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Введение
Внимание исследователей к особенностям 

цифровизации высшего образования опреде-
ляется тем, что стремительное развитие интер-
нета и цифровых технологий расширяет воз-
можности не только в плане получения работы, 
образования, разнообразных услуг, но и участия 
в политической и социальной активности – от 
политических акций до благотворительности и 
волонтерской деятельности.

Переход к шестому технологическому ук-
ладу, стремительное развитие цифровых тех-
нологий, становление «обучающегося обще-
ства» (learning society) меняют как структуру 
экономики, так и повседневные социальные 
практики индивидов, что актуализирует вни-
мание исследователей к особенностям циф-
ровизации высшего образования, форми-
рующего социальный потенциал развития 
общества. Интенсивность и темпы техноло-

гического развития предъявляют особые требо-
вания к воспроизводству квалифици рованной 
рабочей силы, адаптированной к новым техно-
логиям, владеющей новыми знаниями и ком-
петенциями. В этом смысле именно образо-
вание помогает людям приобрести новую 
профессию в условиях нарастающего раз-
рыва между качеством образования и ро-
стом требований к компетенциям персонала.  
М.К. Горшков и Ф.Э. Шереги, обращая внима-
ние на ситуацию постоянного глубокого пре-
образования российской экономики, отмечают 
«быстрое увеличение доли интеллектуально-
го труда в продукте», что детерминирует со-
стояние профессиональной неустойчивости, 
проб лему частой смены «профиля специаль-
ности и необходимость повышения квалифика-
ции специалистов» (Молодежь России…, 2020,  
с. 304–305).

Аннотация. Цифровизация образования оказывает серьезное воздействие на характер трансфор-
мации процесса обучения и взаимодействия всех участников образовательного процесса. Одна-
ко эти изменения имеют региональную специфику, связанную с неравномерным характером 
цифровизации субъектов Российской Федерации и особенностями интеграции цифровых ме-
тодов различными образовательными центрами. При этом меняющиеся смыслы и ценности об-
разования актуализируют задачу выявления и описания образовательных стратегий современ-
ной студенческой молодежи, а также мотивации, определяющей образовательные стратегии. 
Исследование основывается на данных опросов, проведенных ИСПИ ФНИСЦ РАН в 2021 и 
2023 гг. Для статьи были использованы массивы трех крупных образовательных центров (Мо-
сквы, Екатеринбурга и Иркутска). Авторы уточняют влияние, которое оказал на образователь-
ный процесс вынужденный опыт дистанционного обучения, вызванный пандемией COVID-19, 
показывают, что ускоренный процесс перехода на новые образовательные практики осущест-
влялся неравномерно, что отражают региональные различия в оценке онлайн-форматов обуче-
ния. Отмечено, что в основе образовательных стратегий студентов лежит понимание категории 
жизненного успеха. Профессионализм является значимой составляющей жизненного успеха 
для современной молодежи. В ходе анализа данных выявлены две основные стратегии дости-
жения жизненного успеха. Первая стратегия предполагает высокую значимость интеллекта как 
ключевой составляющей достижения успеха и благосостояния независимо от выбранной сферы 
деятельности. Вторая стратегия предполагает опору на высокий уровень развития профессио-
нальных данных и компетенций в избранной профессиональной среде. Эмпирические данные 
продемонстрировали более высокий уровень владения базовыми цифровыми навыками среди 
студентов Москвы. Вектор оценок смещен от столицы к периферии. Такая же ситуация наблю-
дается в отношении оценок студентами навыков, связанных с личностными характеристиками 
и безопасностью. Полученные выводы могут стать фундаментом в процессе разработки и вне-
дрения инструментов коррекции системы управления высшей школой на пути модернизацион-
ных процессов, связанных с повсеместным внедрением информационных технологий. 

Ключевые слова: студенчество, преподаватели вузов, образовательные стратегии, цифровизация 
образования, дистанционное образование, цифровая грамотность, опыт пандемии.
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При этом непрерывное реформирование 
системы высшего образования, перекраивание 
ее под стандарты болонской системы суще-
ственно трансформировали образовательное 
пространство высшей школы. Исследователи 
справедливо отмечают кардинальную смену це-
лей и смыслов образования, которые сегодня 
все больше направлены на замену «универсаль-
ного типа личности, порождающего уникаль-
ные достижения во всех сферах деятельности… 
на воспроизводство узкоспециализированно-
го, одномерного „винтика” на рынке труда»  
(Молодежь России…, 2020, с. 303). 

Отмеченная авторами дихотомия, т. е. рас-
согласование в образовательном процессе  
целей, мотивов и технологий обучения образо-
вательных общностей, сопровождается возрас-
танием дисперсности, гетерогенности студен-
ческой общности в отношении к образованию 
как терминальной или инструментальной цен-
ности. Следствием подобного отношения явля-
ется приоритетность выбора дальнейших обра-
зовательных стратегий с ориентацией либо на 
получение качественного знания, либо на ис-
пользование диплома или дипломов («у меня 
второе высшее»), обещающих достойное место 
в социальной структуре и выстраивании необ-
ходимых социальных отношений.

Амбивалентность использования цифро-
вых технологий в образовательном процессе 
проявляется и в концепции стратифика- 
ции образования в соответствии с методами  
обу чения: «…дистанционное, массовидное с  
фор мированием узких компетенций и ярко  
выраженных потребительских установок и 
„человеческое”, элитарное образование» (Мо-
лодёжь…, 2019, с. 162). 

Абсолютизация степени значимости или 
признание за ней доминирующей роли пози-
ционирует цифровизацию как цель, а не сред-
ство образовательного процесса, вызывая не-
гативную коннотацию. Расхождение в оценках 
результатов внедрения «цифрового образова-
ния» в «доковидную эпоху» актуализировало 
выявление результативности процесса обуче-
ния и предпочтений в выборе форм образова-
ния на перспективу с учетом опыта, получен-
ного в условиях вынужденной самоизоляции 
и перехода на «всеобщий онлайн» в условиях 
пандемии COVID-19. 

Пандемийный синдром обострил противо-
речие между достаточной и вынужденной циф-
ровизацией образовательных процессов, акцен-
тировал внимание на вопросах преимуществ и 
ограничений дистантного обучения, а также 
влияния цифрового преподавания на результа-
тивность образовательного процесса. 

Особенности статуса университетов разного 
типа (национальные федеральные, исследова-
тельские, опорные) и связанного с этим различ-
ного финансирования также воспроизводят 
неравенство в плане доступа, освоения и ис-
пользования новых технологий в процессе обу-
чения, включая его цифровые компоненты. 

Отметим, что студенчество в абсолютном 
большинстве является городской общностью в 
силу локализации вузов в городах, что позволя-
ет рассматривать региональные особенности 
студенчества соответствующим образом. К тому 
же высокоурбанизированная среда выступает 
мощным стимулом для развития цифровой ин-
фраструктуры, что не может не сказываться на 
степени включенности в нее студентов. 

Исходя из этих особенностей, важно выяс-
нить, в какой мере удовлетворенность усло-
виями и качеством обучения в целом и его  
онлайн-составляющей оказала влияние на вы-
бор образовательных стратегий студенческой 
молодежи в городах разного типа: в столице 
(Москва), городе-миллионнике (Екатеринбург) 
и крупном областном центре (Иркутск), а так-
же выявить изменения в образовательных стра-
тегиях студентов с учетом опыта вынужденно-
го дистанционного обучения в зависимости от 
социально-территориальных факторов для кон-
струирования инструментов коррекции систе-
мы управления высшим образованием на оче-
редном этапе ее модернизации. 

Обзор литературы
Проблемы реформирования системы обра-

зования, трансформации образовательного 
пространства широко освещены зарубежны- 
ми и отечественными авторами. Например,  
в работах Г.Е. Зборовского, П.А. Абрамовой,  
В.С. Каташинских рассматриваются как те-
оретические аспекты социологии образова-
ния, так и некоторые региональные аспек-
ты образовательного процесса и его темпо-
ральные характеристики (Зборовский, 2022; 
Формирование нелинейной…, 2018). Отдель-
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но авторы останавливаются на том факте, что  
«…социальные трансформации, обусловлен-
ные переходом к информационному обществу, 
актуализируют проблему новой парадигмы об-
разования, характеризующейся перераспреде-
лением акцентов с образовательной деятель-
ности на самообразовательную» (Зборовский, 
2013, с. 350). 

Мы рассматриваем образовательные страте-
гии в рамках традиции, заложенной П. Бурдье, 
определявшим их как «долгосрочные инвести-
ции, не обязательно воспринимающиеся как 
таковые и не сводящиеся к экономическому 
или денежному измерению. В действительно-
сти они прежде всего направлены на произ-
водство социальных агентов, достойных и спо-
собных наследовать свойства группы» (Бурдье, 
2007, с. 103). Именно этот подход наиболее рас-
пространен в отечественной социологии обра-
зования, где подчеркивается роль социальной 
среды в процессе выбора профессии и модели 
обучения: в социальном поведении и выборе 
образовательной траектории учащиеся не толь-
ко (и не столько) руководствуются личными 
взглядами, представлениями и интересами, но 
и оказываются под воздействием тех ценностей 
и моделей образовательного и профессиональ-
ного поведения, которые превалируют в окру-
жающей их социальной среде (Константинов-
ский и др., 2015, с. 101).

При этом в эмпирических исследованиях 
можно выделить два доминирующих подхода, 
позволяющих рассмотреть образовательные 
стратегии: структурный и субъектный. Струк-
турный подход акцентируется на социальном 
статусе, которого достигает индивид, получая 
высшее образование, что детерминирует ра-
циональные основания выбора будущей про-
фессии, квалификации и формы занятости  
(de Agrela et al., 2017). 

В рамках субъектного подхода учеными 
(Skinner, Belmont, 1993; Legault, 2006; Амбаро-
ва, Зборовский, 2021) изучается мотивация сту-
дентов при выборе целей и средств обучения, 
определяющаяся ценностями и представлени-
ями референтных групп. 

Собственно образовательные стратегии сту-
дентов нашли отражение в работах Т.К. Петру-
шенко (Петрушенко, 2018), К.Ю. Терентьева 

(Терентьев, 2015), Н.М. Великой и соавторов 
(Великая и др., 2023), А. Хаммада (Hammad et 
al., 2020) и др. 

В частности, К.Ю. Терентьев выделил две 
группы образовательных стратегий: професси-
онально ориентированные и статусно ориенти-
рованные, которые могут реализовываться как 
с активной, так и индифферентной позиции. 
Индифферентная позиция выражается в пас-
сивности формирования стратегии, в ориен-
тации на чужое мнение, выборе профессии и 
вуза в «последний момент», получении знаний 
вообще, а не приобретении профессии, когда 
получение образования в вузе оказывается «по-
бочным» результатом реализации внеобразова-
тельных целей (Терентьев, 2015). 

Принципиально важными для нашего ис-
следования являются работы, освещающие 
проблемы цифровизации образования (Транс-
формация…, 2021; Руденкин, 2022; Фролова, 
Рогач, 2022). Большинство авторов солидарны 
в том, что важно соблюдать баланс между он-
лайн и офлайн-обучением, перегруженность 
цифровыми технологиями и детей, и взрос-
лых порождает чрезмерную цифровую уста-
лость и отчуждение (Трансформация…, 2021, с. 
251; Плужникова, 2021). С аналогичными про-
блемами столкнулись и университеты других 
стран, что отражено в работах зарубежных кол-
лег. В частности, болгарские социологи Т. Сто-
янова и М. Маркова выделяют несколько кри-
териев уровня цифровизации, в их числе спрос 
на новые цифровые навыки со стороны бизнеса 
и цифровое расширение компетенции универ-
ситета, которые адаптированы под интересы и 
предпочтения студентов с учетом их цифрово-
го опыта и цифровых ожиданий, существенным 
образом изменяющих образовательную среду 
(Stoyanova, Markova, 2022, р. 53–54).

К социальным последствиям цифровизации 
обращались и авторы настоящей статьи, акцен-
тируя внимание на факторах образовательной 
активности студентов (Буланова, Великая, 
2011; Нархов, 2021).

Заметим, что в современной научной лите-
ратуре практически не освещены особенности 
цифровизации в городах с разным потенциалом 
высшего образования. Это и предопределило 
выбор темы для данной статьи. 
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Материалы и методы
Объект исследования – общность студентов 

высшего профессионального образования, 
определяемая в реальном социокультурном 
пространстве как номинальная, в виртуальном –  
как цифровая. Генеральная совокупность – 
4 076 436 студентов российских вузов1 (за ис-
ключением студентов, обучающихся в интере-
сах силовых структур – военных, Министерства 
внутренних дел, МЧС и т. п.), обучающихся 
по программам бакалавриата, специалитета 
и магистратуры. Из них в Москве обучаются  
776 228 студентов (19,04% от контингента по РФ,  
141 вуз, включая 3 филиала)2, в Свердловской 
области – 117 853 студента (2,89% от контин-
гента РФ; из 35 образовательных организаций 
и филиалов 21 находится в Екатеринбурге, в 
области – филиалы уральских и московских 
вузов, за исключением Технического универ-
ситета УГМК, который расположен в Верхней 
Пышме – городе-спутнике Екатеринбурга3), в 
Иркутской области – 64 674 студента (1,59% от 
контингента РФ; в Иркутске из 17 вузов и фи-
лиалов базируются 10, в том числе 7 головных). 

Предмет исследования – образовательное 
поведение и образовательные стратегии студен-
чества в условиях ускоренной цифровизации 
как системы образования, так и социальной 
жизни в целом.

Мы опираемся на идеи о качественном  
повышении роли высшего профессионального 
образования в воспроизводстве кадров интел-
лектуального труда (Горшков и др., 2023) и на 
представления о молодежи как о самооргани-
зующемся полисубъектном áкторе (Зубок и др., 
2022), рассматривая студенчество как особую 
социальную группу – интеллектуальный аван-
гард российской молодежи (Великая и др., 2023).

Эмпирический материал получен в ходе ис-
следований, проводимых ИСПИ ФНИСЦ РАН 
в 2021 и 2023 гг. 

1. Разведывательное исследование центра 
политологии ИСПИ ФНИСЦ РАН (март – 
апрель 2021 г.) «Образовательные стратегии сту-

1 Мониторинг эффективности деятельности образова-
тельных организаций высшего образования. Российская Фе-
дерация, 2022 год. URL: https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo 
(дата обращения 27.03.2023). 

2 URL: https://monitoring.miccedu.ru/iam/2022/_vpo/ 
material.php?type=2&id=10301 (дата обращения 27.03.2023).

3 URL: https://monitoring.miccedu.ru/iam/2022/_vpo/ 
material.php?type=2&id=10804 (дата обращения 27.03.2023).

дентов в условиях цифровизации, самоизо-
ляции и перехода на дистанционный формат 
обучения». Проведено в пяти регионах РФ ме-
тодом онлайн-опроса с дополнительной репре-
зентацией массива по г. Москве. Объем выбо-
рочной совокупности после ремонта выборки 
составил 522 человека, из них по Москве – 
214 чел., опрашивались студенты бакалавриа-
та, специалитета и магистратуры по основным 
укрупненным направлениям подготовки. В вы-
борку вошли студенты федеральных и регио-
нальных вузов, национальных исследователь-
ских университетов.

2.  Исследование центра политологии 
ИСПИ ФНИСЦ РАН (апрель – май 2023 г.) 
«Студенты России: гражданская культура и 
жизненные стратегии», проведенное по обще-
российской выборке в 30 субъектах Федерации 
всех федеральных округов4. 

Основной метод анализа эмпирической ин-
формации – сравнение самооценок образова-
тельной активности студентов городов Москвы, 
Екатеринбурга и Иркутска. В основу положен 
метод анализа «непохожих случаев». Были 
отобраны образовательные центры с разным 
потенциалом высшей школы: столицы (Мо-
сква с национальным университетом МГУ и  
11 научно-исследовательскими университе-
тами), мегаполиса – научно-промышленного 

4 Исследовательский коллектив: д-р полит. наук  
Н.М. Великая (руководитель), канд. социол. наук  
Е.А. Ирсетская, канд. социол. наук И.С. Шушпанова,  
ст. науч. сотр. О.П. Новоженина. Использована квотно-
пропорциональная всероссийская выборка с взаимоза-
висимыми характеристиками генеральной совокупности: 
пола, возраста, места жительства, уровня получаемого 
образования и направлений подготовки высшего образо-
вания. После ремонта выборки объем выборочной сово-
купности составил 6757 респондентов. Опрос населения 
проведен во всех федеральных округах, в том числе: ЦФО 
(Липецкая область, Москва, Московская область, Смо-
ленская область), СЗФО (Вологодская область, Ленин-
градская область, Республика Коми, Санкт-Петербург), 
ЮФО (Волгоградская область, Краснодарский край, 
Ростовская область), СКФО (Республика Дагестан, 
Рес публика Северная Осетия – Алания, Кабардино- 
Балкарская Республика, Республика Ингушетия, Чечен-
ская Республика), ПФО (Нижегородская область, Перм-
ский край, Республика Татарстан, Саратовская область),  
УрФО (Тюменская область, Свердловская область,  
Челябинская область), СФО (Алтайский край, Иркут-
ская область, Омская область), ДФО (Приморский край, 
Респуб лика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Хаба-
ровский край).
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центра (Екатеринбург, 29 вузов, в т. ч. федераль-
ный университет УрФУ) и крупного промыш-
ленного города (Иркутск, 14 вузов, в т. ч. госу-
дарственный университет ИГУ; национальный 
исследовательский университет, ИРНИТУ)5.

Обработка данных проведена в пакетах ПО 
SPSS и Vortex 10. Для номинальных шкал дан-
ные приведены в процентах от числа опрошен-
ных, для порядковых – в средних величинах 
(условный индекс).

Результаты исследования
Образование в системе смысложизненных 

ценностей российского студенчества
Мы рассматриваем образовательные страте-

гии в рамках субъектно-мотивационного под-
хода, опирающегося на анализ доминирующих 
ценностей, которые становятся основаниями 
для выбора студентами направления своего 
профессионального развития, а также влияют 
на социальные практики, обеспечивающие до-
стижение целей в сфере получения образования 
(особенности подготовки к занятиям, сдача эк-
заменов, освоение дополнительных професси-
ональных компетенций и др.). 

Получение образования в настоящее время 
остается одной из основополагающих ценно-

5 Руководители полевого этапа в отобранных регионах – Е.А. Ирсетская (Москва), Д.Ю. Нархов (Екатеринбург), 
О.Б. Истомина (Иркутск). 

стей современного общественного развития, с 
одной стороны, и одной из смысложизненных 
ценностей человека. 

По данным Н.А. Селиверстовой и Ю.А. Зу-
бок, выявляющих терминальные и инструмен-
тальные смыслы образования, в студенческой 
среде инструментальные смыслы образования 
(престиж, возможность сделать карьеру, полу-
чение диплома) преобладают над терминаль-
ными (развитие способностей, общая культура, 
потребность в познании) (Зубок, Селиверстова, 
2022). Это определяет и стратегические цели, до-
стижение которых программируется студентами 
при выстраивании образовательной стратегии.  

Смыслообразующая ценность образования 
связана с четырьмя ведущими факторами (рис. 1), 
первое место среди которых традиционно зани-
мает соответствие будущей работы интересам 
студентов. Вторая по значимости позиция – 
наличие качественного образования – также 
одинаково важна для студентов вне зависи-
мости от территории проживания. По индика-
тору профессионализма более высокие оценки 
дали респонденты Екатеринбурга, а креативная  
составляющая более важна для студентов из 
Иркутска. 

Рис. 1. Структура терминальных ценностей, связанных с образованием  
и профессионализмом, средняя оценка по пятибалльной шкале
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Составлено по: результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Образовательные стратегии студентов в условиях 
цифровизации, самоизоляции и перехода на дистанционный формат обучения», 2021 г. 
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Мнения студентов о наиболее важных жиз-
ненных целях определялись выбором трех са-
мых важных из общего списка, что позволило 
сделать следующие выводы. В качестве «ге-
неральной цели» студенты видят достижение 
самостоятельности посредством обеспечения 
стабильной занятости, гарантирующей само-
стоятельность; высокий уровень благосостоя-
ния и профессиональную реализацию (табл. 1). 
Заметна принципиальная разница в выстраи-
вании топа наиболее важных ценностей между 
студентами различных регионов. Студенты Мо-
сквы и Иркутска самой значимой ценностью 
признают достижение материального благопо-
лучия (64,0 и 66,7% соответственно), а для сту-
дентов Екатеринбурга самой значимой целью 
является получение работы для достижения са-
мостоятельности (такого мнения придержива-
ются 62,7% опрошенных). 

Анализ полученных данных позволяет ска-
зать о том, что российские студенты рассмат-
ривают профессионализм в качестве важной 
составляющей жизненного успеха, хотя и не 
самой значимой. Опора на собственные спо-
собности и интеллект, прагматизм и предпри-
имчивость видятся более значимыми, чем об-
разование и профессионализм, что сказывается  
на конструировании образовательной страте-

гии, где большую актуальность приобретает 
ориентация на soft skills, что подталкивает сту-
дентов совершенствовать некоторые професси-
ональные навыки вне стен университета (рис. 2).

Таким образом, в отношении достижения 
жизненного успеха и благополучия в молодеж-
ной среде можно выделить две основные наи-
более популярные стратегии: во-первых, это 
опора на собственный интеллект как возмож-
ность достижения самостоятельности и вы-
сокого уровня благосостояния в любой сфере 
деятельности, независимо от полученной про-
фессии; во-вторых, опора на профессионализм 
и развитие компетентности в избранной про-
фессиональной среде.

Первая стратегия при этом предполагает 
раннюю занятость вне своей профессии и вы-
сокую ориентацию на получение различных на-
выков и компетенций в системе дополнитель-
ного образования. Вторая стратегия, напротив, 
предполагает систематическое и успешное про-
хождение обучения по выбранной специально-
сти с перспективой трудоустройства. 

Очевидно, что исходные ресурсы студенче-
ской общности характеризуются прежде всего 
качеством полученного образования, формаль-
но выражающимся в баллах ЕГЭ, фактически – 
объемом интериоризированного знания. В силу 

Таблица 1. Распределение ответов о наиболее важных жизненных целях  
по регионам, поливариантный вопрос, % от числа опрошенных

Вариант ответа  
(три самые важные цели по окончании вуза)

Москва Екатеринбург Иркутск
Массив  

в целом*

Получить постоянную работу, которая позволит мне стать 
самостоятельным(ой), не обязательно, чтобы она была связана 
с моей профессией

62,6 62,7 60,3 64,8

Обеспечить высокий уровень благосостояния, дохода 64,0 50,0 66,7 65,2

Занять профессиональное положение, с которым будут 
считаться (например, специалист / эксперт или так называемая 
позиция «незаменимого работника» в организации, фирме)

45,3 44,1 46,2 43,6

Создать свое дело, зарегистрировать собственную фирму 25,7 21,6 23,1 26,6

Получить место управляющего / директора организации, 
фирмы

17,3 14,7 17,3 19,7

Занять высокое положение в структуре государственной власти 11,7 2,0 9,0 9,9

Проявить себя в политике, в деятельности политических партий 
или общественных организаций

9,8 30,4 8,3 7,5

Занять высокое положение в структуре местной власти 2,8 2,0 4,5 4,2

* Здесь и далее значения «Массив в целом» приведены по всей выборке, а не только по трем выбранным для анализа городам.
Составлено по: результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Студенты России: гражданская культура и жизненные стратегии», 
2023 г.
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исторически сложившейся структуры высшего 
образования «качество абитуриентов» снижает-
ся от столицы к периферии, как и то, что баллы 
ЕГЭ лишь отчасти определяют образователь-

ные стратегии. Тем не менее существуют другие 
индикаторы, которые в значительной степени 
влияют на мотивы выбора студентами того или 
иного вуза (табл. 2). 

Рис. 2. Составляющие основы успеха в представлениях студенческой молодежи, 
поливариантный вопрос, среднее значение по шкале от 1 до 5

Источник: результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Студенты России: гражданская культура и жизненные 
стратегии», 2023 г.
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Таблица 2. Распределение мотивов выбора вуза по городам, средний балл по пятибалльной шкале

Утверждение
Москва,

2021
Москва,

2023

Екате
ринбург,

2021

Екате
ринбург,

2023

Иркутск,
2021

Иркутск,
2023

Массив  
в целом,

2021

Массив  
в целом,

2023
Относительно легко было 
поступить в учебное заведе
ние по интересующему меня 
направлению

3,30 3,09 2,8 3,26 3,09 3,35 3,20 3,13

Престиж вуза, его репутация 
как передового вуза

3,22 3,35 3,52 3,51 2,97 3,02 3,12 3,28

Соответствовало моим пред
ставлениям о современном 
учебном процессе

3,06 3,24 3,23 3,32 2,94 2,92 2,97 3,13

Востребованность выпуск
ников этого вуза на рынке 
труда – легко найти работу

2,50 3,2 2,96 3,15 3,14 3,28 2,68 3,02

Ориентация вуза на мировые 
образовательные стандарты

2,11 2,5 2,21 2,44 1,94 1,79 2,06 2,42

Возможность получить 
международный диплом

1,70 2,09 1,94 2,02 1,68 1,45 1,73 2,05

Составлено по: результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Студенты России: гражданская культура и жизненные стратегии», 
2023 г.; результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Образовательные стратегии студентов в условиях цифровизации, 
самоизоляции и перехода на дистанционный формат обучения», 2021 г.
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Так, например, средняя оценка утверждения 
«престиж вуза, его репутация как передового 
вуза» демонстрирует в целом по массиву незна-
чительный рост в 2023 году по сравнению с 
2021 годом (3,28 против 3,12 соответственно).  
В то же время среднее значение такого инди-
катора мотива выбора вуза, как «легкость по-
ступления в учебное заведение», существенно 
снижается у студентов Москвы (3,0 в 2023 году 
против 3,3 в 2021 году), а среди студентов ре-
гиональных вузов растет (Екатеринбург в 2021 
году – 2,8, в 2023 году – 3,26; Иркутск в 2021 
году – 3,09, а в 2023 году – 3,35). Приток в Мо-
скву абитуриентов из других городов с высокими 
баллами ЕГЭ и высокомотивированных объясня-
ет значимость престижа вуза для московских 
студентов.

Обращает на себя внимание существенная 
актуализация такого показателя, как востребо-
ванность выпускников вуза на рынке труда.  
В целом по массиву среднее значение этого ин-
дикатора выросло с 2,68 в 2021 году до 3,02 в 
2023 году. Такая тенденция характерна для сту-
дентов и московских, и региональных вузов 
(см. табл. 2).

В целом наиболее значимыми мотивами вы-
бора вуза остаются возможности, связанные с 
получением качественных профессиональных 
знаний (престиж вуза, представления об учеб-
ном процессе) и с возможностью будущего тру-
доустройства, хотя на практике они «проигры-
вают» массовой ориентации абитуриентов на 
высшее образование как таковое. 

Цифровизация образования и перспективы
Один из базовых атрибутов модернизации 

высшего образования – стремление к всеобщей 
цифровизации, внедрению и совершенствова-
нию электронных систем обучения и контро-
ля знаний студентов. Как результат, цифровые 
знания и навыки превратились в один из клю-
чевых ресурсов образовательных стратегий со-
временной молодежи. Особенно ярко это про-
явилось в условиях «шоковой цифровизации» 
(Назаров и др., 2021), вызванной вынужден-
ной самоизоляцией всех участников образова-
тельного процесса во время пандемии корона-
вируса. 

По самооценкам респондентов (которые, 
впрочем, представляются завышенными; про-
стое доказательство тому – массовые опасения 
студентов выпускных курсов  в отношении про-

цедуры нормоконтроля дипломных работ, вы-
ражаемые в виде тематических мемов в соци-
альных сетях), на высоком уровне находятся 
только базовые цифровые компетенции, такие 
как владение базовым пакетом программ для 
дистанционного обучения (Zoom, электрон-
ное расписание, электронные библиотеки, 
мессенджеры и т. д. – средняя оценка 8,72 по 
массиву в целом из 10); владение базовым про-
граммным обеспечением (офисные программы:  
Word, Excel, PowerPoint, браузеры, почта и т. д. – 
8,58); поиск информации в интернете: данные,  
статьи, публикации, материалы СМИ и др. по 
интересующей проблематике (8,53); навыки 
визуализации информации (создание презен-
таций, инфографики – 8,37); использование 
файлообменников и облачных сервисов (8,04); 
навыки работы с данными (базовый статисти-
ческий анализ, работа с базами данных – 7,29).

В разрезе регионов оказалось, что по всем 
позициям студенты-москвичи дали более вы-
сокие оценки, оценки студентов из Иркутска, 
напротив, более низкие, за исключением навы-
ков работы с данными (минимум – Екатерин-
бург, средняя 6,8).

Комплекс навыков, связанных с личност-
ными характеристиками и безопасностью,  
оценен менее высоко, в этом блоке «лидирует» 
владение этикетом в сети (7,93), средствами 
обеспечения безопасности и защиты данных 
(7,51) и эмоциональный интеллект (способ-
ность к эмпатии, возможность контролиро-
вать и понимать эмоции другого – 7,31). В то же 
время личностные качества, необходимые для 
успешного освоения знаний в цифровом фор-
мате, оценены скромнее: системное мышление 
(возможность анализировать большие объемы 
информации, находить и описывать закономер-
ности и т. д.) – 6,79 балла; возможность решать 
задачи в условиях неопределенности, адаптив-
ность – 6,75; заинтересованность в получе-
нии «цифровой профессии» (интернет-марке-
тинг, управление продуктом/проектом, дизайн, 
программирование, аналитика данных) – 6,18;  
готовность к непрерывному обучению – 6,14.

Вектор снижения оценок, как и в предыду-
щем блоке, направлен от столицы к периферии 
(минимум – во всех случаях у студентов Иркут-
ска, за исключением заинтересованности в по-
лучении «цифровой профессии» – Екатерин-
бург, 5,43). 
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Уже на этой стадии у значительной части 
респондентов имеются сложности в освоении 
цифровых знаний. Еще больше это проявляет-
ся при анализе блока индикаторов продвину-
тых цифровых компетенций, который получил 
самые низкие и более дисперсные оценки как 
по отдельным компетенциям, так и по регио-
нам. По массиву в целом средняя оценка выше 
5 баллов получена для осведомленности в об-
ласти влияния цифровых технологий на окру-
жающую среду и экологию (6,13); понимания 
концепции авторского права и особенностей 
лицензирования цифрового контента и интел-
лектуальной собственности (5,9); создания и 
развития цифрового видео-, фотоконтента (на-
пример, ролики на YouTube, блоги, обработка 
фото и видео с использованием специальных 
программ: Adobe Photoshop, CorelDraw, Visio и 
др. – 5,56). Немного ниже оценен такой навык, 
как креативное применение цифровых техно-
логий (использование цифровых инструментов 
для создания принципиально новых продуктов 
(инноваций), нового знания и т. д.) – 4,91. На-
выки, связанные с владением инструментами 
рекламы и продвижения в интернете (SMM, 
таргетинг, рекламные кабинеты в сетях и брау-
зерах), оценены на 3,95 балла, еще ниже – ком-
петенции по продвинутому анализу данных в 
специализированных программах (R, SPSS, 

дашборды, Excel, написание SQL-запросов и 
др. – 3,88 балла), владению языками програм-
мирования (3,51; впрочем, это – весьма спе-
цифический навык, зачастую избыточный для 
обычного пользователя). Тревожной видится 
ситуация с оценкой навыков управления про-
ектами, методологии проектного управления и 
знанием соответствующих программ (напри-
мер, Jira, Confluence, Битрикс-24, Agile-подход, 
Scrum, Kanban) – 3,18 балла, поскольку имен-
но на этом навыке основан тренд на внедре-
ние идеологии проектного управления как в об-
разовании, так и в социально-экономической 
сфере в целом.

Результат актуализации имеющихся ресур-
сов выражается в текущей успеваемости ре-
спондентов. Очевидный вектор ее снижения –  
от столицы к периферии (рис. 3). 

При том что в целом по массиву наблюда-
ется примерно равенство групп отличников  
и «аутсайдеров» (каждый десятый) и групп  
ус певающих и «уверенных хорошистов» (двое 
из пяти), в регионах заметно смещение к  
срединным группам: меньше отличников, а в 
Иркутске – и «аутсайдеров». То есть образова-
тельные стратегии большей частью не реализу-
ются в полной мере как минимум для половины  
респондентов (две последние группы), но и 
совсем слабо – лишь для каждого десятого  

Рис. 3. Текущая успеваемость студенческой молодежи, % от числа опрошенных
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Источник: результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Образовательные стратегии студентов в условиях циф-
ровизации, самоизоляции и перехода на дистанционный формат обучения», 2021 г.
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респондента. Впрочем, здесь остается открытым 
вопрос о ценности знания или ценности дипло-
ма как «корочки», равно как и об объективно-
сти оценок и способах их получения (в целом 
по массиву не менее 35% респондентов указали, 
что у них были пересдачи за время обучения, в 
том числе пересдачи на повышенную оценку). 

Еще одна тенденция состоит в том, что на 
этапе обучения в вузе происходит рассогласо-
вание первоначальных планов и результатов их 
реализации. Средние оценки индикаторов со-
ответствия устремлениям и получаемого обра-
зования удалены от максимальных значений: 
по пятибалльной шкале не превышают 3,21 
(Москва, индикатор «склонности, способно-
сти»), минимальные – 2,97 (Екатеринбург, ин-
дикатор соответствия образования и профес-
сии, которой хотелось бы заняться после вуза). 
В то же время признак соответствия мечтам о 
том, кем бы хотел стать респондент, практиче-
ски одинаков для всех групп (3,02–3,04 в горо-
дах; 3,11 – в целом по массиву).

Тем не менее накопленный объем ресурсов 
и опыта реализации образовательных страте-
гий позволил ведущим образовательным общ-
ностям относительно уверенно пройти период 
«вынужденного дистанта» в пандемию. Весь-
ма показательно, что студенты, как и в слу-
чае с собственными цифровыми навыками, 
дали завышенные оценки собственного уров-
ня готовности к дистанту: по массиву в целом 
средняя оценка 8,54 по шкале из 10 баллов. 
Повторилась тенденция снижения уровня го-
товности от столицы к периферии: московские  

студенты – 8,69, екатеринбургские – 8,31, ир-
кутские – 8,27 балла.

Уровень работы преподавателей в дистанци-
онном формате (табл. 3) студенты оценили до-
вольно высоко, хотя навыки, связанные непо-
средственно с владением технологий (онлайн-
лекции, исследовательская онлайн-работа) 
оценивались как недостаточные (3,71 и 3,61 
балла по массиву). 

Дальнейшая оценка основных аспектов дис-
танционного обучения осуществлялось по двум 
направлениям: со стороны позитивного влия-
ния на реализацию образовательных страте-
гий и со стороны ограничений и рисков. Сами 
аспекты были разделены на три группы: учеб-
ный, коммуникативный и психолого-физио-
логический. 

Учебные аспекты, которым способствуют 
онлайн-форматы, оценены достаточно высоко: 
средняя превышает значение 3,55 – оценка ов-
ладения информацией из лекций (по этому 
показателю дисперсия минимальна); близки к 
этому аспекту понимание изученного матери-
ала в целом, усвоение информации на семина-
рах (3,63 и 3,65 соответственно). Как ни пара-
доксально, студенты поставили высокий балл 
факторам, связанным с оценочными мероприя-
тиями: адекватность оценок знаний на текущих 
занятиях (3,71) и комфортность сдачи зачетов и 
экзаменов (4,24). В разрезе городов максималь-
ная разница зафиксирована в отношении оп-
тимизации учебной нагрузки: пик – Екатерин-
бург (3,96), Москва – 3,94, минимум – Иркутск 
(3,47), массив в целом – 3,73. 

Таблица 3. Оценка студентами работы преподавателей в дистанционном формате,  
средний балл по пятибалльной шкале

Вариант ответа Москва Екатерин бург Иркутск Массив в целом
Были открыты для обратной связи, можно было чтото 
спросить и уточнить

4,20 3,97 4,30 4,22

Доступно и понятно излагали материал 4,06 3,82 4,17 4,11
Активно использовали презентации, видео материалы, 
онлайнтрансляции сторонних ресурсов в ходе преподавания

3,96 3,95 4,35 4,08

Всегда вовремя и по расписанию выходили в онлайн
аудитории

3,88 3,66 4,25 4,08

Продемонстрировали высокие навыки владения технологиями 
проведения онлайнлекций

3,54 3,45 3,90 3,71

Продемонстрировали высокие навыки проведения научно
исследовательской и проектной работы онлайн

3,41 3,14 3,84 3,61

Составлено по: результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Образовательные стратегии студентов в условиях цифровизации, 
самоизоляции и перехода на дистанционный формат обучения», 2021 г.
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Ограничения и риски в плане учебы студен-
ты чаще всего связывали с технологическими 
проблемами, что вполне ожидаемо и отчасти 
отражает уровень развития технической ин-
фраструктуры вузов: в Екатеринбурге макси-
мум (60% от группы), в Иркутске немногим 
менее (57%), в Москве минимум – половина 
респондентов, по массиву в целом – 48%. Так-
же ожидаемо высокими оказались оценки фак-
тора отсутствия четкого режима дня, размыва-
ния границы «дом – пространство для работы 
и учебы»: максимум – у студентов-москвичей 
(каждый второй), близкие значения у екате-
ринбуржцев (37%) и иркутян (34%), по массиву 
в целом – 39%. Риски, связанные с необходи-
мостью освоения новых программ, заполне-
ния онлайн-форм, сложными программными 
продуктами, отметил каждый девятый-десятый 
респондент, наибольшая разница – между мо-
сквичами (9% ответивших) и екатеринбуржца-
ми (19%). Представляется, что эти самооценки 
несколько завышены – об этом свидетельству-
ет относительно невысокий уровень владения 
сложными цифровыми навыками.

Коммуникативные аспекты онлайн-образо-
вания в позитивном ключе ожидаемо оценены 

весьма скромно (около 3 баллов по пятибалль-
ной шкале). Напротив, для респондентов оче-
видны риски и ограничения, связанные с 
сокращением возможностей для общения, от-
сутствием непосредственного контакта с чело-
веком, снижением социальных навыков (65% 
студентов Москвы и Екатеринбурга, 58% Ир-
кутска). Беспокойство вызывает также доступ-
ность личных данных (15% студентов Москвы, 
14% Иркутска). Студентов Екатеринбурга этот 
аспект беспокоит меньше, его отметили 6% ре-
спондентов.

Из положительных факторов онлайн-обра-
зования наиболее высоко оценена способность 
оптимизации затрат времени на организацию 
учебного процесса (табл. 4). При этом, чем 
крупнее город, в котором учатся студенты, тем 
она более значима. Возможности сконцентри-
ровать внимание на учебном материале в реги-
ональном разрезе получили близкие оценки.

В ряду негативных факторов при общей тен-
денции ухудшения здоровья из-за гиподина -
мии она оказалась заметно значимее для сту-
дентов-иркутян (табл. 5). Они же чаще других 
отмечали риск формирования гаджетозависи-
мости. Представляется, что этот риск суще-

Таблица 4. Психолого-физиологические аспекты, которым в достаточной мере способствует 
онлайн-образование, по городам, средний балл по пятибалльной шкале

Аспект Москва Екатерин бург Иркутск
Массив  
в целом

Оптимизация затрат времени на подготовку к занятиям, 
зачетам и экзаменам

4,25 4,08 3,80 4,01

Концентрация внимания на демонстративном экране 3,36 3,38 3,43 3,42
Концентрация на учебном материале, без отвлечения на 
посторонние сайты, переписки

3,13 3,05 3,34 3,26

Составлено по: результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Образовательные стратегии студентов в условиях цифровизации, 
самоизоляции и перехода на дистанционный формат обучения», 2021 г. 

Таблица 5. Психолого-физиологические аспекты недостатков и рисков 
онлайн-образования, по городам, % от числа опрошенных*

Вариант ответа Москва Екатерин бург Иркутск
Массив  
в целом

Проблемы со здоровьем изза «сидячего образа жизни»: 
падение зрения, боли в спине и т. д.

51,9 40,6 56,4 46,7

Зависимость от гаджетов, экранная зависимость 30,4 36,6 41,0 31,8
«Клиповое мышление»: невозможность воспринимать 
большие объемы информации

27,1 19,8 30,1 26,0

Чувство одиночества 35,5 19,8 21,2 24,9
* Возможность выбора нескольких вариантов ответа.
Составлено по: Исследование ИСПИ ФНИСЦ РАН «Образовательные стратегии студентов в условиях цифровизации, самоизоляции 
и перехода на дистанционный формат обучения», 2021 г.
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ственно недооценен для студенческой общ-
ности в целом6 (Богданов и др., 2023). Также 
оказалось, что москвичи значительно чаще 
остальных студентов видят в онлайн-образова-
нии риск оказаться в одиночестве. Это весьма 
странно, поскольку столица обладает наиболее 
развитой инфраструктурой, предназначенной 
для коммуникаций. 

Закономерным итогом опыта массового он-
лайн-обучения (в период пандемии) оказалось 
отношение к онлайн-образованию как таково-
му: студенты не смогли однозначно оценить 
его эффективность. При этом в 2022 году отме-
чен больший оптимизм студенчества Москвы, 
где технологические возможности минимизи-
ровали проблемы, связанные с организаци-
ей онлайн-обучения, и обеспечили переход к  
онлайн-формам в сжатые сроки (рис. 4). 

Расхождение в определении ценности и 
роли традиционных и цифровых технологий в 
образовательном процессе по-прежнему оста-
ется в дискуссионном поле исследователей.  
С одной стороны, информационная трансфор-
мация, вызванная развитием цифровых техно-

6 Проведенное в ноябре – декабре 2021 года обследование студентов УрФУ и медицинского университета (рук. – 
д-р мед. наук, проф. С.И. Богданов, N = 1148, полевой этап – Д.Ю. Нархов) выявило наличие группы с клиническими 
проявлениями гаджетозависимости, требующими медицинской помощи (1% выборки). В группу риска по развитию 
гаджетозависимости попали больше половины студентов (52% опрошенных).

логий, обосновывает необходимость соответ-
ствия высшего образования инновационному 
развитию национальной экономики с целью 
кадрового обеспечения. Расширение образо-
вательных возможностей на основе дистан-
ционного обучения, доступность информации 
любого вида представляют «несомненные до-
стоинства цифровизации образовательной де-
ятельности, например, становится возможным 
формировать самонастраиваемый „умный об-
разовательный контент” под требования лю-
бого участника образовательного процесса» 
(Трансформация…, 2021). С другой стороны, 
«гугловизация» знания породила информа-
ционный хаос в профессиональном образова-
нии, зачастую сопряженный со всенадеянно-
стью студентов на ресурсы интернета, на деле 
не всегда дающие нужный результат.

По данным исследования ИСПИ ФНИСЦ 
РАН 2021 года отмечено, что во всех городах до-
статочно многочисленна группа, утверждаю-
щая, что онлайн-образование либо немногим 
хуже, либо серьезно уступает по эффективно-
сти традиционным технологиям. Несмотря 

Рис. 4. Отношение студенческой молодежи к онлайн-образованию, % от числа опрошенных

Составлено по: результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Образовательные стратегии студентов в условиях 
цифровизации, самоизоляции и перехода на дистанционный формат обучения», 2021 г.
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на это, уровень удовлетворенности качеством  
обучения близок к приведенным выше оцен-
кам отношения к нему. Парадоксально, что сту-
денты Иркутска демонстрируют более высокую 
удовлетворенность обучением онлайн: индекс 
выше, чем по массиву в целом, поскольку они 
чаще других называли технические проблемы 
(табл. 6). 

На наш взгляд, этот парадокс объясняется 
снижение требований к уровню знаний со сто-
роны преподавателей по этой же причине: они 
лишены возможности качественной провер-
ки знаний, а потому успеваемость в онлайн- 
формате оказывается выше, чем при использо-
вании традиционных форм контроля.

В 2023 году студенты из разных регионов де-
монстрировали разную степень удовлетворен-
ности аспектами цифровизации образования, 
что, безусловно, сказывается на выборе обра-
зовательной траектории (табл. 7). 

Общий итог оценки опыта вынужденного 
дистанта и ускоренной цифровизации оказался 
вполне закономерен. Более половины студен-

тов сделали выбор в пользу комбинированных 
методов, объединяющих преимущества элек-
тронного и традиционного обучения.

Обсуждение результатов 
Тема виртуализации обучения не нова, хотя 

во время и после пандемии COVID-19 деятель-
ность, связанная с реализацией различных ти-
пов стратегий и проектов по виртуализации 
деятельности университета, приобрела осо-
бую важность и остроту (Петров и др., 2022; 
Hołowinska, 2022).

Ускоренная цифровизация, вызванная вы-
нужденной изоляцией в период COVID-19, су-
щественным образом изменила образователь-
ное пространство большинства стран и 
регионов и образовательный процесс, что отме-
чали российские и зарубежные исследователи 
(Фролова, Рогач, 2022; Gonca Telli, Aydın, 2021).  

В России, как и в других странах Европы 
(Schuetze, 2024), цифровизация поначалу осу-
ществлялась медленными темпами и только в 
ряде отраслей. И хотя принятие специальных 
федеральных программ способствовало инте-

Таблица 6. Индекс удовлетворенности качеством обучения  
в дистанционном формате и качеством обучения в целом, I *

Вариант ответа Москва Екатерин бург Иркутск
Массив  
в целом

Индекс удовлетворенности качеством обучения в дистанте 0,532 0,587 0,917 0,723
Индекс удовлетворенности качеством обучения в целом 0,747 0,421 1,148 0,906
*I=(2a+b-c-2d)/100, где a – ответы респондентов «полностью удовлетворен», b – «скорее удовлетворен», c – «скорее не 
удовлетворен», d – «полностью не удовлетворен».
Составлено по: результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Студенты России: гражданская культура и жизненные стратегии», 
2023 г.

Таблица 7. Индекс удовлетворенности различными аспектами цифровизации  
образовательного процесса, I *

Вариант ответа Москва Екатерин бург Иркутск
Массив в 

целом
Качество внешних онлайнкурсов 0,128 0,086 0,217 0,144
Обеспеченность электронной учебной, научной литературой 0,690 0,879 1,022 0,779
Применение балльнорейтинговых систем, электронных зачеток 0,415 0,207 0,731 0,464
Использование электронного личного кабинета студента 0,741 0,894 1,262 0,868
Информационная культура, цифровая грамотность преподавателей 0,561 0,907 0,680 0,620
Обеспеченность мультимедийным оборудованием, компьютерами 
для студентов

0,464 0,163 0,688 0,484

Возможность пользоваться «быстрым» интернетом, WiFi в вузе 0,104  0,851 0,245 0,044
*I=(2a+b-c-2d)/100, где a – ответы респондентов «полностью удовлетворен», b – «скорее удовлетворен», c – «скорее не 
удовлетворен», d – «полностью не удовлетворен».
Составлено по: результаты исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН «Студенты России: гражданская культура и жизненные стратегии», 
2023 г.
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грации новых методов обучения в образова-
тельный процесс, неравномерность цифрови-
зации различных регионов и образовательных 
учреждений разного типа продолжает сохра-
няться, что подтверждают данные нашего ис-
следования. 

Цифровизация в России, в образовании в 
частности, вполне может быть описана в тер-
минах цифрового разрыва, предложенного  
Р. Болтоном, под которым подразумеваются 
изменения, которые происходят, когда новые 
цифровые технологии «меняют опыт клиентов, 
бизнес-процессы и бизнес-модели, тем самым 
изменяя ценность образования и содержание 
образовательного процесса» (Bolton et al., 2018, 
p. 17). Мы также не склонны рассматривать та-
кие перемены как угрозу, поскольку это форми-
рующийся новый образ жизни, порождающий 
и новые социальные практики. Образователь-
ные учреждения должны адаптироваться к но-
вым ситуациям и новым нормам.

Опираясь на данные наших исследований, 
мы разделяем позицию коллег, показавших, что 
привлечение в массовом масштабе студентов, 
преподавателей и администрации к использо-
ванию цифровых технологий не только проде-
монстрировало новые возможности обучения 
и самообразования, но и создало питательную 
среду для новых рисков и угроз в самых разных 
сферах, в том числе психологического характе-
ра (Hammad et al., 2020). 

Ускоренный переход на цифровые техноло-
гии в образовательном пространстве вузов не-
однозначно оценивается всеми субъектами об-
разовательного процесса. Несмотря не то, что 
большинство наших респондентов довольно 
успешно адаптировались к новым формам, бо-
лее половины предпочитают совмещение он-
лайн и традиционных методов обучения. При 
этом за два года существенно (с 20,8 до 30,5%) 
выросло количество студентов, предпочитаю-
щих возврат к традиционным формам обуче-
ния, и сократилось количество тех, кто ори-
ентирован на онлайн-формат (с 25 до 7%). 
Сторонниками онлайн-обучения являются по-
рядка 7% студентов, подавляющее большинство 
которых имеют постоянную занятость. Имею-
щийся потенциал высшей школы отразился на 
выборе цифровых форм образования в боль-
шую сторону в Москве и Иркутске. 

Заключение
Информационные технологии существен-

но повлияли на концепцию образовательных 
процессов, в которых реализуется образова-
тельная активность вузовских общностей.  
На первый взгляд, потенциал молодого по-
коления с его высокой степенью адаптации 
к динамике социальных изменений, спо-
собностью к использованию цифровых тех-
нологий в образовании соответствовал вне-
дрению инновационных методов и форм 
образования, профессиональной адаптации и 
карьерного роста, способствовал выбору об-
разовательных стратегий студентов. Однако 
профессиональное сообщество сферы высшего 
образования отмечало амбивалентность и про-
блематичность многих аспектов этих процессов  
(Минина, 2020). В связи с чем следует при-
вести возможно дискуссионное, но имеющее 
под собой основание суждение: «ориентация 
на технологичность образования в ущерб со-
держательности» способствует тому, что «ин-
новационные компьютерные технологии в 
образовании становятся синонимом качества 
обучения» (Каргаполов и др., 2020, с. 305).  
С нашей точки зрения, это преувеличение. 

При выборе вуза студенты ориентируются 
на возможности прохождения на бюджет (фак-
тор легкого поступления), престиж вуза и пер-
спективы трудоустройства по специальности. 
Доминирующим фактором выстраивания обра-
зовательной стратегии для студентов вне зави-
симости от места жительства является обеспе-
чение стабильной занятости, гарантирующей 
высокий уровень благосостояния. 

Результативность образовательного процес-
са с использованием онлайн-технологий оце-
нивается студентами в зависимости от уровня 
успешности освоения цифровых технологий 
самими учащимися и профессорско-преподава-
тельским составом. При этом неравномерность 
и недостаточность цифровых знаний взаимо-
связана с аналогичными факторами форми-
рования и hard skills и soft skills. Последние в 
большей степени востребованы у студентов из 
городов-миллионников.

Наиболее предпочтительной для студентов 
формой образовательного процесса выступает 
смешанный формат обучения, который в наи-
большей степени соответствует мотивам выбо-
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ра самой распространенной образовательной 
стратегии, позволяющей задействовать обра-
зовательные ресурсы вне вуза. 

Региональный и территориальный факторы 
также остаются значимыми. Если в Иркутске 
при выстраивании образовательной стратегии 
более значимы гарантированная занятость и 
востребованность на рынке труда, то в Москве 
и в Екатеринбурге существенно выше значение 
факторов, связанных с независимостью и до-
стижением высокого уровня благосостояния.

С одной стороны, информационная транс-
формация, вызванная развитием цифровых тех-
нологий, обосновывает необходимость соответ-
ствия высшего образования инновационному 
развитию национальной экономики с целью 
кадрового обеспечения. С этой точки зрения 
государство и работодатели как заказчики «ос-
новного продукта» высшей школы, професси-
оналов интеллектуального труда вправе тре-
бовать от всех участников образовательного 
процесса активной включенности в «мир циф-
ровых технологий» и использования его без-
условных реальных и потенциальных преиму-
ществ. 

С другой стороны, засилье информацион-
ного мусора в цифровом образовательном кон-
тенте, обилие разноформатного программного 
обеспечения и методов его использования, де-
лающие возможным возникновение многочис-
ленных цифровых девиаций в образователь-
ном процессе, необходимость противостоять 

отмеченной «гугловизации» профессионально-
го знания выводят на необходимость учитывать 
важные барьеры, создаваемые цифровым соци-
окультурным пространством. Чтобы идти в ногу 
с динамично меняющимися потребностями об-
щества и рынка, успешно реализовывать «пер-
вую миссию», университеты должны научить-
ся преодолевать эти барьеры: индивидуальные, 
связанные с отношением (мотивацией) студен-
тов и преподавателей к использованию различ-
ных инструментов ИКТ и платформ, органи-
зационные, финансовые и технологические, 
сопряженные с необходимостью правильного 
планирования такого рода изменений. 

Впрочем, ответить на вызовы цифровиза-
ции образовательного пространства высшей 
школы университетам самостоятельно, без ак-
тивного вовлечения представителей местных 
сообществ, организаций-партнеров, весьма 
затруднительно. Вследствие этого появляют-
ся новые исследовательские задачи, связанные 
с изучением цифрового взаимодействия в двух 
направлениях. Во-первых, это взаимодействие 
основных образовательных общностей – на-
учно-педагогических работников, студентов и 
административных работников. Во-вторых, это 
взаимодействие университетского сообщества 
с региональной властью, корпорациями, ака-
демической наукой, т. е. теми, кто с помощью 
своих ресурсов в состоянии дать возможность 
преобразовать образовательные стратегии сту-
дентов в стратегии профессиональные.
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Velikaya N.M., Irsetskaya E.A., Narkhov D.Yu., Narkhova E.N. 

Educational Strategies of Students in the Context of Digitalization

Abstract. Digitalization of education has a serious impact on the nature of the transformation taking place 
in the learning process and also on the interaction of all participants in the educational process. However, 
these changes have regional specifics due to uneven digitalization of Russia’s constituent entities and the 
peculiarities of integration of digital methods by various educational centers. At the same time, the changing 
meanings and values of education make it necessary to identify and describe educational strategies of 
modern students, as well as motivation, determining educational strategies. The study is based on the data 
obtained in the course of the surveys conducted by ISPR FCTAS RAS in 2021 and 2023. Arrays of three 
large educational centers (Moscow, Yekaterinburg and Irkutsk) were used for the article. We clarify the 
impact that distance learning, which had to be implemented in the context of the COVID-19 pandemic, 
had on the educational process, and show that the accelerated process of transition to new educational 
practices was carried out unevenly, which reflects regional differences in the assessment of online learning 
formats. It is noted that students’ educational strategies are based on understanding the category of 
life success. Professionalism is an important component of life success for modern youth. During the 
data analysis, we identify two main strategies for achieving life success. The first strategy assumes high 
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importance of intelligence as a key component in achieving success and welfare, regardless of the chosen 
field of activity. The second strategy involves relying on a high level of development of professional data 
and competencies in a chosen professional environment. Empirical data demonstrate a higher level of 
proficiency in basic digital skills among students in Moscow. The evaluation vector is shifted from the 
capital to the periphery. The same situation is observed with respect to students’ assessments of skills 
related to personal characteristics and safety. The obtained conclusions can become the foundation for 
designing and implementing tools for adjusting the management system of higher education on the path 
of modernization processes associated with widespread introduction of information technology. 

Key words: students, university professors, educational strategies, digitalization of education, distance 
education, digital literacy, pandemic experience.
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