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Влияние цифровизации на процессы 
трансформации системы 
высшего образования
Цель исследования. Стремительно развивающиеся процессы 
становления цифровой экономики, влияют на различные сферы 
человеческой жизнедеятельности в современном обществе, не-
избежно меняя образовательную среду. Целью работы является 
анализ основных тенденций развития и наметившихся процессов 
трансформации в сфере высшего образования под воздействием 
растущей цифровизации и цифровой трансформации различных 
сторон человеческой жизнедеятельности. 
Материалы и методы. В ходе работы применялся динамиче-
ский, структурный анализ аналитической и статистической 
информации о происходящих в этой области процессах, а также 
методы теоретического исследования: анализ и обобщение. 
Результаты. Темпы развития цифровой экономики в совре-
менном мире весьма стремительны, в силу чего укорачиваются 
сроки существования ряда профессий, а изменения, влияющие на 
содержание труда способствуют появлению новых. Исходя из 
этого, необходимо понимание основных направлений развития 
в высшем образовании, так как подготовка кадров является 
одной из важнейших составляющих процессов цифровизации 
экономики. В работе сформулированы основные направления 
развития образования с использованием цифровых технологий, 
для подготовки квалифицированных специалистов, соответ-
ствующих требованиям цифровой экономики и обозначен ряд 
проблем, с которыми столкнется образовательная система в 
процессе трансформации.

Заключение. Распространение цифровых и информационных тех-
нологий способствует существенным преобразованиям в различных 
областях человеческой деятельности и сфера высшего образования 
не является исключением. Формат цифровой экономики доста-
точно подвижен, что ведет к тому, что одни специальности 
будут возникать, другие с большей или меньшей быстротой 
терять свою значимость и исчезать, а также под воздействием 
постоянных и достаточно быстрых изменений будут меняться 
требования к подготовке кадров. Учитывая высокую подвиж-
ность и переменчивость современной ситуации как в экономике, 
так с в сфере высшего образования, существует необходимость 
постоянной корректировки образовательных программ с учетом 
происходящих изменений Стремительное развитие новых знаний и 
технологий, и многих другие причины способствуют существенным 
трансформациям систем высшего образования во всем мире. При 
этом, учитывая скорость происходящих изменения, достаточно 
сложно в настоящее время оценить весь спектр вызовов и проблем, 
которые встают перед сферой высшего образования.
Отдельные разделы работы были опубликованы ранее в ряде 
статей автора, посвященных данной проблематике.

Ключевые слова: цифровая экономика, кадровая политика, ин-
формационные и информационно-коммуникационные технологии, 
интеллектуальная собственность, цифровая трансформация, 
высшее образование, подготовка кадров. 

Purpose of the study. The rapidly developing processes of the 
formation of the digital economy affect various spheres of human life 
in modern society, inevitably changing the educational environment. 
The aim of the work is to analyze the main development trends and 
emerging transformation processes in the field of higher education 
under the influence of growing digitalization and digital transformation 
of various aspects of human life.
Materials and methods. In the course of the work, a dynamic, 
structural analysis of analytical and statistical information about the 
processes taking place in this area was used, as well as methods of 
theoretical research: analysis and generalization.
Results. The pace of development of the digital economy in the modern 
world is very rapid, due to which the life of a number of professions is 
shortened, and changes affecting the content of labor contribute to the 
emergence of new ones. Based on this, it is necessary to understand the 
main directions of development in higher education, since personnel 
training is one of the most important components of the digitalization 
of the economy. The paper formulates the main directions for the 
development of education using digital technologies for the training of 
qualified specialists who meet the requirements of the digital economy 
and outlines a number of problems that the educational system will 
face in the process of transformation.

Conclusion. The spread of digital and information technologies 
contributes to significant transformations in various fields of human 
activity and the sphere of higher education is no exception. The 
format of the digital economy is quite mobile, which leads to the fact 
that some specialties will emerge, others will lose their importance 
and disappear more or less rapidly, and also under the influence of 
constant and fairly rapid changes, the requirements for training will 
change. Considering the high mobility and variability of the current 
situation both in the economy and in the field of higher education, 
there is a need for constant adjustment of educational programs 
taking into account the ongoing changes. The rapid development of 
new knowledge and technologies, and many other reasons, contribute 
to significant transformations of higher education systems around the 
world. At the same time, considering the speed of changes, it is quite 
difficult at the present time to assess the entire range of challenges 
and problems that face the sphere of higher education.
Separate sections of the work have been published earlier in a number 
of articles by the author devoted to this problem.

Keywords: digital economy, personnel policy, information and 
information and communication technologies, intellectual property, 
digital transformation, higher education, training.
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Введение

На тенденции развития со-
временной экономики все в 
большей степени влияет ее 
цифровизация, ведущая к из-
менениям роли отдельных ви-
дов экономической деятель-
ностии, социальной сферы, 
общественной и частной жиз-
ни, сферы образования[1–4]. 
Ряд исследователей цифровой 
экономики считают, что в этих 
условиях роль человека и не-
прерывного обновления его 
знаний неуклонно возрастают 
[5, 6]. Темпы развития цифро-
вой экономики в современном 
мире весьма стремительны, в 
силу чего укорачиваются сроки 
существования ряда профес-
сий, а изменение содержания 
труда способствует появлению 
новых. В работе [6] отмечается, 
что по оценкам оксфордских 
исследователей развитие циф-
ровых технологий будет спо-
собствовать тому, что в бли-
жайшие 10–25 лет перестанет 
существовать около 50% про-
фессий [7], а 67% сегодняшних 
школьников будут работать в 
тех профессиях, которые се-
годня попросту не существуют. 

Широкое распространение 
информационных технологий 
неизбежно ведет к существен-
ным изменениям в различных 
сферах человеческой жизнеде-
ятельности. Изменения требо-
ваний к подготовке кадров об-
условлены не только тем, что 
ряд специальностей потеряют 
свою значимость или вообще 
исчезнут в новых условиях, но 
и как отмечается в работе [8] 
от степени согласованности 
конкретных знаний, навыков и 
умений, полученных в процес-
се обучения, с форматом циф-
ровой экономики, который 
сам будет претерпевать посто-
янные и достаточно быстрые 
изменения.

Исходя из этого существует 
необходимость подготовки ка-
дров, владеющими навыками 
работы с современными тех-
нологиями. Создание необхо-
димых условий для этого ус-

ловий на фоне стремительного 
развития знаний и новых тех-
нологий, а также многих дру-
гих причин способствуют су-
щественным трансформациям 
систем высшего образования 
во всем мире.

Следует отметить, что су-
ществует разница между поня-
тиями цифровизация, цифро-
вая трансформация, цифровая 
экономика. Цифровизация 
связана с использованием и 
распространением технологий, 
то есть по сути является ин-
струментом. Цифровая транс-
формация в работах [9, 10] 
писана как преднамеренная и 
непрерывная цифровая эво-
люция, которая распространя-
ется на людей, организации и 
компании, на управленческие 
практики и иерархические и 
бизнес-модели. Одна из са-
мых больших возможностей, 
которая появляется в рамках 
цифровой трансформации, – 
это переосмысление всего. 
Важно уточнить, что цифро-
вая трансформация сама по 
себе отличается от концепции 
цифровизации, являясь более 
широким понятием. Цифровая 
трансформация способству-
ет повышению возможностей 
организаций и сотрудников, 
предоставляя инструменты, 
позволяющие становиться бо-
лее активными, мобильными 
и продуктивными. В работе 
[10] отмечается, что наличие 
квалифицированных кадров, 
соответствующих требованиям 
цифровой экономики, увели-
чивает продуктивность любой 
компании, тем самым способ-
ствуя возможностям привле-
кать и удерживать лучших со-
трудников. 

Интересно то, что в настоя-
щее время отсутствует четкое, 
единое, утвержденное поня-
тие цифровой экономики, в 
том числе на международном 
уровне. В связи с этим воз-
никают проблемы измерения. 
Для характеристики происхо-
дящих технологических изме-
нений употребляются различ-
ные термины. Если в Европе 

более распространенно назва-
ние «цифровая экономика», то 
американская часть мирового 
сообщества более склонна ис-
пользовать технологическое 
название – API экономика 
[11]. В нашей стране офици-
ально признанным названием 
является «цифровая экономи-
ка». Однако однозначное опре-
деление также отсутствует. 

Несмотря на то, что дан-
ной проблематике посвящено 
достаточное количество иссле-
дований, в настоящее время 
единая методология понятия и 
оценки цифровой экономики 
пока не разработана [12]. Не 
разработана единая методоло-
гия измерения цифровой эко-
номики и за рубежом. Орга-
низации, изучающие процессы 
интернетизации общества, а 
также влияние интернета на 
экономику и социальную сфе-
ру используют разные подходы 
[13]. Исследования ведутся в 
двух основных направлениях: 
изучение факторов, влияющих 
на развитие цифровой эко-
номики и изучение влияния 
интернет-технологий на эко-
номику. Таким образом мож-
но отметить, что в настоящее 
время:

Отсутствует четкое, единое, 
утвержденное понятие цифро-
вой экономики, в том числе на 
международном уровне. 

Следовательно возникают 
проблемы ее измерения. 

В настоящее время не раз-
работана единая методология 
измерения цифровой эконо-
мики, нет готовых методов и 
классификаций для оценки 
цифрового сектора и в миро-
вой статистике

При этом, во многих стра-
нах мира осуществляется пла-
номерный переход к цифровой 
экономике на основе соответ-
ствующих стратегий развития, 
направленных на расширенное 
внедрение интернет-техноло-
гий. Считается, что развитие 
цифровой экономики откры-
вает многие возможности, к 
одним из которых относят 
отсутствие ограничения для 

торговых площадей в интерне-
те; возможность многократного 
использования одного и того 
же интернет ресурса для пре-
доставления различных услуг; 
ограничение операционной де-
ятельности фактически толь-
ко возможностями Интернета; 
более быстрое время выхода на 
рынок, более экономные опера-
ции и большую гибкость и т.д.

В работе обозначены ос-
новные тенденции развития, 
а также проблемы, которые 
возникли или могут возник-
нуть в процессе происходящих 
преобразований, касающихся 
сферы высшего образования.

Развитие процессов 
цифровизации экономики 

Мы живем в меняющемся 
мире, происходят эти изме-
нения с постоянно нараста-
ющей скоростью. Широкое 
распространение цифровых и 
информационных технологий 
все в большей степени меня-
ют существующую реальность, 
способствуя цифровой транс-
формации, которая в настоя-
щее время охватывает практи-
чески все сферы деятельности 
в большей или меньшей степе-
ни и в конечном итоге ведет к 
становлению цифровой эконо-
мики. 

Статистические данные 
свидетельствуют о возраста-
ющем удельном весе цифро-
вой экономики в ВВП многих 
стран. Наиболее эффективной, 
по оценкам экспертов [2], в 
области построения цифро-
вой экономики и полученных 
результатов, является Вели-
кобритания. С практической 
точки зрения также интересен 
опыт Южной Кореи, Китая, 
Гонконга, Австралии, Фин-
ляндии, Канады и ряда других 
стран. 

Осуществляется ежегодная 
оценка состояния цифровиза-
ции экономики разных стран 
путем построения рейтингов 
на основе индексного метода. 
Рассчитываются: 

• индекс развития ИКТ 

• индекс развития элек-
тронного правительства

• индекс готовности к сете-
вому обществу

• локальный индекс онлай-
новых услуг

• глобальный индекс ки-
бер-безопасности

• международный индекс 
цифровой экономики

Развитие цифровой эконо-
мики кардинально трансфор-
мирует существующую реаль-
ность, приводя к серьезным 
изменениям практически во 
всех сферах экономической и 
социальной деятельности.

В многочисленных иссле-
дованиях подчеркивается ско-
рость распространения передо-
вых технологий и их растущее 
влияние на конфигурацию и 
объемы рынков. Предполага-
емое стремительное развитие 
цифровых технологий в бли-
жайшее десятилетие, будет со-
провождаться не только обнов-
лением структуры экономики, 
но и формированием новой 
экономической географии 
со своим ядром – странами 
– лидерами текущей револю-
ции, а также с технологиче-
ской периферией, представ-
ленной странами, отставшими 
в своем развитии [14]. В ряде 
работ [14,10, 15] отмечается, 
что бурное развитие сетевых 
технологий, преобразующих 
производственные процессы и 
формы взаимодействия между 
экономическими объектами 
будут способствовать измене-
ниям, ведущим к улучшениям 
в различных сферах деятельно-
сти. По мнению автора рабо-
ты [16] готовность общества 
к цифровой трансформации 
чаще всего определяется на-
личием достаточного количе-
ства людей, обозначаемых с 
помощью специального тер-
мина как лидеров цифровой 
трансформации, или CDO 
(chief digital/data officer). Как 
правило, это представители 
рыночных сфер с жесткой 
конкуренцией, где процессы 
цифровизации проходят бы-
стрее и интенсивнее.

В основе цифровой эконо-
мики лежат такие технологии 
как: работа с большими дан-
ными, облачные вычисления, 
искусственный интеллект и 
др. Использование этих техно-
логий дает определенные пре-
имущества, которые должны 
быть общедоступными. 

В работе [17] авторы под-
черкивают, что развитие ин-
формационных технологий 
влияет на скорость прохожде-
ния технологий, продукции, 
процессов от уникального до 
превращения в общественное 
благо, при этом конкурент-
ное преимущество сохраняет-
ся на относительно короткий 
период. Это ведет к тому, что 
конкурентное преимущество 
возникает не за счет обладания 
знанием, а за счет способности 
быстро создавать это уникаль-
ное знание. 

Исходя из существующих 
тенденций развития многие 
компании осознают необходи-
мость подготовки и встраива-
ния в новый технологический 
уклад, одной из составляющих 
которого является грамотная 
кадровая политика. Сотруд-
ники компаний должны быть 
способны к обучению, освое-
нию новых знаний и эта спо-
собность даже более значима, 
чем владение конкретными 
компетенциями [18], в силу 
того, что происходящие изме-
нения в структуре занятости 
неизбежно потребуют карди-
нальной перестройки рын-
ка труда. В работах [19, 20] 
отмечается, что в настоящее 
время в связи с постоянными 
изменениями на рынке труда 
меняются и требования рабо-
тодателей к работникам. Обра-
зовательная система подготов-
ки кадров является одним из 
основных источников разви-
тия цифровой экономики, так 
как именно эти специалисты 
будут создавать новые техно-
логии, создавать и применять 
алгоритмы обработки цифро-
вых данных в различных сфе-
рах экономики, создавать вы-
сокотехнологичные товары и 
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услуги, внедрять инновации. 
В связи с этим необходимо 
на всех уровнях образования 
внедрять новые подходы к об-
учению, предусматривая среди 
прочего обеспечение базовой 
цифровой грамотности.

Тенденции развития высшего 
образования в условиях 
цифровой экономики

В утвержденной Правитель-
ством РФ программе «Циф-
ровая экономика» одним из 
направлений является раздел 
«Кадры и образование», к глав-
ной задаче которого относится 
создание необходимых усло-
вий для подготовки кадров, 
владеющих компетенциями в 
условиях развития цифровой 
экономики. 

Исходя из вышесказанного 
очевидно, что необходима под-
готовка квалифицированных 
кадров, владеющих навыками 
работы с современными техно-
логиями, поэтому существен-
ную роль играет имеющийся 
образовательный потенциал и 
университеты, аккумулирую-
щие значительное количество 
высококвалифицированных 
кадров, способных к освоению 
новых и междисциплинарных 
знаний, а также обладающих 
высокопрофессиональными 
навыками обучения [21]. Стре-
мительное развитие знаний, 
появление новых технологий, 
в том числе информацион-
но-коммуникационных, воз-
можности многовариантного 
обучения студентов и многих 
другие причины способствуют 
существенным трансформаци-
ям как мировой, так и отече-
ственной систем высшего об-
разования [22].

Развитие образовательной 
сферы в целом, а также отдель-
ных вузов в условиях станов-
ления цифровой экономики 
зависит от значительно количе-
ства переменных, к основным 
из которых можно отнести:

• стремительное развитие 
новых, в том числе цифровых, 
технологий;

• развитие рынка интеллек-
туальной собственности;

• новые условия и меняю-
щие запросы рынка труда, ока-
зывающие влияние на систему 
высшего образования, которая 
должна учитывать эти измене-
ния, расширяя круг компетен-
ций;

• наличие специалистов, 
умеющих правильно пользо-
ваться развивающимися но-
выми технологиями и обучать 
практическим навыкам обуча-
ющихся на разных уровнях си-
стемы образования;

• развитие форм многова-
риантного обучения студентов;

• развитие компетенций, 
повышающих конкурентоспо-
собность выпускников при 
устройстве на работу и др. 

Стремительные темпы раз-
вития научных знаний, уско-
рение сроков внедрения и об-
новления новых технологий, 
всегда являлось одной из се-
рьезных проблем для развития 
системы высшего образования 
[23], в последние годы эта про-
блема все усиливается. Специа-
листам высокой квалификации 
необходимы профессиональ-
ные навыки для выполнения 
работы в сфере, соответствую-
щей выбранному направлению 
деятельности, одновременно 
они должны уметь решать про-
блемы, выходящие за пределы 
данной области деятельности, 
а также быть готовыми к до-
полнительному обучению и 
кроме того, обладать навыками 
работы с современными циф-
ровыми носителями информа-
ции и информационно-комму-
никационными технологиями 
на достаточно высоком уровне 
[24]. Особенно все это важно 
для специалистов, занятых в 
области высоких технологий. 
«Изменение профессиональ-
ной структуры под воздействи-
ем технологических сдвигов 
должно учитываться в учебных 
программах, введении новых 
дисциплин и специальностей, 
что предъявляет соответствую-
щие требования к научно-пе-
дагогическому составу [25].» 

Эти требования сопровожда-
ются необходимостью подго-
товки специалистов с учетом 
меняющихся требований, воз-
никающих по мере становле-
ния цифровой экономики. 

К основным направлени-
ям развития образования, с 
использованием цифровых 
технологий, для подготовки 
квалифицированных специа-
листов соответствующих тре-
бованиям цифровой экономи-
ки относятся:

• расширение образова-
тельного пространства по мере 
развития цифровой среды за 
счет создания электронных 
учебников, распространения 
он-лайн обучения с примене-
нием информационно-ком-
муникационных технологий, 
представленного как в виде 
смешанных форм обучения, 
так и в активном развитии 
он-лайн курсов от различных 
университетов, в том числе 
открытых. Например, Про-
ект «Национальная платфор-
ма открытого образования», 
представляющий современную 
образовательную платформу, 
предлагающую онлайн-курсы 
по базовым дисциплинам, из-
учаемым в российских универ-
ситетах [26];

• развитие цифровых би-
блиотек и цифровых кампусов 
университетов;

• активное развитие и ис-
пользование технологических 
ресурсов информационной об-
разовательной среды;

• повышение уровня циф-
ровых компетенций и навыков 
использования информацион-
но-коммуникационных техно-
логий профессорско-препода-
вательского состава;

• обучение студентов рабо-
те с большими объемами дан-
ных, навыкам инженерного и 
технологического предприни-
мательства;

• высокая подвижность и 
переменчивость современной 
ситуации как в экономике, так 
с в сфере высшего образования 
обуславливает необходимость 
постоянной корректировки 

образовательных программ с 
учетом происходящих измене-
ний;

• развитие интеллектуаль-
ных образовательных техно-
логий, научных и прикладных 
исследований;

• IT-стартапы в образова-
тельной сфере и др. 

Однако следует различать 
образование с использованием 
цифровых технологий; образо-
вание для профессиональной 
работы в области цифровых, 
информационно-коммуни-
кационных технологий, про-
граммирования; широкий круг 
специальностей, где к основ-
ным компетенциям должны 
добавляться навыки работы 
с использованием цифровых 
технологий. Во все времена 
сфера образования достаточно 
подвижна и одной из ее задач 
является внедрение новейших 
достижений науки в образова-
тельные программы. Проблема, 
однако, заключается в том, что 
даже в самом лучшем случае, 
для системы образования в це-
лом, по вполне естественным 
причинам свойственно неко-
торое отставание от последних 
достижений науки. И чем бы-
стрее прогрессирует наука, тем 
более заметным становится это 
отставание. Такой временной 
лаг свойствен всем уровням об-
разования, но учитывая совре-
менные темпы развития знаний 
и технологий, он становится 
более ощутим. Есть вероят-
ность, что возможности совре-
менных цифровых технологий, 
используемых в образовании, с 
одной стороны, дадут несколь-
ко сократить этот временной 
лаг, так как их использование 
повышает быстроту, уровень и 
широту передачи знаний.

Специальности, дающие 
образование для профес-
сиональной работы в обла-
сти цифровых, информаци-
онно-коммуникационных 
технологий, программирова-
ния существуют достаточно 
длительное время, понятно, 
что по мере роста потребности 
в таких специалистах, будет 

увеличиваться круг специаль-
ностей данного направления 
и контрольные цифры приема 
по ИТ-специальности. Темпы 
развития информационных 
технологий в последние годы 
были столь стремительны, что 
заранее предусмотреть необ-
ходимый объем приема абиту-
риентов на соответствующие 
специальности оказывается 
невозможным. 

Что касается широкого кру-
га специальностей, здесь к ос-
новным компетенциям должны 
добавляться навыки работы с 
использованием цифровых тех-
нологий на современном уров-
не, однако следует помнить, 
что цифровые технологии для 
работы – это все-таки вопрос 
возможностей обработки ин-
формации, и они должны до-
полнять основные знаний по 
специальности, а не подменять 
их. И это является одной из 
проблем развития современной 
образовательной системы.

Также одной из проблем 
современного образования яв-
ляется достаточно сильное не-
соответствие структуры и ос-
новных характеристик спроса 
работодателей на рабочую силу 
структуре и основным характе-
ристикам выпускников вузов. 
Это несоответствие существу-
ет давно и наблюдается прак-
тически во всех странах [27]. 
Последствия этого несоответ-
ствия все сильнее обознача-
ются по мере стремительного 
развития и совершенствования 
цифровых технологий. Еже-
годно возникает потребность 
в специалистах с новыми зна-
ниями и навыками, особен-
но это касается потребностей 
высокотехнологичных отрас-
лей. По данным OECD1 40% 
рабочих мест, созданных за 
период 2005–2016 гг. прихо-
дилась на сектора с высокой 
степенью цифровизации. Про-
блема заключается в том, что 
изменения происходят так бы-
стро, что вузы не способны 

1 http://www.oecd.org/employment-
outlook/2019/

обеспечивать подготовку таких 
специалистов в полной мере, 
так как образовательная систе-
ма все-таки не приспособлена 
к постоянным изменениям. 
Кроме того, прежде чем обе-
спечить получение навыков, 
необходимых для работы в ус-
ловиях цифровой экономики, 
необходимо получить базовое 
образование, что увеличивает 
разрыв между началом обуче-
ния и выходом на рынок труда. 
И это одна из задач, которую 
должна решать система совре-
менного высшего образования.

Процессы цифровой транс-
формации и, как следствие, 
развитие цифровой экономики, 
происходят высокими темпа-
ми, однако следует учитывать, 
что если все меняется слишком 
быстро, не принимая во вни-
мание человека и человеческие 
возможности, их проблемы, это 
ведет к серьезным противоречи-
ям, так как нельзя организовать 
эти процессы без квалифициро-
ванных кадров, умеющих управ-
лять и работать с цифровыми 
устройствами, процессами и 
технологиями. Человеческая 
же природа, подчеркивают ав-
торы работы [28] устроена так, 
что наш мозг склонен доверять 
традициям и отвергать иннова-
ционные достижения, которые 
препятствуют спокойному тече-
нию профессиональной карье-
ры и жизни и, таким образом, 
природа человека создает не-
предвиденные препятствия на 
пути внедрения инноваций и 
новых технологий. Кроме того, 
трансформация сферы высшего 
образования неизбежно придет 
в противоречие с недостаточ-
ной профессиональной подго-
товленностью преподавателей 
к новым технологическим вы-
зовам.

Анализ показателей, 
характеризующих 
деятельность организаций 
сферы высшего образования 

По состоянию на нача-
ло 2018/2019 учебного года в 
России функционировало 741 
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образовательная организация 
высшего образования и на-
учных организаций, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность по программам 
балакавриата, специалитета, 
магистратуры, в которых обу-
чалось 4161,7 тыс. чел. Начи-
ная с 2007/2008 учебного года 
наблюдается ежегодное сни-
жение численности студентов, 
сокращение в 2018/2019 г. по 
сравнению с уровнем предыду-
щего учебного года составило 
2% (по данным Росстата [29]). 
При этом отмечается постепен-
ный рост числа студентов, ко-
торые получают образование с 
применением дистанционных 
образовательных технологий, 
основанных на использовании 
компьютеров и телекоммуни-
кационной сети. По состоянию 
на начало 2018/2019 учебного 
года численность профессор-
ско-преподавательского пер-
сонала составляла 236,1 тыс. 
чел., сократившись по сравне-
нию с уровнем 2010/2011 учеб-
ного года на 33,8%.

В последние годы наблюда-
ется рост приема на обучение 
по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры по 
информатике и вычислитель-
ной технике, при этом на ком-
пьютерные и информационные 
науки цифры приема остались 
неизменными (табл. 1).

Исходя из данных табл. 2 
видно, что выпуск бакалавров, 
специалистов, магистрантов по 
информатике и вычислитель-
ной технике пока растущей 
динамикой не характеризуется.

Если в целом по эконо-
мике наблюдается рост числа 
компьютеров, которыми ос-
нащены организации, а также 
числа персональных компью-
теров, имевших доступ к сети 
Интернет, то в сфере высшего 
образования число персональ-
ных компьютеров, имевших 
доступ к сети Интернет и ис-
пользуемых в учебных целях, 
снижалось, начиная с 2013 г. 
В 2018 г. по данным Росстата 
был отмечен их незначитель-
ный рост, однако он не превы-

пользовались компьютером и 
интернетом дома и только по-
том по месту учебы (табл.4). 
Надо заметить, что удельный 
вес домашних хозяйств, имею-
щих персональные компьюте-
ры, в общем числе домашних 
хозяйств постепенно растет, в 
2018 г. удельный вес домаш-
них хозяйств, имеющих доступ 
к сети Интернет составил – 
76,6%, в том числе широкопо-
лосный – 73,2% [31]. 

Что касается навыков ра-
боты с прикладными програм-
мами, то из данных, представ-
ленных в таблице 5 можно 
видеть, что наиболее часто 
студенты используют тексто-
вые редакторы и электронные 
таблицы.

В условиях меняющей-
ся экономики неизбежна и 
трансформация образователь-
ной системы. Однако в насто-
ящее время трудно оценить 
какие наметившие тенденции 
и технологические изменения 
приведут к каким преобразова-
ниям в сфере высшего образо-
вания и насколько позитивны 
будут эти изменения. 

Понятно, что в этих услови-
ях системы высшего образова-
ния сталкиваются с широким 
кругом проблем, к одним из 
которых можно отнести следу-
ющие:

• несоответствие структу-
ры и основных характеристик 
спроса работодателей на рабо-
чую силу структуре и основ-
ным характеристикам выпуск-
ников вузов;

• подготовка и переподго-
товка профессорско-препода-
вательского состава умениям 
использовать современные 
цифровые и информацион-
но-коммуникационные техно-
логии на уровне, соответству-
ющем постоянно меняющимся 
требованиям экономики, ос-
нованной на цифровых техно-
логиях;

• стремительное развитие 
и эволюционирование цифро-
вых технологий не позволяет 
пока понять, не приведет ли 
чрезмерное увлечение интер-

нет-технологиями к снижению 
качества базового образования;

• практические сложности 
в обеспечении соответствия 
структуры специальностей по 
подготовке кадров актуальным 
тенденциям развития рынка 
труда и многие другие.

С переходом к цифровой 
экономике все большую зна-
чимость приобретают профес-
сии интеллектуального труда, 
в которых в настоящее время 
невозможно заменить челове-
ка техническими средствами и 
искусственным интеллектом. 

Развитие цифровой модели 
современной экономики суще-
ственно трансформирует суще-
ствующий мир, и это ведет к 
тому, что и сам человек и его 
взаимодействие с окружающей 
средой подвергается опреде-
ленным изменениям. В рабо-
те [32] авторы отмечают, что 
в таких условиях сам человек 
и сам способ взаимодействия 
человека с миром должны по-
меняться, чтобы обеспечить 
требования к выполнению 
производственных и иных 
функций в цифровом мире.

Таблица 1

Прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры по группам специальностей и направлениям подготовки, 

связанных с информационными технологиями

2017 2018
тыс. 
чел. в % тыс. 

чел. в %

Прием на обучение, всего 1142,0 100 1147,9 100
в том числе:

математические и естественные науки 52,6 4,6 54,7 4,8
из них

компьютерные и информационные науки 5,9 0,5 5,9 0,5
инженерное дело, технологии и технические 
науки

349,9 30,6 360,2 31,4

из них
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
электроника, радиотехника и системы связи

49,8
8,2
19,3

4,4
0,7
1,7

56,4
8,9
19,1

4,9
0,8
1,7

По данным [30] 

Таблица 2

Выпуск бакалавров, специалистов, магистрантов по группам 
специальностей и направлениям подготовки, связанных с 

информационными технологиями

2017 2018
тыс. 
чел. в % тыс. 

чел. в %

Выпущено бакалавров, специалистов, магистров,
всего 969,5 100 933,1 100

математика и механика 7,92 0,82 7,91 0,85
компьютерные и информационные науки 3,24 0,33 3,2 0,34
информатика и вычислительная техника 33,5 3,45 31,2 3,34
информационная безопасность 4,34 0,47 4,4 0,47
электроника, радиотехника и системы связи 12,35 1,27 12,23 1,31

По данным [29.]

Таблица 3

Наличие электронных средств обучения в образовательных организациях 
высшего образования и научных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Число персональных ком-
пьютеров, используемых в 
учебных целях, тыс. шт. 689,1 700,2 733.8 744,0 712,4 696,0 684,3 678,0

из них:
имеющие доступ к сети 
Интернет 562,0 598,1 645,6 668,9 639,3 628,9 617,0 620,8

Число персональных ком-
пьютеров, используемых в 
учебных целях, имеющие 
доступ к сети Интернет, на 
1000 студентов, шт. 163 184 205 199 245 243 240 241

По данным [29]

сил значений 2016 г. (табл. 3). 
Невысоким является и число 
персональных компьютеров, 
используемых в учебных це-
лях, имеющие доступ к сети 
Интернет в расчете на 1000 че-
ловек студентов. 

По данным, опубликован-
ным в сборнике [30], можно 
отметить высокую степень ис-
пользования студентами ком-
пьютерной техники и сети 
интернет в процессе обуче-
ния, наиболее часто студенты 

Таблица 4

Места использования персональных компьютеров и интернета 
обучающимися по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры: 2017 (в процентах)

В 
среднем

Городское
население

Сельское 
население

Пользовались персональным компьютером:
дома 91 93 82
по месту учебы 68 70 58
у друзей, знакомых 29 30 22
на работе 14 13 15
в других местах 22 23 15

Пользовались интернетом:
дома 96 97 89
по месту учебы 71 73 61
у друзей, знакомых 44 46 36
в точках общественного доступа 36 39 21
на работе 15 15 17
в публичных библиотеках 8 9 5
в отделениях почты России 1 1 1
в компьютерных клубах 4 4 2
в других местах 30 32 19

По данным [30]

Таблица 5

Навыки работы с прикладными программами у обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры: 2017 (в %)

В  
среднем

Городское
население

Сельское 
население

Навыки работы с прикладными програм-
мами – всего 89 91 83

в том числе:
работа с текстовым редактором 84 86 74
работа с электронными таблицами 62 65 48
создание электронных публикаций с ис-
пользованием специальных программ 40 43 29
использование программ для редактиро-
вания фото-, видео- и аудиофайлов 51 53 42
самостоятельное написание программ-
ного обеспечения с использованием 
языков программирования 4 5 3

По данным [30]
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Заключение

Распространение цифровых 
и информационных техноло-
гий способствует существен-
ным преобразованиям в раз-
личных областях человеческой 
деятельности и сфера высшего 
образования не является ис-
ключением. Формат цифровой 
экономики достаточно под-
вижен, что ведет к тому, что 
одни специальности будут воз-
никать, другие с большей или 
меньшей быстротой, терять 
свою значимость и исчезать, а 
также под воздействием посто-
янных и достаточно быстрых 
изменений будут меняться тре-
бования к подготовке кадров. 
Стремительное развитие новых 
знаний и технологий, и многих 
другие причины способствуют 
существенным трансформаци-
ям систем высшего образова-
ния во всем мире.

В работе обозначены ос-
новные тенденции развития, 
которые возникли или могут 
возникнуть в процессе проис-
ходящих преобразований, ка-
сающихся сферы высшего об-
разования.

Учитывая происходящие 
изменения неизбежно возник-
новение новых профессий, со-
провождаемое видоизменени-
ем существующих профессий 
или исчезновения ряда из них. 
И хотя все большое число лю-

дей понимает необходимость 
владения цифровыми компе-
тенциями, сохраняется весьма 
серьезный разрыв в цифровых 
навыках между отдельными 
группами населения. 

Одновременно существуют 
определенные опасения в целе-
сообразности чрезмерным ув-
лечением развитием цифровой 
экономики [33, 34], особенно в 
отрыве от повышения техноло-
гического уровня материально-
го производства, так как затраты 
на распространение цифровых 
технологий, как правило, доста-
точно высоки, но при этом не-
известно будет ли так же высока 
их окупаемость. В своей работе 
[35] Эпштейн отмечает, что ряд 
проведенных исследований не 
подтверждает предположение о 
влиянии цифровой экономики 
на ускорение экономическо-
го развития и рост производи-
тельности труда в силу того, что 
цифровизация представляет по 
сути информационную состав-
ляющую экономической и об-
щественной деятельности, ин-
формационную часть решения 
управленческих задач и теле-
коммуникации. 

В настоящее время от-
сутствует понимание всего 
комплекса возможных угроз, 
возникающих в результате рас-
пространения процессов ин-
форматизации во всех сферах 
жизнедеятельности, а также 

подхода к их классификации. 
Распространение цифровых и 
информационных технологий 
способствует существенным 
преобразованиям в различ-
ных областях человеческой 
деятельности и сфера высше-
го образования не является 
исключением. Формат циф-
ровой экономики достаточно 
подвижен, что ведет к тому, 
что одни специальности будут 
возникать, другие с большей 
или меньшей быстротой терять 
свою значимость и исчезать, а 
также под воздействием посто-
янных и достаточно быстрых 
изменений будут меняться тре-
бования к подготовке кадров. 
Учитывая высокую подвиж-
ность и переменчивость совре-
менной ситуации как в эконо-
мике, так с в сфере высшего 
образования, существует не-
обходимость постоянной кор-
ректировки образовательных 
программ с учетом происходя-
щих изменений Стремитель-
ное развитие новых знаний и 
технологий, и многих другие 
причины способствуют суще-
ственным трансформациям 
систем высшего образования 
во всем мире. При этом, учи-
тывая скорость происходящих 
изменения, достаточно слож-
но в настоящее время оценить 
весь спектр вызовов и про-
блем, которые встают перед 
сферой высшего образования.
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