молодого поколения еще 
не сложилось критическое мышление, чтобы 
осуществлять отбор достоверной информа-
ции и происходит только поверхностное вос-
приятие информации, необходимой для про-
цесса профессиональной социализации.

Второй блок деструктивных эффектов — 
явление цифрового алармизма и игромании, 
а также податливость манипуляциям мас-
сового сознания, что никак не способству-
ет традиционному становлению личности 
в процессе социализации, в котором форми-
руются адекватные правила, нормы и цен-
ности и правила взаимодействия.

Третий блок деструктивных эффектов 
цифровизации образования — это эффек-
ты коммуникативной деструкции, которая 
заключается в том, что стираются границы, 
барьеры, навыки межличностной и деловой 
коммуникации, неразвитость эмоционально-
го интеллекта.

Исходя из проведенного анализа, мы ви-
дим, что институционализация цифрового 
образования в высшей школе трансформи-
рует традиционный процесс социализации, 
меняет роль преподавателя высшей школы, 
который воспринимается как провайдер 
контента и ресурсов, то есть преподаватель 
в рамках цифровизации процесса обучения 
выступает в качестве инженера по обуче-
нию [17].

Заключение. Резюмируя все сказанное 
выше по институционализации цифрового 

образования высшей школы, отметим, что 
цифровизация меняет структуру образова-
тельной среды и трансформирует роли ак-
торов образовательного процесса. Исходя 
из этого, можно заключить, что институт 
высшего образования трансформируется 
под воздействием цифровизации образо-
вательного пространства высшей школы, 
а также приводит к трансформации про-
цесса социализации молодежи. Форми-
руется новое пространство социализации 
молодежи по мере институционализации 
цифрового образования, которое определя-
ется технологической средой и цифровыми 
средствами коммуникации. В этой связи 
появляются проблемы вторичной социали-
зации молодежи в условиях цифровизации 
образовательного пространства.

Однако при переходе на цифровые плат-
формы в условиях институционализации 
цифрового образования высшей школы кри-
тически важным представляется сохранение 
традиционных аудиторно-контактных форм 
образования, составляющих фундамент про-
цесса социализации.
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