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Abstract. The article proposes the author’s view on global trends associated with new realities, 
caused by the COVID-19 pandemic, the consequences of which the world is aware of now and 
will finally accept after the end of the coronavirus pandemic. The paper focuses on the pro-
cesses that probably await higher education in the near future and the requirements that will 
be imposed on it by the new socio-economic reality. The author emphasizes the main advantag-
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Введение
С начала пандемии COVID-19 буквально за несколько месяцев общество увидело мощнейшие измене-

ния как в социальной, так и экономической сферах. Эти события показали хрупкость и слабую устойчивость 
сложившихся бизнес-моделей к обстоятельствам, требующим радикально новых подходов к ведению дея-
тельности. Со сходными проблемами столкнулась и система образования в Российской Федерации, особен-
но высшего. С одной стороны, организация лекционных и семинарских занятий до некоторой степени упро-
стилась – современные возможности записи и передачи больших массивов данных значительно упрощают 
проведение онлайн-занятий: их можно вести в прямом эфире либо создать запись и выложить ее на инфор-
мационных ресурсах вуза. Упростилась передача материала для самостоятельной работы и тестовых зада-
ний. Однако проявились и значительные сложности:
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 – крайняя сложность проведения лабораторных работ вплоть до полной невозможности в областях, 
требующих специализированного оборудования;

 – значительное осложнение обратной связи и общения преподавателя и студента, оперативных и адек-
ватных ответов на возникающие вопросы;

 – решение вопросов авторских прав преподавателя на свои материалы;
 – информационная безопасность:  защищенность сети университета в целом и каждого компьюте-

ра в этой сети, в частности. Кроме того, необходим инструментарий оперативной защиты онлайн-занятия 
от постороннего вмешательства;

 – сложность адекватного оценивания работы студента за образовательный период и в особенности ито-
гового контроля успеваемости по предмету.

Одной из основных проблем становится и то, что если раньше дистанционные формы обучения были 
формой дополнительного образования, то сегодня это единственно возможный способ ведения работы. При 
этом не стоит заблуждаться, что по окончании пандемии и после полной отмены ковидных ограничений все 
вернется к прежней системе обучения и проблема будет исчерпана. Нет – ввиду крайне большой вероятно-
сти повторения подобных ситуаций, с высокой долей вероятности, требования к образовательному процессу 
будут пересмотрены в части обязанности учебных заведений в любой момент полностью перейти на дистан-
ционный формат вплоть до полноценной организации лабораторных работ и защиты дипломных проектов 
и диссертаций.

В статье обобщены основные проблемы, встающие перед вузом в новых социально-экономических усло-
виях, формируемых уже сейчас «вирусной историей», и даны рекомендации по их решению, что позволит 
вузу не только сохранить минимальную работоспособность в условиях необходимости перехода на полно-
стью дистанционную работу, но и даст конкурентные преимущества, как на повторяющиеся периоды само-
изоляции граждан, так и на период обычной работы, когда развитая система дистанционного обучения по-
зволит вузу привлекать значительные дополнительные средства посредством ведения высококачественных 
онлайн-курсов полного цикла обучения специальности для аудитории, формируемой по принципу экстерри-
ториальности и с возможностью свободного графика занятий для каждого отдельного студента.

Островизация экономики и ее потенциальные последствия для высшего образова-
ния России

По словам специального представителя Президента по цифровому развитию Д. Н. Пескова мир вступа-
ет в постиндустриальную эпоху, так называемую «эпоху островизации» экономики [6]. 

Суть островизации (то же, что автаркия – примеч. ред.) заключается в нарастании тенденции замыка-
ния экономик крупных стран на себе, минимизации внешней торговли и построении полного цикла произ-
водства в основных отраслях экономики. С одной стороны, это несет такие положительные стороны, как 
технологическое развитие отраслей, создание новых рабочих мест, повышение степени независимости го-
сударства от внешнеэкономических факторов. С другой стороны, недостаточность высококвалифицирован-
ных кадров и отсутствие у России технологий для построения производства полного цикла во многих тех-
нологичных отраслях несет крайне тяжелые риски для экономики страны.

В то же время подобный сценарий развития событий (если он и вправду будет реализован), произойдет 
не одномоментно, а в течение 3–5 лет, в течение которых постепенно образуется разрыв товарно-экономи-
ческих связей в мировой экономике по ряду отраслей [2]. При этом многие отрасли экономики страны бу-
дут вынуждены создавать с нуля полный цикл производства, следовательно в этот период будет ощущаться 
серьезнейший кадровый дефицит.

В этих условиях у высшего образования есть узкий коридор времени для формирования своей конкурен-
тоспособности и занятия лидирующих отраслевых позиций. Главной задачей вузов станет создание и укреп-
ление отраслевого партнерства с крупными предприятиями. Необходимо понимать, что сегодняшнее отрасле-
вое партнерство производителей и вузов не может служить образцом долгосрочного сотрудничества, так как 
в основном оно сводится к выставлению производителем требований к тому, какие специалисты на производ-
стве ему сейчас необходимы. Однако такой подход может завести предприятие в тупик: срок подготовки ба-
калавра составляет 4 года, магистра – 2 года, – то есть производитель рискует получить большое количество 
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специалистов, которые подготовлены для устаревающего производства и не способных быстро перестроиться 
под новые отраслевые требования. Из этого положения есть выход, который включает в себя два этапа:

 – создание в вузе не просто базы подготовки специалистов, но и научно-исследовательской базы, ко-
торая будет генерировать новые тенденции развития отрасли и создавать программы подготовки специали-
стов с заделом на будущее развитие отрасли. В идеале к концу обучения на бакалавра должна сформиро-
ваться рабочая группа студентов с готовой и проработанной бизнес-идеей. Лучшие из бизнес-идей должны 
быть реализованы в виде стартапа за два года магистратуры и к этапу коммерциализации влиться в произ-
водство предприятия-партнера в качестве перспективного бизнес-направления;

 – создание гибкой, как в плане организации, так и в плане учебного наполнения, системы дистанци-
онного образования, нацеленного на переподготовку, повышение квалификации и даже полноценное выс-
шее образование сотрудников компании без отрыва от производства.

Такая организация индустриального партнерства позволит вузу прочно закрепиться на образовательном 
рынке и получить хороший источник денежных средств в виде образовательных контрактов с индустриаль-
ным партнером и монетизации бизнес-идей, которые являются перспективными, но по какой-либо причине 
не заинтересовавших индустриального партнера.

Партнерством с одним или несколькими рыночными игроками потенциальный рынок вуза будущего 
не ограничивается. Если говорить терминами эволюционного поведения бизнеса на рынке, то изложенная 
концепция соответствует виолентному и патиентному поведению на рынке – агрессивная конкуренция вооб-
ще или занятия прочной рыночный ниши в специализированной отрасли. Существуют еще эксплерентные 
и коммутантные стратегии – наукоемкое предпринимательство и удовлетворение индивидуальных запросов 
клиента [3]. Если элементы наукоемкого предпринимательства уже были описаны выше, то коммутантная 
стратегия кажется недоступной крупному вузу – трудно представить себе серьезное партнерство с несколь-
кими десятками или сотнями малых предприятий по выработке единой образовательной стратегии – это не-
возможно, ведь суть успеха малого бизнеса именно в разнообразии концепций. Иными словами – форми-
рование группы студентов, обучаемых по единой программе, составляемой с предприятиями, имеющими 
различный подход к организации и ведению бизнеса, становится неразрешимой задачей. Да и вся работа 
по формированию такой программы будет практически напрасна – вряд ли следующей «лоскутной» группе 
подойдет та же концепция. Казалось бы, возникает неразрешимая дилемма: довольно большой в целом ры-
нок, но выйти на него крупному игроку невозможно – слишком много взаимоисключающих требований [1]. 
Здесь существенную роль может сыграть дистанционное образование.

Если дистанционные программы обучения создавать не как монолитную программу, не поддающуюся 
корректировке, а настраивать в виде конструктора, где клиент сам подбирает, какие компетенции именно 
ему необходимы для дальнейшей работы, то мы, фактически, можем сделать образование едва ли не инди-
видуальным, что позволит предлагать образовательные услуги предприятиям любых масштабов и форми-
ровать смешанные группы без потери эффективности обучения.

Главное – не переусердствовать и не превратить учебный процесс в сборку пазла из мелких деталей: 
предприятия должны понимать – и донести до их руководителей и сотрудников эту мысль является зада-
чей именно вуза – нельзя получить полностью индивидуальный набор компетенций, у каждой отрасли есть 
универсальные требования, которые и лягут в обязательную часть программы, а вариативную часть заказ-
чик уже формирует полностью сам. Дистанционные технологии позволят распространить образовательные 
услуги, предлагаемые вузом на всю возможную территорию, где они могут быть востребованы.

Однако серьезные опасения высказываются по поводу качества дистанционного обучения. Большое ко-
личество специалистов сомневается в возможности качества получения практических навыков посредст-
вом дистанционного обучения, а также по поводу прозрачности контроля, проще говоря, считается, что ди-
станционное образование более коррумпировано, чем очное. По мнению автора, современные технологии 
компьютерного моделирования позволяют виртуально воссоздать лабораторные и практические условия 
любой сложности. Там, где это невозможно, вполне реально организовать получение практических навы-
ков раз в определенный период – заочное обучение яркий тому пример. По поводу опасений в коррупци-
онной составляющей заметим, что при организации правильной платформы для обучения, образователь-
ный процесс становится гораздо более прозрачным: упрощаются все мероприятия по контролю качества  
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предоставляемого материала, а в онлайн-группы свободно можно помещать «контрольного студента», ко-
торый проверяет преподавателя на возможность «решить вопрос» с обучением через незаконные действия.

Таким образом, при реализации сценария островизации экономики, перечисленные действия станут не-
обходимым фундаментом для выживания вуза в новых экономических реалиях. В случае, если указанный 
сценарий не реализуется, учитывая условия пандемии, мы с уверенностью можем сказать, что образова-
тельные процессы все равно необходимо будет перестраивать под возможность максимального результата 
в случае необходимости перехода на дистанционный режим. Кто раньше начнет движение к полной циф-
ровизации образования, тот его и возглавит. А индустриальное партнерство вуза с крупными отраслевыми 
компаниями в любом случае никогда не будет лишним.

Составные части успешной дистанционной платформы
Основные показатели, характеризующие требования, которые должны предъявлять вузы и обучающиеся 

к образовательной платформе, на которой будет реализовываться онлайн-обучение, представлены в таблице 1.

Таблица 1
Требования к онлайн-платформе, в зависимости от формы обучения

Вид 
обучения

Лекционные 
занятия

Семинарские 
занятия

Лабораторные 
работы

Итоговый 
контроль

Очная форма 
обучения

Необходимость полно-
го контакта преподава-
теля и студента

Необходимость пол-
ного контакта препо-
давателя и студента

Максимально приб-
лиженная к реальной 
компьютерная пра-
ктическая модель  / 
необходимость ор-
ганизации очных 
занятий

Платформа должна позволять 
проводить большие онлайн-кон-
ференции с широкоформатными 
презентациями и одновременным 
включением спикеров 

Очно-заочная 
форма обучения

Необходимость полно-
го контакта преподава-
теля и студента

Возможность загрузки 
электронных материа-
лов для самостоятель-
ного изучения и сдачи 
контрольных точек. 
Преподаватель отве-
чает удаленно на воп-
росы по материалу

Максимально при-
ближенная к реаль-
ной компьютерная 
практическая модель

Платформа должна позволять про-
водить групповые защиты проек-
тов с включением комиссии

Заочная форма 
обучения

Возможность загрузки 
электронных материа-
лов для самостоятель-
ного изучения. Пре-
подаватель отвечает 
удаленно на вопросы 
по материалу

Возможность загрузки 
электронных материа-
лов для самостоятель-
ного изучения. Пре-
подаватель отвечает 
удаленно на вопросы 
по материалу

Адекватная компью-
терная модель, отра-
жающая основные 
отраслевые нюан-
сы работы

Возможность удаленной загруз-
ки и оценки итоговых матери-
алов/возможность организации 
индивидуальной защиты перед 
комиссией

Составлено автором по материалам исследования

Как следует из таблицы 1, если вуз обеспечит требования для организации платформы дистанционно-
го обучения студентов по очной форме, то он автоматически сможет соответствовать и другим формам об-
учения. При организации платформы дистанционного обучения, которая сможет максимально адекватно за-
менить очную форму обучения, вуз столкнется с рядом принципиальных проблем. Попробуем их разобрать 
и предложить пути решения.

1.  Отсутствие непосредственного контакта группы и преподавателя.
Это одна из наиболее острых проблем дистанционного обучения: сколь бы качественно не была записана 

видеолекция, студент все равно не сможет задать уточняющие вопросы. Вопросы, заданные удаленно, иногда 
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неверно интерпретируются преподавателем или порождают новые вопросы и тогда выяснение всех нюансов 
может занимать очень долгое время. Кроме того, многие студенты, даже не поняв материал, не задают вопрос, 
а узнают более подробную информацию именно благодаря тем, кто задаст общий вопрос, то есть теряется 
не только связь «студент–преподаватель», но и связь «преподаватель–студент–аудитория».

Если 5–7 лет назад этот вопрос стоял достаточно остро, то сегодня благодаря новым технологиям передачи 
и хранения данных, создание онлайн-семинара в реальном времени на несколько десятков человек, где все могут 
видеть, а при необходимости и слышать друг друга перестало быть проблемой. Существует множество приклад-
ных программ для полной имитации аудиторной работы. Можно на это возразить: где гарантия того, что студент, 
во время онлайн-занятия будет сосредоточен на материале, а не заниматься посторонними делами? Ответ – ника-
кой, как абсолютно нет никакой гарантии, что студент в аудитории не будет занят чем-то посторонним. И в том, 
и в другом случаях все зависит от желания студента освоить материал и умения преподавателя этот материал пре-
поднести, и нет никакой принципиальной разницы – это лекция в аудитории или в онлайн-формате. То же самое 
относится и к семинарским занятиям – их можно организовать по тем же принципам, что и удаленные лекции.

2.  Сложность лабораторного оборудования, невозможность привития реальных навыков через онлайн-режим.
Действительно, на сегодняшний день эту проблему невозможно решить для ряда областей. Однако для 

большинства изучаемых дисциплин, инструментарий, предоставляемый интернет-технологиями, позволяет 
смоделировать любое рабочее место или лабораторное оборудование со всеми его нюансами и особенностя-
ми работы. Главное требование к платформе – возможность оперативного доступа преподавателя к рабочей 
модели на компьютере студента. На сегодня существуют решения и для этой задачи.

3.  Отсутствие на 100 % надежных практик контроля успеваемости студента и контроля за его ито-
говой квалификационной работой.

Это является действительно слабым местом дистанционного обучения: любое онлайн-тестирование 
или задание на время крайне трудно контролировать в плане честности выполнения студентом – отсутст-
вия шпаргалок и использования сторонних ресурсов. Более того, поиск верных ответов значительно упро-
щается благодаря использованию компьютера. Да, есть среды (технологии прокторинга – примеч. ред.), где 
отслеживается подозрительная активность студента, например, открытие дополнительных окон на компью-
тере, однако надежность данной методики крайне низкая – попробуйте найти студента, у которого в допол-
нении к компьютеру нет хотя бы смартфона, на котором он и будет искать нужные ответы.

Однако, учитывая написанное в предыдущих пунктах, мы можем преодолеть подобные ситуации устра-
ивая онлайн-зачеты, где студент по видеосвязи в реальном времени отвечает на вопросы. В плане нагрузки 
на преподавателя это ничем не отличается от аудиторной работы, а если студент отвечает не сам, а «с листа» 
это однозначно заметно [4]. Аналогично и с итоговой аттестацией. При онлайн-защите всегда будет вопрос: 
сам ли студент выполнил свою работу? Но тот же вопрос есть и к обычным защитам: мы ведь не контроли-
руем процесс написания итоговой работы 24 часа в сутки. И так же, как и в аудитории, так и по видеосвя-
зи нам будет прекрасно понятно, свою работу защищает студент или нет.

4.  Проблемы с обеспечением безопасности персональных данных и авторских прав.
Это действительно серьезная проблема, не имеющая сегодня 100 %-го решения. У системы, доступ к ко-

торой, пусть и с различными правами, имеют сотни и даже тысячи людей не может быть полных гарантий 
сохранности персональных данных. Однако сегодняшние методы шифрования данных делают эти уязвимо-
сти сопоставимыми с рисками хранения документов в бумажном виде.

Совсем иначе обстоят дела с защитой авторских прав преподавателей и вуза в целом. Если текст отобра-
жается на экране, совсем не важно, как мы защитили его от копирования – простого скриншота или даже 
перепечатывания текста вручную никто не отменял. Защита авторских прав как организации, так и ее ра-
ботников лежат, в данном случае, не в информационном, а в юридическом поле и регулярном мониторинге 
ресурсов конкурентов на предмет несанкционированного использования вашей информации.

Анализ результатов
Сегодня онлайн-инструменты позволяют организовать лекционные и прочие занятия со студентами поч-

ти столь же эффективно, как и аудиторную работу. При этом снижаются расходы на обеспечение учебно-
го процесса и значительно увеличивается охват территории. Одновременно серьезно возрастает нагрузка  
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на информационный и юридический отделы образовательного учреждения, однако существует огромное ко-
личество решений, позволяющих отдать эти процессы на аутсорсинг без потери эффективности. Кроме того, 
онлайн-решения позволяют применить методики геймификации к образовательным процессам, что сущест-
венно повысит их эффективность, что подтверждается современными исследованиями.

Недостатки, которые сегодня выявляются вузами при работе в онлайн-режиме, во многом вызваны не ре-
альными проблемами дистанционного обучения, а неправильной его организацией самим учебным заведе-
нием [5]. Многие вузы организуют лекции через каналы YouTube, при этом часто записываясь через дру-
гие приложения и выкладывая там видеозаписи. Это крайне затрудняет контакт преподавателя и аудитории. 
При этом контроль успеваемости и тестирование проводят на других платформах, часто платформы дубли-
руются, для тестов используют одни инструменты, для лабораторных работ – другие, для реферативных за-
даний – третьи. Естественно, при такой постановке процесса адекватная работа преподавателя невозможна 
и тем более невозможен нормальный контроль ни преподавательской работы, ни процесса обучения студен-
та и сдачи им контрольных точек. Подчеркнем, что изложенное выше, не является недостатком дистанци-
онного обучения как такового – это специфика организации процесса на местах.

Существует два выхода из описанной ситуации: первый – создание собственной платформы с нуля, вто-
рой – использование готового продукта, включающего в себя основные инструменты онлайн-обучения, пе-
речисленные ранее.

Преимущество первого пути в том, что созданная система работает только для нас, значит мы можем 
дать наи высшие гарантии сохранности персональных данных и существенно экономим на ее использова-
нии – нет платы за пользователей. Кроме того, мы можем сами сдавать ресурсы системы «в аренду». Не-
достаток такого подхода очевиден: очень немногие вузы обладают вычислительными мощностями и до-
статочным количеством квалифицированных информационно-технологических кадров, чтобы решить 
подобную задачу на высоком уровне.

Второй путь, с одной стороны, вынуждает нас нести затраты на организацию обучения арендуя чужие 
мощности, но с другой стороны, мы получаем профессиональный продукт (а таких решений сегодня доста-
точно много), который настроен под нужды конкретно нашего учебного заведения.

Выводы
Сегодняшние реалии выявили крайнюю неустойчивость привычной системы образования к обстоятель-

ствам, схожим с условиями пандемии COVID-19. Многие вузы страны оказались готовы к переходу на пол-
ностью дистанционное обучение только номинально: на практике нет единой платформы обучения со всеми 
необходимыми ресурсами или хотя бы методических рекомендаций по организации дистанционного про-
цесса. Становится очевидным, что подобные обстоятельства не только могут, но и обязательно повторятся. 
Кроме того, сегодня мы наблюдаем полную смену социально-экономического уклада и ухода максимально-
го количества взаимодействий в сеть.

Таким образом, развитие онлайн-сегмента высшего образования сегодня становится не просто конку-
рентным преимуществом или способом дополнительного заработка вуза, но необходимым, если не ключе-
вым, компонентом учебного процесса.

Учитывая изложенное выше, можно предположить, что те вузы, которые смогут создать систему опе-
ративного перехода в онлайн-формат с возможностью полного цикла обучения через удаленный формат без 
потери качества, возглавят конкурентную гонку за привлечение в свои стены новых абитуриентов и сотруд-
ничество с индустриальными партнерами.
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