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Аннотация. Цель исследования. В представленной статье анализируется современ-
ное явление дигитализации в отечественном образовании, которое связано с развитием 
информационно-коммуникационных технологий, а также их использование в образова-
тельном процессе в контексте рассмотрения академического лидерства высшей школы.

Методологию исследования составляет комплексный подход, который позволяет про-
анализировать дигитализацию и академическое лидерство высшего образования с образова-
тельных и культурных сторон. Вместе с тем авторы, используя положения исследователей 
В. С. Москалюк, Л. С. Лабуз, Л. Н. Мазаевой, О. А. Грицовой и Е. В. Тиссен рассматривают 
элементы дигитализации высшего образования как онлайн-образование и цифровую образо-
вательную среду. Опираясь на работы Х. Ортега-и-Гассета, Д. В. Галкина и Р. Гира, авторы 
анализируют явление цифровой культуры в контексте дигитализации высшего образования.

Результаты исследования. Авторы исследования в контексте анализа поставлен-
ной цели пришли к выводам, что становление академического лидерства в отечествен-
ном образовательном пространстве связано с тенденциями развития экономик регионов, 
а именно — необходимости подготовки будущих молодых специалистов на основе фун-
даментализма и переподготовки кадров с использованием дигитализации. Отмечается, 
что дигитализация прошла определенный период своего собственного развития, которое 
в настоящее время выступает в качестве средства, способствующему образовательному 
процессу. В статье показано, что дальнейшие перспективы использования дигитализации 
в высшем образовании находятся в плоскости проведения лекционных занятий, трансляции 
цифровой культуры и создания цифрового образовательного контента для студентов.

Перспективы исследования связаны с дальнейшим осмыслением дигитализации вы-
сшего образования и академического лидерства, разработки конкретных способов приме-
нения оцифровки в условиях становления академического лидерства.
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ровая образовательная среда, цифровая культура, образовательный процесс, оцифровка, 
цифровизация
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Abstract. The purpose of the study. The article analyzes the modern phenomenon of 
digitalization in domestic education, which is associated with the development of information 
and communication technologies, as well as their use in the educational process in the context of 
considering academic leadership of higher education.

The methodology of the study is an integrated approach that allows us to analyze the 
digitalization and academic leadership of higher education from the educational and cultural sides. 
At the same time, the authors, using the provisions of researchers V. S. Moskalyuk, L. S. Labuz, 
L. N. Mazaeva, O. A. Gritsоva and E. V. Thyssen, consider the elements of digitalization of higher 
education as online education and digital educational environment. Based on the works of 
H. Ortega y Gasset, D. V. Galkina and R. Gira, the authors analyze the phenomenon of digital 
culture in the context of digitalization of higher education.

The results of the study. The authors of the study in the context of the analysis of the set goal 
came to the conclusion that the formation of academic leadership in the domestic educational 
space is associated with the trends in the development of regional economies, namely the need to 
train future young professionals on the basis of fundamentalism and retraining using digitalization. 
It is noted that digitalization has passed a certain period of its own development, which currently 
acts as a means to promote the educational process. The article shows that further prospects for 
the use of digitalization in higher education are in the plane of conducting lectures, broadcasting 
digital culture and creating digital educational content for students.

The prospects of the research are related to further understanding of the digitalization of 
higher education and academic leadership, the development of specific ways to apply digitization 
in the context of the formation of academic leadership.

Keywords: academic leadership, digitalization, online education, digital educational 
environment, digital culture, educational process, digitization, digitalization
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Введение. В настоящее время дигитализа-
ция (от англ. digitalisation — оцифровка, циф-
ровизация) в отечественном образовательном 
пространстве получила новый период своего 
собственного развития, которое прежде все-
го было связано с необходимостью перехо-
да на онлайн-обучение и создания цифровой 
образовательной среды в условиях активного 
распространения коронавирусной инфекции.

В то время предполагалось, что дигитали-
зация качественно повлияет на образователь-
ный процесс в целом, обеспечит его доступ-
ность для широкого слоя населения и студен-
ческой молодежи посредством свободного 
доступа, ознакомления, изучения и познания 
всего духовного опыта человечества в циф-
ровой форме (электронные учебники, видео- 
и аудиоматериалы, онлайн-курсы, обучение 
и т. д.), перестроит взаимоотношения в систе-
ме «преподаватель-студент» в русле индиви-
дуального подхода в подготовке учащегося.

Однако, в высших учебных заведения, 
особенно в образовательном сообществе ву-
зов, продолжается дискуссия в отношении 
дигитализации, которая, по мнению ряда спе-
циалистов, содержит в себе как позитивные, 
так и негативные моменты [1; 15]. Последние 
заключаются в рисках дегуманизации, исчез-
новения ценностного характера образования, 
разрыва культурной преемственности, уси-
ления направленности узкой специализации 
в подготовке выпускников вузов. Кроме того, 
нам представляется, что негативная сторона 
дигитализации в определенной мере оказы-
вает влияние и на академическое лидерство. 
Речь идет о том, что академическое лидерство 
как новое состояние высшего образования 
имеет своим основанием фундаментальную 
подготовку студентов в естественнонаучных 
и гуманитарных областях научного знания 
с высоким культурным уровнем [2].

В связи с этим возникает вопрос: как дан-
ное основание соотносится с дигитализаци-
ей? Это обстоятельство определяет актуаль-
ность проблемы дигитализации в контексте 
становления академического лидерства и не-
обходимость анализа сложившегося вопроса 
с перспективой раскрытия и развития тен-
денции оцифровки отечественной высшей 
школы.

Методология исследования. В качестве 
методологический базы анализа дигитали-
зации определен комплексный подход. Для 
анализа элементов дигитализации, выступа-
ющей в формах онлайн-образования и циф-
ровой образовательной среды, используют-
ся ряд положений работ В. С. Москалюк [9], 
Л. С. Лабуз, Л. Н. Мазаевой [8], О. А. Грици-
вой, Е. В. Тиссен [5].

Как отмечает испанский философ Х. Ор-
тега-и-Гассет, существенной функцией об-
разования является культурное развитие 
личности, которая должна соответствовать 
определенной исторической эпохе [10]. Сле-
довательно, поскольку речь идет об дигита-
лизации в сфере высшей школы, необходимо 
проанализировать не только образователь-
ный, но и культурный потенциал университе-
тов в региональном пространстве.

Рассматривая культурный аспект универ-
ситетов и моменты в дигитализации, важно 
обратиться к явлению цифровой культуры. 
Это приводит нас к необходимости использо-
вания концепции цифровой культуры, пред-
ставленной в трудах Д. В. Галкина и Р. Гира 
[3; 13]. Это важно в контексте того, что для 
онлайн-образования и цифровой образо-
вательной среды предполагается освоение 
участниками образовательного процесса 
соответствующих цифровых компетенций 
(способностей), а также то обстоятельство, 



277

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 5
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 5

что цифровая культура должна способство-
вать культурной преемственности в высшей 
школе.

На наш взгляд, использование комплексно-
го подхода будет также способствовать раскры-
тию нового вектора развития отечественного 
образования как академического лидерства.

Образовательное и региональное про-
странство в контексте становления ака-
демического лидерства. Прежде чем рас-
сматривать явление дигитализации высшей 
школы, необходимо проанализировать, что 
представляет собой современное высшее об-
разование в контексте нового вектора обра-
зовательной политики государства как акаде-
мического лидерства.

Авторы исходят из того, что высшая 
школа есть социальный институт, который 
выполняет несколько важных функций в об-
ществе: образовательную, научно-исследова-
тельскую и культурную.

Говоря о социальных институтах вооб-
ще, мы подразумеваем, что они являются ис-
торическими сложившимися определенны-
ми формами организации взаимоотношений 
и социального взаимодействия между актора-
ми в конкретных условиях. Это означает, что 
социальные институты подвержены постоян-
ным изменениям в контексте определенного 
экономического развития общества в целом, 
поэтому образование как социальный инс-
титут отражает внутренние экономические 
тенденции по профессиональной подготовке 
индивидов и обеспечению воспроизводства 
рабочей силы в региональном пространстве. 
В данной связи необходимо говорить о реги-
онализации академического лидерства как 
об установлении режима активного взаимо-
действия между университетами, публичной 
властью, общественными объединениями 
и работодателями для социально-экономи-
ческого развития региона в целом, причем 
важно отметить, что в региональном про-
странстве продолжает существовать пробле-
ма несоответствия в структуре изначальной 
вузовской подготовки и структуре потреб-
ностей экономики региона, что проявляется 
в таких социальных явлениях, как «работа 
не по специальности» и «кадровый дефицит» 
в секторах экономики. Речь идет о том, что 
в данном контексте академическим высшим 

учебным заведениям необходимо вернуться 
к практике подготовки профессиональных 
кадров на заказ для потребностей региональ-
ной экономики.

Здесь можно согласиться с экономис-
том А. С. Удовиченко [12] в том плане, что 
региональные субъекты, которые сумеют 
разработать систему согласованной работы 
образовательного и экономического секто-
ров, получат инструмент форсированного 
социально-экономического развития реги-
она. Речь идет о необходимости создания 
нового общественного института, который 
способен решить двуединую задачу: во-пер-
вых, обеспечить постоянное взаимодействие 
сторон, заинтересованных в развитии регио-
на; во-вторых, обеспечить трансфер знаний, 
технологий и профессиональных кадров ака-
демического уровня, а также культуру соот-
ветствующей экономики региона.

В связи с этим приоритетным направле-
нием для системы образования остается необ-
ходимость формирования кадров из учащейся 
молодежи, способных в дальнейшем отвечать 
запросам региональной экономики, взаимо-
действовать с академической средой и посто-
янно повышать свои профессиональные ком-
петенции. Последнее проявляется в несколь-
ких тенденциях: с одной стороны, в после-
вузовской подготовке молодежи в различных 
форматах — от приобретения практических 
навыков до исследовательской деятельности 
в университетах; с другой — в постоянной 
переподготовке и повышении квалификации. 
Более того, сегодня для разрешения проблемы 
в области кадрового дефицита в сектора эко-
номик регионов необходимо привлекать про-
фессиональные кадры с продолжительным 
трудовым стажем, то есть необходимо пере-
подготавливать уже существующую рабочую 
силу в регионе с целью удовлетворения пот-
ребностей экономики.

Представляется, что вышеуказанные мо-
менты актуализируют внедрение и использо-
вание других форм образовательного процес-
са, что в настоящее время происходит в рам-
ках дигитализации, особенно в регионах с ог-
раниченным образовательным ресурсом.

Таким образом, дигитализация в обра-
зовательном пространстве в контексте ака-
демического лидерства становится одним 
из факторов, который может в определенной 
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мере способствовать формированию специа-
листов, соответствующих структуре потреб-
ностей экономики. Однако, на наш взгляд, 
в рамках дигитализции обучающиеся полу-
чают прикладной характер обучения, в от-
личие от классического академического об-
разования, нацеленного на фундаментализм. 
В связи с этим возникает противоречие меж-
ду нацеленностью академического лидерства 
на фундаментальную подготовку студентов 
и прикладным характером цифрового обуче-
ния. Сложившаяся ситуация, очевидно, при-
водит к необходимости рассмотреть дигита-
лизацию высшего образования с ее внутрен-
ними тенденциями и рисками.

Дигитализация высшего образования: 
тенденции и риски. Несмотря на то, что 
в настоящее время дигитализация является, 
с одной стороны, организационно-педагоги-
ческим условием, способствующим образова-
тельному процессу посредством информаци-
онно-коммуникационных технологий (ЭВМ, 
смартфоны и т. п.), с другой — совокупностью 
опосредствованных отношений и взаимодейс-
твия между участниками образовательного 
процесса (онлайн-образование, онлайн-со-
общения и т. д.), исторически она прошла не-
сколько этапов своего собственного развития, 
которое по-разному проявлялось и воздейс-
твовало на высшее образование в целом.

Для начала можно выделить этап, прохо-
дивший в конце 90-х и начала 2000-х годов, 
который был связан с оцифровкой учебни-
ков, учебных пособий, созданием онлайн-
библиотек и т. д. В то время считалось, что 
свободный доступ к научным публикациям 
будет способствовать развитию личности 
студента через его самостоятельное ознаком-
ление с интересующей литературой. Одна-
ко, как показала образовательная практика 
того периода времени, оцифровка не оказа-
ла качественных изменений в образователь-
ном пространстве. Подобная ситуация была 
связана не только со слабой технической 
оснащённостью университетов, массовым 
отсутствием сети Интернет у обучающихся 
и соответствующих образовательных плат-
форм, но и неготовностью обучающихся 
к самостоятельной работе без преподавателя 
в качестве наставника, поэтому сохранялась 
академическая система обучения в высших 

учебных заведениях, проявляющаяся в ауди-
торном взаимодействии между преподава-
телями и студентами, в работе с научными 
источниками в библиотеке и т. д. Однако сле-
дует отметить, что утверждался позитивный 
момент опосредствованного взаимодействия 
между студентами и преподавателями с по-
мощью электронной почты.

Следующий этап наступил примерно 
в 2010-х годах и был связан с развитием ви-
деоплатформ (YouTube и т. п.) — на них раз-
мещались видео-лекции, видеоматериалы, 
расширяющие информацию о предметной 
области изучения и т. д. Данное явление по-
зитивно сказалось на возможностях обучения 
в среде молодых обучающихся, поскольку 
появились реальные возможности повторить 
пройдённый учебный материал через про-
смотр видеозаписи, но в то же время остава-
лись прежние формы взаимодействия между 
участниками образовательного процесса.

Современный этап утвердился в 2020 году 
с объективной необходимостью перехода 
на онлайн-обучение в контексте пандемии 
COVID-19 и создания цифровой образова-
тельной среды. Благодаря развитию дистан-
ционных платформ (Teams, Zoom) были пре-
одолены ряд рисков в высшем образовании, 
прежде всего — риск прерывания самого об-
разовательного процесса.

Необходимо также отметить, что дигита-
лизация в системе высшего профессиональ-
ного образования выявила ряд проблем, к ко-
торым специалисты относят следующие [11]:

— отсутствие цифровых компетенций 
(способностей) преподавания учебных кур-
сов у преподавателей посредством информа-
ционно-коммуникационных технологий;

— отсутствие реальных педагогических 
техник и методов контроля за онлайн-образо-
вательным процессом;

— необходимость перехода к работе от сред-
них групп к малым группам (до 15 человек);

— разрыв взаимодействия студентов 
с академической средой вуза, соответствен-
но, рассогласование между культурным и об-
разовательным аспектами обучения.

Следовательно, в этом контексте роль 
преподавателя как регулятора онлайн-обуче-
ния стала первостепенной, поскольку только 
от педагога и его способностей начинает за-
висеть мотивированность подключения к за-
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нятиям. Более того, стали необходимы новые 
формы методических технологий, во многом 
отличающиеся от классических, используе-
мых в университетах.

Важно то, что в данном случае качествен-
но по-другому выстраиваются взаимоотно-
шения между преподавателем и обучающим-
ся. В классических университетских схемах 
педагог в аудитории оценивает отклик студен-
тов, определяет их заинтересованность в ов-
ладении учебной дисциплины. В то же время 
в системе онлайн-подготовки преподаватель 
лишается возможности использовать многие 
подобные педагогические технологии, поэто-
му, как отмечает исследователь Е. В. Гнаты-
шина, уже сегодня необходимо формировать 
цифровую культуру нынешних и будущих 
преподавателей как новый цифровой опыт 
субъектов образовательного процесса, кото-
рый включает в себя не только способность 
использования онлайн-платформ, но и ряд 
компетенций, к которым автор относит [4]:

— способность выступать в качестве мо-
тиватора в процессе опосредствованного вза-
имодействия;

— способность транслировать культуру 
общества в цифровой среде;

— цифровая грамотность как способность 
находить и распространять в среде студентов 
достоверные информационные источники;

— способность создавать цифровой кон-
тент для студентов;

— способность выступать в качестве 
представителя академической среды вуза;

— способность поддерживать коммуни-
кацию со студентами в опосредствованной 
форме и транслировать учебный материал 
изучаемого курса.

Несмотря на то что за прошедший пери-
од с начала коронавирусной инфекции препо-
давательский состав отечественных высших 
учебных заведений выработал ряд способов 
организации образовательного процесса 
в режим онлайн, исследователи ЮФУ и КГУ 
отмечают риски, связанные с регрессом не-
которых навыков обучающихся, в частности 
развитие монологической речи, преодоле-
ние страха перед аудиторией, способности 
работать в команде, поскольку онлайн-обра-
зование рассчитано на лекционный формат, 
а не на проведение практик, семинаров и ла-
бораторных работ [6].

Действительно, в условиях современ-
ного вектора российской образовательной 
политики, направленного на фундаментали-
зацию высшей школы, которая предостав-
ляет собой углублённую фундаментальную 
подготовку и выступает в качестве основа-
ния дальнейшего всестороннего развития 
личности студента, становится необходимо 
ограничивать использование дигитализации 
и политику цифровизации высшей школы. 
Более того, как показывают социологичес-
кие исследования, данные представления 
имеют под собой реальные основания. Так, 
большая часть респондентов в лице препода-
вателей и студентов считают, что аудиторная 
площадка университета является лучшей 
интеллектуальной и культурной средой для 
развития личности. В свою очередь респон-
денты, являющиеся сторонниками онлайн-
образования, нацелены на получение знаний 
в кратчайший период времени [7]. Таким об-
разом, можно предположить, что сторонни-
ков онлайн-образования не очень интересу-
ет фундаментальная подготовка, поскольку 
они нацелены на получение практических 
знаний, необходимых для трудовой деятель-
ности. Совершенно очевидно, что данный 
подход у индивидов является следствием 
необходимости отвечать на запросы рынка 
рабочей силы в регионе.

Наряду с онлайн-образованием другим 
аспектом дигитализации является создание 
цифровой образовательной среды, под кото-
рой понимается совокупность социальных 
медиа, цифровых инструментов и техноло-
гий, способствующих образовательной де-
ятельности, в частности веб-блоги, веб-сай-
ты, социальные сети (видеоформат, тексто-
вые сообщения и т. д.).

По мнению исследователей, цифровая 
образовательная среда изменяет роль препо-
давателя, превращает его в носителя инфор-
мации и цифровой культуры, становясь свое-
го рода наставником, направляющим инди-
видуальную образовательную деятельность 
обучающегося, в отличие от классической 
университетской роли педагога как трансля-
тора фундаментальных знаний и универси-
тетской культуры [14].

Нельзя не обратить внимание на то, что 
цифровая образовательная среда нацелена 
на получение конкретных практических зна-
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ний, что для экономики регионов важно, пос-
кольку отвечает запросам в подготовке кон-
кретных кадры, но в условиях становления 
академического лидерства высшей школы 
является противоположной тенденцией, пос-
кольку сам академизм нацелен на универса-
лизацию рабочей силы.

Нам представляется, что в перспективе 
онлайн-образование и цифровая образова-
тельная среда могут выступать определен-
ным средством в проведении лекционных 
занятий и/или формой проведения пере-
подготовки, повышения квалификации для 
выпускников университетов, трудоустро-
енных кадров и вместе с тем стать средс-
твом трансляции цифровой культуры как 
культуры российского общества, передаю-
щейся посредством преподавателя в циф-
ровой среде.

В целом анализ тенденций и рисков ди-
гитализации высшего образования позволя-
ет понять, что дигитализация в настоящее 
время — установившийся факт, но вступа-
ющий в противоречие с целью академичес-
кого лидерства, причем важно отметить, что 
большинство отечественных университетов 
не имеют своей целью провести полную циф-
ровизацию высшей школы, поскольку оно 
лишь средство для реализации образователь-
ного процесса как содействие воспроизводс-
тву человека, его интеллектуальному и куль-
турному развитию в целом.

Выводы. Проведенное исследование ди-
гитализации отечественного образовательно-
го пространства в условиях становления ака-
демического лидерства позволяет заключить, 
что современная направленность образова-
тельного вектора развития на фундамента-
лизм в подготовке студентов является истори-
чески приемлемой академической традицией 
в России. Однако академическое лидерство 
высшей школы не может существовать само 
по себе, независимо от экономических пот-
ребностей регионов. Представляется, что 
в перспективе необходимо создать социаль-
ный институт по координации и взаимодейс-
твию субъектов в регионе, нацеленных на со-
циально-экономическое развитие и транс-
фер знаний, технологий, профессиональных 
кадров и культуры в российскую экономику 
и общество.

В настоящий момент времени, по мне-
нию многих исследователей, данную задачу 
должна разрешить «Третья миссия универси-
тета», однако она до сих пор решает культур-
ную задачу. Нам представляется, что действи-
тельной формой реального взаимодействия 
субъектов в регионе, которое законодательно 
оформлено, может начать выступать инсти-
тут трехсторонних комиссий.

Далее, в условиях массового распро-
странения ИКТ, которое уже утвердилось 
в отечественном образовательном про-
странстве, нельзя отказаться от его полного 
использования, поскольку оцифрованные 
учебники, видеозаписи лекций, экспери-
ментов являются для студентов удобным 
инструментом в познавательном процессе. 
Но в то же время образовательная практика 
показала узконаправленность использова-
ния дигитализации, а именно — онлайн-
обучения в форме онлайн-лекций, трансля-
ции цифровой культуры, создания и исполь-
зования цифровой образовательной среды. 
Представляя собой технические средства, 
способствующие образовательному про-
цессу, они будут в перспективе и дальше 
позитивно использоваться в качестве спо-
собов проведения лекционных занятий, 
повышения квалификации, переподготов-
ки кадров, контроля успеваемости, распро-
странения учебных материалов и цифровой 
культуры. Следовательно, необходимо вы-
работать образовательные программы, ис-
пользующие данные позитивные моменты 
в высшем образовании.
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