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Аннотация. Статья посвящена анализу результатов реализации программы повышения 
квалификации для преподавателей «Цифровая педагогика современного университета», ор-
ганизованной философским факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и охватившей препо-
давателей 15 факультетов университета. В рамках программы организаторы рассматривали 
как методологические вопросы создания курсов, так и актуальные тренды развития образо-
вания, психологические аспекты сетевых коммуникаций в условиях дистанционных форма-
тов образования и многое другое. Акцент был сделан на осмыслении и открытом обсуждении 
педагогами процессов трансформации образования, появления таких новых форматов, как 
методика перевёрнутого класса, микро/макрообучение, геймификация, пиринговое обучение, 
обучение на протяжении всей жизни. Проведённый опрос по итогам реализации программы 
показал, что влияние опыта дистанционного преподавания – комплексное явление, не огра-
ничивающееся только негативными сторонами. Алгоритмизированное принятие решений не 
может и не должно вытеснить личный выбор, который в первую очередь осуществляет пре-
подаватель как субъект образования, формулирующий педагогические цели и определяющий 
пути их достижения. Обсуждение результатов программы может послужить материалом 
для дальнейшего осмысления путей трансформации высшего образования в России.
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Введение 
Вынужденное дистанционное обучение и 

другие ограничения, появившиеся в услови-
ях распространения новой коронавирусной 
инфекции, стали стимулом к технологиче-
ским трансформациям в системе высшего 
образования. Происходящие изменения 
поддерживают ряд значимых трендов, таких 
как тенденция массовой персонализации об-
разования, децентрализации и возрастания 
гибкости системы образования, многомерной 
фиксации образовательных результатов в те-

чение жизни. Влияние цифровизации на об-
разование как систему нельзя отделить от из-
менений, происходящих в культуре в целом, и 
представляется нецелесообразным занимать 
предельно жёсткую и однозначную позицию 
относительно трансформаций, происходя-
щих в образовании в цифровую эпоху [1]. О 
направлениях трансформации образования и 
об образе образования будущего необходи-
мо говорить, принимая во внимание прежде 
всего ценности и цели. Без ценностной шка-
лы неясны основания оценивания процесса 
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и результатов образования. То, какая кон-
фигурация ценностей станет определяющей 
для развития образования, зависит от резуль-
татов рефлексии над кризисом всех ключе-
вых субъектов образования. Особая роль в 
этой рефлексии отводится университетской 
корпорации, которая, стремясь сохранить 
фундаментальность содержания высшего об-
разования, не может не учитывать изменения 
процесса образования, коммуникационных 
моделей и условий их реализации.

цифровая педагогика  
в современном университете

Попытка рефлексии над цифровыми 
трансформациями образовательного про-
цесса в университете была предпринята на 
философском факультете МГУ им. М.В. Ло-
моносова в рамках разработки и реализации 
программы повышения квалификации для 
преподавателей МГУ «Цифровая педагоги-
ка современного университета». 

Программа продолжительностью 36 ака-
демических часов была разработана под на-
учным руководством Е.В. Брызгалиной по 
итогам обсуждения цифровых трансформа-
ций университетов «На пути к образованию 
будущего: ключевые тренды трансформации 
образования в условиях пандемии», кото-
рое состоялось 21 мая 2020 г. на экспертной 
площадке Московского университета по ак-
туальным научным проблемам «Диалог о на-
стоящем и будущем». Занятия на программе 
проводились 17 сентября – 9 ноября 2020 г. 
в дистанционном формате, с максимальным 
сохранением интерактивности (в формате 
онлайн-лекций, семинаров, круглых столов 
и воркшопов), в режиме реального време-
ни. Спикерами выступили преподаватели 
нескольких факультетов МГУ, а также кол-
леги из других вузов и «внесистемных» об-
разовательных проектов, чей опыт и оптика 
восприятия ситуации в образовании значи-
тельно отличаются от таковых у вузовских 
преподавателей и управленцев. Этот подход 
обеспечил многомерную оптику рассмотре-
ния обсуждавшихся тем.

Программу составили три раздела. Заня-
тия первого из них были выстроены вокруг 
тем цифровой повестки современного пре-
подавателя, в их числе: ключевые тренды 
развития образования, ответы мировой об-
разовательной системы на вызов пандемии 
и особенности нормативного регулирования 
дистантной формы работы в высшей шко-
ле РФ (включая вопросы интеллектуальной 
собственности). Обсуждению цифровых 
компетенций современного преподавателя 
был посвящён второй блок программы. В 
нём рассматривались методологические во-
просы разработки онлайн-курсов, вопросы 
организации учебной, в том числе самосто-
ятельной, работы студентов в условиях дис-
тантной формы образовательного процесса 
и технологии её оценивания, направления 
персонификации образовательного кон-
тента и перспективы тьюторства в системе 
высшего образования. Лекции и практикумы 
третьего раздела были посвящены психоло-
гическим аспектам сетевых коммуникаций в 
условиях дистанционных форматов образо-
вания: инструментам поддержки мотивации 
обучающихся, этике общения в виртуальной 
коммуникативной среде; анализу студенче-
ских предпочтений инструментов обучения. 
Всего обучение по программе прошли 187 
преподавателей с разных факультетов МГУ.

Помимо участия в дискуссиях и круглых 
столах, одним из условий успешного за-
вершения обучения было предоставление 
обратной связи: все слушатели – предста-
вители педагогического университетского 
сообщества – по итогам программы дали 
развёрнутые комментарии по вопросам, об-
суждавшимся в рамках курса. 

Основываясь на тезисе, что образова-
тельные практики вторичны по отношению 
к ценностям, авторы программы уделили 
значительное место вопросам соотношения 
представлений о ценностях и задачах уни-
верситетского образования с конкретными 
методиками. Так, отдельная лекция была 
посвящена подходам к проектированию он-
лайн-курсов, а именно бихевиористскому, 
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когнитивистскому и коннективистсткому 
пониманию задач обучения и соответствую-
щим им способам и средствам организации 
образовательного процесса онлайн. Приме-
чательно, что многие слушатели программы 
отметили ограниченность бихевиористско-
го подхода, указав на то, что освоение дис-
циплин, обладающих высокой степенью 
абстрактности, например философии, не 
всегда возможно проверить в поведенче-
ских терминах. Более того, под вопрос слу-
шателями было поставлено и соответствие  
бихевиористской дидактики целям универси-
тетского образования. Один из слушателей 
в ходе итоговой аттестации так сформули-
ровал позицию по этому вопросу: «Универ-
ситетские курсы – даже те из них, которые 
имеют жёсткую структуру, фактически под-
разумевают создание у студента собствен-
ной сети знаний, и проверяется только часть 
его работы. Важно рассуждение учащегося, 
возможность диалога. Университетское об-
разование не может сводиться к набору по-
веденческих диспозиций».

Дискуссии по поводу ценностных осно-
ваний конкретных педагогических моделей 
продемонстрировали, что сегодня в образо-
вании алгоритмизированное принятие реше-
ний не может и не должно вытеснить личный 
выбор, который в первую очередь осущест-
вляет преподаватель как субъект образова-
ния, формулирующий педагогические цели 
и определяющий пути их достижения. Раз-
работчики программы исходили из тезиса о 
множественности представлений о будущем 
образования и принципиальной ограничен-
ности по точности и детализированности 
проектирования сложных социальных си-
стем, к которым, без сомнения, относится 
образование. 

Вынужденный переход образования в он-
лайн остро поставил задачу освоения препо-
давателями навыков цифровой грамотности, 
выработки норм цифровой коммуникации 
со студентами. Более 150 слушателей соч-
ли ценным результатом своего обучения на 
программе повышение компетентности в об-

ласти цифровой коммуникации: получение 
практических знаний о механизмах, мотивах 
и инструментах налаживания коллективной 
работы онлайн. Как отметил один из слу-
шателей, «…полезными были практические 
советы по организации видеотрансляций 
(свет, камера и т.д.), информация о психоло-
гических особенностях восприятия матери-
ала, ноу-хау по психологическим аспектам 
работы в удалённом режиме, в частности, о 
поддержании у студентов мотивации к обу-
чению, о привлечении их внимания во время 
чтения лекций в дистанционном формате». 

Одна из важнейших педагогических целей 
сегодня заключается в том, чтобы помочь 
учащимся понять, какое социальное и пси-
хологическое воздействие оказывают техно-
логии. Это знание поможет студенту стать 
субъектом, со-ответственным за результаты 
образовательного процесса, повысить его 
включённость в постановку образователь-
ных задач и выбор путей их решения.

При всей неоднозначности отношения к 
поколенческим теориям слушатели програм-
мы склонились к важности учёта особенно-
стей молодого поколения, которое называют 
«центениалами» (от англ. Centennial – сто-
летие), «айдженерейшн» (iGen по аналогии 
с iPhone), «цифровыми аборигенами». Они 
растут в мире, где Интернет существовал с 
момента их рождения, поэтому им автома-
тически приписывают глубокое понимание 
цифровых технологий. Если подростки явля-
ются «цифровыми аборигенами», то взрос-
лые с меньшими технологическими навыками 
с этой точки зрения являются «цифровыми 
иммигрантами». Такая риторика во многих 
случаях отвлекает от реальных проблем, с 
которыми сталкивается учащаяся молодёжь 
в цифровом мире. Некоторые преподава-
тели, успешно адаптировавшиеся к онлайн-
формату профессиональной деятельности, 
отмечают узость набора цифровых компе-
тенций студентов и абитуриентов. Многие 
абитуриенты не могут трансформировать 
один формат файла в другой, не понимают, 
куда сохраняют документы, а студенты плохо 
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ориентируются в непривычной среде образо-
вательной платформы. Кроме того, преиму-
щественно используемый развлекательный 
формат интернет-ресурсов не делает моло-
дых людей психологически компетентными 
пользователями Интернета. Частью этой 
компетентности должно быть более глубо-
кое понимание искусственного интеллекта, 
алгоритмов и предположений, встроенных в 
интеллектуальные системы. Когда сеть Ин-
тернет воспринимается как приоритетный 
источник информации, особенно важным 
становится владение методиками оценки её 
достоверности. Так называемые «цифро-
вые иммигранты» могут научить подростков 
умению извлекать максимальную пользу из 
цифровой жизни и критически оценивать по-
ступающую информацию. «Дайте в качестве 
упражнения в классе, на дом или курсовой 
следующее задание: “Найти на тему N выло-
женные в Интернете недостоверные сведения 
и объяснить, почему они недостоверны”. По-
добное задание требует критического взгля-
да и умения сопоставлять источники – так 
студенты потренируются в искусстве отбора» 
[2, с. 137]. Обучению критической цифровой 
грамотности должно уделяться больше вни-
мания в образовательном процессе.

Один из мифов, связанный с внедрением 
новых технологий в образование, – пред-
ставление о вытеснении естественного интел-
лекта искусственным, о нивелировании роли 
преподавателя в цифровой паутине ресурсов 
для самообразования, а то и о полной его за-
мене цифровым аналогом [3]. Например, не-
однозначной оказалась реакция слушателей 
программы повышения квалификации на 
данные о нарастающем применении в обра-
зовании методик сбора цифрового следа, эта 
тема обсуждалась при рассмотрении спосо-
бов контроля образовательных результатов. 
Несколькими слушателями программы было 
высказано сомнение в её применимости в выс-
шей школе. Другие увидели в этой технологии 
угрозу неоправданной экспансии цифровых 
технологий в сферу оценки качества образо-
вательного процесса, автоматизированного 

определения образовательной траектории 
и т.д. Один из слушателей сформулировал 
проблему следующим образом: «При таком 
подходе под цифровизацией образования 
подразумевается не столько использование 
аппаратно-программного комплекса, обе-
спечивающего субъект-субъектную комму-
никацию, сколько возможность тотального 
количественного описания разнокачествен-
ных процессов». Очевидно, что цифровые 
форматы фиксации результатов образования 
нуждаются в серьёзном обсуждении. 

Авторы программы стремились сместить 
акцент с обсуждения угроз искусственно-
го интеллекта в образовании к изучению 
отдельных процессов и практик, которые 
могли бы быть инструментом поддержки и 
развития существующих методик. Так, на-
пример, методика перевёрнутого класса (от 
англ. flipped classroom) не умаляет роли пре-
подавателя, её задача – автоматизировать 
процессы, чтобы позволить учителям уде-
лить максимум времени отработке практиче-
ских навыков и вопросам учащихся [4]. Од-
нако данная методика имеет ограничения, 
связанные с низкой мотивацией учащихся 
при самостоятельном изучении предмета, 
дополнительной нагрузкой на преподава-
телей, так как «перевёрнутый» формат тре-
бует создания соответствующего образова-
тельного контента [5].

Учёт персональной мотивации учащего-
ся, возможности выбора педагогических 
средств в зависимости от её типа ограничены 
в высшем образовании его институциональ-
ной и содержательной спецификой. Тем не 
менее вопрос о формах мотивации, само-
мотивации и ценностях студентов, а также 
о методиках обучения, влияющих на них, 
рассматривался при обсуждении цифровых 
инструментов управления социально-психо-
логической вовлечённостью обучающихся 
(в том числе с помощью геймификации) и 
форматов тьюторской работы в вузе. Слу-
шатели программы отметили практическую 
значимость как информации о возможно-
стях тех или иных платформ и приложений, 
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так и конкретных советов по корректировке 
своего позиционирования и поведения с точ-
ки зрения психологических и этических осо-
бенностей работы в онлайн-формате. 

Привычное для нас и закреплённое в рос-
сийском законодательстве об образовании 
представление о необходимости повыше-
ния квалификации педагогов1 в целом соот-
ветствует идее непрерывного образования в 
течение всей жизни, с той лишь оговоркой, 
что в российском законодательстве речь 
идёт, скорее, об узкопрофессиональных 
компетенциях и знаниях. De facto же для 
вузовского педагогического сообщества об-
разование в течение жизни было и остаётся 
modus vivendi. В том, что программа повы-
шения квалификации может собрать пре-
подавателей разного возраста, с разным 
академических статусом – от тьюторов без 
учёной степени до докторов наук, профес-
соров, деканов факультетов, как это полу-
чилось на «Цифровой педагогике…»2, нет 
ничего принципиально нового. Этос науки 
и высшего образования (как минимум в той 
мере, в какой оно связано с научной деятель-
ностью), несмотря на все его трансформа-
ции, сохраняет на приоритетных позициях 
ценность постоянного поиска и развития.

Солидарность, сотрудничество препо-
давателя и учащегося, направленные на 
развитие последнего и учитывающие его 
субъектность, – значимый фактор успеха 

1 Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ педа-
гогические работники имеют право на получение 
дополнительного профессионального образова-
ния по профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три года (п. 2 ч. 5 ст. 47), а в 
число обязанностей педагогических работников, 
определённых ч. 1 ст. 48 Закона об образовании, 
входит обязанность систематически повышать 
свой профессиональный уровень.

2 Обучение по программе успешно прошли 187 
слушателей с 15 факультетов МГУ как есте-
ственно-научного, так и социально-гумани-
тарного профиля (философский, социологи-
ческий, физический, фундаментальной меди-
цины, государственного управления и другие 
факультеты).

педагогического процесса в цифровой среде. 
Этот тезис, положенный в основу концепции 
программы повышения квалификации, по-
служил тому, что отдельные лекции в рамках 
программы были посвящены формам вну-
тригруппового взаимодействия, взаимного 
обучения и обратной связи. Трансформация 
отношений между преподавателем и студен-
том, переход от «вертикали» к «консенсусу» 
при условии, что преподаватель остаётся 
организатором образовательного процесса, 
стала одной из ведущих тем программы.

Понимая, что не существует универсаль-
ного набора компетенций, овладение кото-
рыми сделает преподавателя вуза «успеш-
ным цифровым педагогом», организаторы 
программы отвели треть пространства кур-
са под обсуждение практик преподавания в 
цифровой среде, которые были представле-
ны самими преподавателями. Большинство 
слушателей программы отметили эту форму 
взаимного обучения, формирования копил-
ки лучших практик и обмена мнениями как 
высокоэффективную. Отвечая на открытый 
вопрос о том, что было наиболее полезным, 
более половины участников обучения на-
звали (помимо прочего) саму возможность 
обсуждения с коллегами проблем онлайн-
преподавания и подходов к их решению, 
ощущение себя частью педагогического со-
общества, решающего общие проблемы. 

Заключение
Реализация на философском факультете 

МГУ им. М.В. Ломоносова программы по-
вышения квалификации для преподавателей 
МГУ «Цифровая педагогика современного 
университета» стала важной вехой в ком-
плексном обсуждении особенностей совре-
менного высшего образования и показала, 
что без изменения сущности образования 
трансформационные процессы затрагивают 
образовательную среду, в которой препо-
даватель университета не только выполня-
ет традиционные функции, но и становится 
«создателем обучающего опыта», творцом 
«программ развития обучающихся», ис-
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пользуя для этого весь спектр педагогиче-
ских технологий. Организаторы и слушатели 
программы учитывали, что выбор элементов 
цифровой педагогики зависит от множества 
факторов (специфики преподаваемых дис-
циплин; поколенческих и индивидуальных 
особенностей студентов; ценностных мат- 
риц, опыта и цифровой грамотности препо-
давателя; технических и организационных 
возможностей и так далее). Рефлексия над 
результатами реализации программы мо-
жет служить материалом для дальнейшего 
обсуждения ценностей и путей трансформа-
ции высшего образования в России и мире. 
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