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Аннотация. В фокусе исследования проблема высшего образования в постковидную эпоху  
и неотвратимость перестройки системы высшего образования в условиях цифровизации.  
В статье рассматриваются различные тренды высшего образования в постковидную эпоху. 
Сделан вывод о том, что пандемия COVID-19 повлияла на развитие системы высшего образо-
вания. Изменения затронули не только методические формы, но и сущностные и содержатель-
ные аспекты высшего образования. В новых условиях постковидной эпохи университеты пре-
вращаются в пространство синтеза новых технологий и традиционных образовательных под-
ходов.   
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Abstract. Research focus the problem of higher education in the post-COVID era and the inevitabil-
ity of restructuring the higher education system in the context of digitalization. The article discusses 
various trends in higher education in the post-COVID era. It is concluded that the COVID-19 pan-
demic has had a significant impact on the transformation of the essence, content and form of higher 
education. Under these conditions, the university environment should become a space for the conver-
gence of innovative and traditional educational technologies. 
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Пандемия коронавируса, которая широко распространилась по всему миру 

в начале 2020 г., серьезно сказалась на сфере образования. В работе многих выс-
ших учебных заведений произошли сбои, некоторые вынуждены были полно-
стью прекратить свою работу. Сказалась слабая техническая оснащенность учре-
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ждений, возникли проблемы с доступом в Интернет из-за чего обучающиеся 
были лишены доступа к образовательным продуктам. В результате увеличилось 
количество студенческих долгов. Также цифровые компетенции преподавателей 
особенно старшего поколения оказались очень слабыми. Кроме перевода заня-
тий на онлайн-платформы, университеты должны были полностью перестроить 
проверку знаний студентов. Студенты также испытывали постоянное зрительное 
утомление из-за того, что целый день приходилось проводить за компьютером. 
Это сказывалось на успеваемости. Многие студенты также оказались в затруд-
нительном финансовом положении, так как их родители или они сами потеряли 
работу. Многие студенты забрасывали учебу.   

Кроме технических и материальных проблем перевод на дистант создал 
массу психологических проблем.  Несмотря на то, что многим преподавателям и 
студентам понравился учебный процесс в домашних условиях, электронное обу-
чение не смогло полностью заменить очный формат.  

 Пандемия COVID-19 оказалась внезапной проверкой на прочность для рос-
сийской образовательной системы. Начался массовый переход к онлайн-образо-
ванию в течении нескольких недель. Ничего подобного в современной истории 
российского образования не было. Все это существенно повлияло на образова-
тельные стратегии [7].  Как известно, пандемия началась посреди учебного года, 
вузам пришлось корректировать учебные планы, переводить обучение в онлайн, 
стремясь обеспечить непрерывное преподавание и обучение [8].   Переход к он-
лайн образованию стал серьезным испытанием для студентов и преподавателей. 
Администрации вузов, заведующим кафедр требовалось проявить немалую ор-
ганизационную гибкость, чтобы не разрушить учебный процесс [9].    

Стоит отметить, что подвижки в сторону цифрового обучения в российском 
образовании еще начались задолго до пандемии, которая лишь стала катализато-
ром этого процесса. Однако история появления электронного формата обучения 
началась еще в начале ХХI в. в связи с развитием Интернета и компьютерной 
техники. На тот момент электронное обучение имело свои особенности и было 
ограничено технологическими возможностями [3]. После пандемии стало невоз-
можно уже говорить о сохранении прежнего формата. Старые управленческие 
модели перестали работать.   

Еще в 2017 г. после принятия Указа Президента РФ «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» [10], и 
утверждения Правительством РФ Программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» в российском образовании стали говорить о развитии цифровых ди-
станционных технологий. Впервые официально цифровизация образования по-
лучила государственную поддержку. Разумеется, в разных регионах этот про-
цесс шел по-разному, региональным вузам было сложно конкурировать с веду-
щими вузами столицы. Не все вузы успели создать заблаговременно необходи-
мую материально-техническую базу для дистанционного обучения, и опробовать 
ее на практике. С началом пандемии ощущался серьёзный разрыв в качестве об-
разования получаемого в тех вузах, которые смогли создать необходимый тех-
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нологический задел, и теми вузами, которые оказались недостаточно готовы к 
этому [11].  

Хотя подготовиться полностью на 100% не смог ни один университет. Мно-
гие годы администрации вузов шли в ложном направлении, вкладывая значи-
тельные средства исключительно в обновление материально-технической базы, 
например, интерактивные доски, которыми нельзя стало пользоваться в усло-
виях пандемии. При этом неожиданное массовое практическое применение по-
лучили сервисы на основе облачных хранений и внешних серверов. [9].   

Пандемия вызвала в обществе и особенно в университетской среде сильней-
шую потребность в дигитализации. Внедрение цифровых подходов не только в 
образовании привело к формированию виртуальной реальности, которая стала 
рассматриваться некоторыми, как параллельная реальность отличная от матери-
альной реальности. Еще до пандемии цифровые технологии привлекали внима-
ние огромного количества пользователей, многие из которых уже являлись ак-
тивными потребителями цифровых услуг.   

Цифровизация оказывала влияние и на социальное пространство вокруг. 
Цифровизация стала элементом культуры. Конечно, только лишь в условиях пан-
демии стало ясно, что переход к цифре — это лишь начальная ступень к глобаль-
ной перестройке всего общества. Помимо новых горизонтов процесс цифровиза-
ции открыл новые социокультурные риски. В экспертном сообществе разверну-
лась дискуссия о возможных последствиях внедрения цифровизации в образова-
ние.  Ряд экспертов сопоставляли возможности дистанционного обучения, встра-
ивания цифровизации в образовательные курсы. Опыт внедрения дистанцион-
ных курсов в марте-апреле 2020 г. был воспринят экспертным сообществом 
неоднозначно. Сказывалась быстрая скорость внедрения этих практик, по-
скольку произошла массовая изоляция людей.   

Поскольку цифровизация образования привела еще и к качественным социо-
культурным изменениям. Изменилась модель передачи знаний. Изменилась миро-
воззренческое восприятие этой информации студентами. Именно поэтому необхо-
дим анализ влияния этих трансформаций на студентов и преподавателей [1]. Опре-
деленным плюсом стало то, что вследствие цифровизации произошла демократи-
зация высшего образования. Ушли в прошлое авторитарные методы управления 
учебным процессом. Цифровая педагогика требует более демократических подхо-
дов в образовании. Переход в цифру изменил образовательное пространство. Сни-
зилось влияние различных факторов, оказывающих давление на студентов – излиш-
ний контроль, авторитет преподавателя, самовосприятие обучающегося.  

Опыт пандемии, когда потребовался очень быстрый перевод университет-
ского образования в онлайн, позволил многим университетам уже сейчас прове-
сти работу над ошибками в более спокойных постковидных условиях. Пандемия 
продемонстрировала всем наиболее слабые места образовательной системы. За 
время пандемии было опробовано множество доступных онлайн-ресурсов, а 
также различных исследований в области онлайн-технологий. В частности, в не-
которых исследованиях по педагогике использованы четыре типа инстинктов 
ученика и цифровые инструменты применимые к этим типам. Это инструменты 
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для исследовательских практик, инструменты для самостоятельного поиска, ин-
струменты для анализа, инструменты для межличностных коммуникаций.   

В ряде исследований использована система Блума, исходя из которой экс-
перты рекомендуют использовать различные формы цифровых инструментов, 
направленных на развитие когнитивных способностей. Прежде всего, обучаю-
щимся подойдут инструменты для запоминания больших объемов данных. Речь 
идет о различных приложениях, моделирующих текстовые документы. Это всем 
известные уже - Word, PowerPoint, Excel, AdobeReader, ThingLink, GoogleDocs и 
многие другие. Помимо этого, студентам хорошо подойдут различные плат-
формы для понимания текстов. Это могут быть онлайн-переводчики, телеграмм-
чаты, форумы. Для быстрого поиска нужной информации также могут быть за-
действованы платформы для саморазвития: Coursera, Youtub, Wikipedia и другие. 
Для студентов технических профилей наиболее подойдут инструменты для при-
менения теоретических знаний. Это различные платформы (компьютерные си-
муляторы) для проведения онлайн-тестирования. Также сейчас стало возмож-
ным применять различные приложения для составления диаграмм, графиков, 
чертежей. Также есть специальные вычислительные инструменты, начиная от 
всем известных онлайн-калькуляторов, заканчивая программами для моделиро-
вания физических и математических экспериментов. Доступными в последнее 
время стали инструменты для анализа материалов. Это может быть подписка на 
онлайн-обзоры по самым различным научным тематикам, информационные ре-
сурсы, где собрана большая база рефератов, статистических и социологических 
данных с множеством диаграмм и графиков. Также в последние годы активно 
внедряются инструменты для оценивания в цифровой образовательной среде. 
Это интерактивные онлайн-доски, платформы для онлайн-конференций и веби-
наров. Также в качестве эксперимента используются различные специализиро-
ванные программы для командной или групповой работы. Для студентов твор-
ческих специальностей подойдут инструменты для креатива. Это программы для 
рисования, создания музыки, аудио и видео-редакторы. Для студентов техниче-
ских профилей наиболее актуальными покажутся программы для программиро-
вания и конструирования [2].  

Внедрение подобных инструментов оказало положительное воздействие на 
образовательный процесс, сделав его более доступным. Очевидно, что в буду-
щем образовательный процесс будет представлять из себя навигацию по уже су-
ществующим ресурсам. Поиск информации станет еще проще. Однако это по-
требует от обучаемого развития критического мышления, чтобы уметь пра-
вильно выбирать необходимый ресурс. Дистанционное образование также поз-
волит развивать творческое мышление. Обучение станет непрерывным.   

Если вначале пандемии переход к онлайн-ресурсам рассматривался мно-
гими как временная мера, то сегодня уже всем очевидно, что электронное обу-
чение не является сиюминутным трендом. При этом цифровое образование не 
всегда является таким ужасным монстром, каким его рисуют некоторые экс-
перты. Цифровое обучение более демократично, более терпимо к ошибкам. 
Произойдет переход от коммерциализации образования к образованию осно-
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ванному на сочувствии, гуманизме, социальной этике, междисциплинарности, 
открытости [14]. 

Ковидный период, хотя и нанес профессорско-преподавательскому корпусу 
страны ощутимый урон, стал мощнейшим импульсом к развитие технологий ди-
станционного обучения и освоению цифровых технологий преподавателями. 
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