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Аннотация. В статье анализируются последствия глобальной цифровизации, 
осуществляется оценка влияния технологического развития на эффективность си-
стемы высшего образования. Материал статьи может способствовать выявлению 
основных направлений и тенденций трансформации образования в ходе современ-
ного этапа цифровизации. Целью проведенного исследования является определе-
ние направлений, характеристик и перспектив развития дидактики в условиях мас-
совой цифровизации российских вузов. Решение поставленных задач направлено 
на формирование и описание модели развития дидактики в условиях цифровой 
трансформации высшей школы. Полученные аналитические данные свидетельст-
вуют о повышении интереса к исследованию технологических и социальных 

1    Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания федерального госу-
дарственного Российской академии образования на 2022 год по теме «Разработка теорети-
ческих и практических основ инновационного развития высше го образования и дидактики 
высшей школы в условиях цифровой трансформации».
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изменений, связанных с внедрением цифровых технологий на всех уровнях системы 
образования.
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Abstract. The article analyzes the consequences of global digitalization, assesses 
the impact of technological development on the effectiveness of the higher education 
system. The material of the article can contribute to the identification of the main directions 
and trends in the transformation of education during the current stage of digitalization. 
The purpose of the study is to determine the directions, characteristics and prospects 
for the development of didactics in the conditions of mass digitalization of Russian 
universities. The solution of the tasks is aimed at the formation and description of the model 
of didactics development in the conditions of digital transformation of higher education. 
The obtained analytical data indicate an increased interest in the study of technological 
and social changes associated with the introduction of digital technologies at all levels 
of the education system.
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Введение

В процессе внедрения цифровых технологий образовательные ор-
ганизации системы высшего образования получили возможность 
внести фундаментальные изменения в дидактику и методику для осу-

ществ ления образовательного процесса, реализовать на практике применение 
новых технологий и в конечном итоге повысить эффективность подготовки 
конкурентоспособных специалистов. Неслучайно в настоящее время все чаще 
говорят не о поступательном развитии высшего образования в условиях ис-
пользования цифровых технологий, а о его более существенной цифровой 
трансформации. 

Внедрение цифровых технологий в высшей школе было характерно задол-
го до пандемии COVID-19, а положительные и негативные стороны цифровой 
трансформации широко обсуждались в педагогическом сообществе в течение 
многих лет [1–4].

Переход к применению цифровых технологий может быть особенно непро-
стым, поскольку соответствующие инструменты могут оказать существенное 
влияние в рамках преодоления некоторых внутренних проблем системы об-
разования (доступность, мобильность, наглядность и пр.), позволят добиться 
масшта бирования систем обучения. Особый режим обучения в пандемию вы-
нудил многие образовательные организации, в том числе вузы, выйти в онлайн-
прост ранство, способствовал цифровой трансформации дидактики высшей 
школы (развитие онлайн-каналов, инвестиции в цифровое управление и про-
движение систем обучения, реорганизация внутренних процессов, сведение 
к минимуму сбоев при подготовке студентов и т. п.). Некоторые из этих изме-
нений стали необратимыми и сейчас определяют направления трансформации 
дидактики высшей школы, ее восстановления после пандемии с точки зрения 
интеграции традиционных фундаментальных подходов к обучению с новыми 
возможностями цифровых технологий, трансформации взаимоотношений в ус-
ловиях создания ценностей и навыков, необходимых для профессиональной 
деятельности с применением цифровых систем.

На сегодняшний день выявлен разрыв между разными вузами и регионами 
в области информатизации образования, снижение или повышение конкурен-
тоспособности как самой организации высшего образования, так и каждого 
ее выпускника.

Информатизация образования должна охватывать как процесс внедрения 
технологий, так и необходимость формирования цифровой компетентности, 
т. е. рассматриваться и как объект изучения, и как средство (технология) обуче-
ния [4–5].

На современном этапе можно выделить три основных направления инфор-
матизации высшего образования: 

– улучшение рамочных условий для информатизации высшего образо-
вания (качественное подключение к сети Интернет, доступ к необходимому 
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программному обеспечению, законодательная база, информационная и кибер-
безопасность, стандарты, экспертиза, авторские права и лицензирование и т. п.); 

– повышение уровня умений в области оперирования информационными 
технологиями для достижения успешности цифровой трансформации в сфе-
ре высшего образования (основные цифровые компетентности формируют-
ся на стадии обучения, однако имеют тенденцию к быстрому устареванию 
вследствие того, что информационные и телекоммуникационные технологии 
развиваются достаточно быстро, обладают определенной гибкостью и адап-
тируемостью); принятие потенциала цифровых инструментов; понимание 
преимуществ и недостатков, связанных с их внедрением (значимой являет-
ся система обучения профессорско-преподавательского состава цифровым 
инстру ментам, необходимым для цифровой трансформации высшей школы);

– внедрение информационных и телекоммуникационных технологий 
в целях поддержки дидактики в условиях цифровой трансформации высшей 
школы (единая цифровая образовательная среда вузов, потребности работо-
дателей, самооценка и самодиагностика цифровых компетенций, экспертиза 
и интеграция цифровых ресурсов, индивидуальное обучение и т. п.).

В связи с вышесказанным актуальной стала проблема выявления и систе-
матизации закономерностей, характеризующих развитие вузов в условиях мас-
сового внедрения новых цифровых технологий, а также изменения внешних 
воздействий на системы подготовки студентов.

Методы исследования

В Российской академии образования в течение 2022 года проведено иссле-
дование по теме «Разработка теоретических и практических основ иннова цион-
ного развития высшего образования и дидактики высшей школы в условиях 
цифровой трансформации». В ходе исследования на основе анализа публикаций, 
отчетов и аналитических материалов, представленных в открытых источниках, 
российской научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, в библиографи-
ческих базах рецензируемой научной литературы Scopus и Web of Science, 
обобщены фундаментальные и прикладные аспекты развития дидактики выс-
шего образования в условиях совершенствования и распространения цифро-
вых технологий. Проведена формализация полученных в результате анализа 
данных в виде модели развития дидактики в условиях массовой информати-
зации российских вузов с учетом направлений, характеристик и перспек тив 
ее развития [6–7].

Осуществлялось изучение видового состава и специфики современных 
цифровых ресурсов, применялись математические методы обработки чис-
ловых данных и технологии их визуализации, выявлялись фундаментальные 
и прикладные аспекты развития дидактики высшей школы в условиях циф-
ровой трансформации, определялись теоретические и практические основы 
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инновационного развития высшего образования, направления, характеристики, 
перспективы и модели развития дидактики в условиях цифровой трансфор-
мации.

Результаты исследования

В результате исследования выявлены и систематизированы ключевые го-
сударственные инициативы по продвижению умений работать с цифро-
выми ресурсами среди широких слоев населения стран ближнего зарубежья 
(см. рис. 1). На схеме представлены проанализированные инициативы, при-
нимаемые на государственном уровне некоторых стран ближнего зарубежья 
(указанные государства выбраны, поскольку система высшего образования 
в них строилась длительное время на принципах и подходах, схожих с систе-
мой высшего образования Российской Федерации) [3]. 

Рассмотренные инициативы направлены прежде всего на формирование 
цифровых навыков, востребованных в современных условиях реализации 
програм мы цифрового развития общества.

Особая востребованность в формировании подобных навыков у всех групп 
населения во всех странах возникла после начала карантинных мероприятий 
во время пандемии COVID-19. В этих условиях выявилась необходимость 
сохранения устойчивости системы образования. Несмотря на то что практи-
чески все образовательные организации были вынуждены прекратить очное 
обучение, перейдя в режим проведения удаленных занятий, университетам 
и институтам удалось в той или иной мере достаточно быстро адаптироваться 
к возникшей ситуации. Данный формат работы существенно увеличил ис-
пользование цифровых технологий в процессе обучения студентов, заставил 
педагогов опробовать новые способы организации учебно-познавательной 
деятельности обучающихся и управления ею.

Таким образом, внедрение цифровых технологий должно сопровождать-
ся развитием цифровой культуры и совершенствованием методов обучения, 
предусматривающих телекоммуникационное взаимодействие участников об-
разовательного процесса. В этой связи интерес представляют результаты осу-
ществленного в рамках описываемого исследования сравнительного анализа 
подходов в вузах стран дальнего зарубежья к организации образовательного 
процесса в удаленном формате (см. табл. 1).

В качестве вывода по итогам проведенного анализа можно отметить аспек-
ты цифровой трансформации высшей школы, которые наблюдались в условиях 
коронавирусных ограничений3 [4; 8]:

3    Официальный сайт Министерства образования, молодежи и спорта Чехии. URL: https://
nadalku.msmt.cz/cs (дата обращения: 24.09.2022); Национальная платформа образовательных 
ресурсов Китая. URL: http://www.eduyun.cn/ (дата обращения: 24.09.2022); Офи циальный сайт 
Департамента образования Великобритании. (2020, 18 июня). What parents and carers need 
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– все без исключения страны столкнулись с проблемами в области осу-
ществления учебно-познавательной деятельности студентов и управления ею 
во время удаленного обучения;

– необходимо формирование такой информационной образовательной 
среды, которая будет востребована и эффективна в любых возникающих усло-
виях, будет способствовать качественному обучению и эффективности обра-
зовательного процесса в вузе;

– требуется создание национальных электронных библиотек для системы 
высшего образования с проведением экспертизы размещаемых в них учебных 
материалов, видеозанятий, учебных программ, описаний инновационных мето-
дов, тестов, фильмов, упражнений, презентаций.

Вопросы перехода на удаленное, онлайн- или гибридное обучение долж-
ны решаться системно и комплексно с привлечением мировых источников 
информации на разных языках, а также цифровых ресурсов, не сводимых 
к бумажным изданиям.

В ходе описываемого исследования проанализирована готовность инфра
структуры отечественных региональных вузов к развитию дидактики в усло-
виях цифровой трансформации высшей школы.

Процессы информатизации образования приводят к существенным из-
менениям инфраструктуры системы образования в вузах (цифровой универ-
ситет, смарт-университет, кампус и пр.). Особую значимость в этих условиях 

to know about early years providers, schools and colleges during COVID-19. 18.06.2020. (In English). 
URL: https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settings-information-for-
parents-and-carers/closure-of-educational-settings-information-for-parents-and-carers (дата об раще-
ния: 20.08.2022); Платформа Aptus | Potenciadora educacional. (2020, 16 апреля). En Aptus 
te apoyamos con herramientas online durante la emergencia sanitaria que vive el país. 16.04.2020. 
(In Spanish). URL: https://www.aptus.org/noticia/covid/ (дата обращения: 21.08.2022); Официаль
ный сайт Министерст ва национального образования Франции. (2022, Июнь). Opération 
«Nation apprenante». Июнь 2022. (In French). URL: https://www.education.gouv.fr/operation-nation-
apprenante-303174 (дата обращения: 17.09.2022); Офи циальный сайт Министерства образова-
ния Австрии. Distance Learning Serviceportal. (In German). URL: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/
schule/beratung/corona/corona_fl.html (дата обращения: 03.09.2022); Официальный сайт Мини-
стерства образования и нау ки Республики Болгария. (2020, 10 апреля). Над 2000 урока са публи-
кувани в националната електронна библиотека. 10.04.2020. (In Bulgarian). URL: https://mon.bg/
bg/news/3893 (дата обращения: 27.09.2022); Официальный сайт Министерства образования 
КостаРики. URL: http://www.cajadeherramientas.mep.go.cr/ (дата обращения: 18.08.2022); Офи-
циальный сайт Министерства образования Хорватии. URL: https://mzo.gov.hr/ (дата обраще-
ния: 25.07.2022); Платформа Aula Em Casa Para quem. (In Portuguese). URL: http://aulaemcasa.
am.gov.br/blog/paraquem.html (дата обращения: 02.08.2022); Cetv4. Видеоуроки на нацио наль
ной платформе образовательных ресурсов Китая. (In Chinese). URL: http://ykt.eduyun.cn/ykt/
yktwangxiao/20200221/33857.html (дата обращения: 02.10.2022); Docente de Artes Plásticas. 
YouTube — видеохостинг. (In Portuguese). URL: https://www.youtube.com/watch?v=mAzQbdl-
ntY&list=PLncOCZ_bu7NKWe6-6cqA1y-DZ0TGwYvij (дата обращения: 19.09.2022); Официаль
ный сайт Департамента образования Великобритании. (2020, 19 апреля). Get help with techno- 
 logy for remote education. 19.04.2020. (In English). URL: https://www.gov.uk/guidance/get-help-with-
technology-for-remote-education-during-coronavirus-covid-19 (дата обращения: 13.09.2022).
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приобретает анализ динамики развития цифровой инфраструктуры организа-
ций системы высшего образования, в рамках которого рассмотрено количество 
персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного кон-
тингента) и наличие электронных информационных образовательных систем 
(ЭИОС) в региональных вузах [3]. 

Для анализа использовались данные мониторинга вузов по формам ВПО-1 
«Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по программам высшего образования» и ВПО-2 «Сведения о материально-тех-
нической и информационной базе образовательной организации высшего об-
разования». Результаты мониторингов размещены в открытом доступе на сайте 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и носят 
обобщенный характер. Рассмотрена динамика развития цифровой инфраструк-
туры вузов за 2018–2021 годы (табл. 2).

Таблица 2
Результаты анализа цифровой инфраструктуры региональных вузов

Вуз

Количество 
персональных компьютеров 

в расчете на одного 
студента (приведенного 

контингента)

Наличие ЭИОС Электронные 
образовательные 

ресурсы (ЭОР)
ед. Название

2018–2021 2018–2021
Омский государст вен-
ный университет 
им. Ф. М. Достоевского

0,25/0,24 eservice.omsu.ru
Электронные 
библио теки, 
собственные УМК

Томский 
государст венный 
университет

0,41/0,48
«Электронный 
университет – 
MOODLE»

МООК ТГУ, 
электронные 
библиотеки, 
подборки англо-
язычных онлайн-
курсов, сторонние 
онлайн-курсы

Белгородский 
государственный 
университет

0,4/0,42

Система электронного 
обучения «Пегас», 
«ИнфоБелГУ: Учебный 
процесс»

Собственные УМК,
электронные 
библио теки, сторон-
ние онлайн-курсы

Грозненский 
государст венный 
нефтяной техниче-
ский университет 
им. академика 
М. Д. Миллионщи-
кова

0,42/0,43 Система управления 
курсами Moodle

Электронно-
библиотечные 
системы

Крымский инженерно- 
педагогический 
университет 
им. Февзи Якубова

0,41/0,33 st.kipu-rc.ru Собственные УМК 
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Вуз

Количество 
персональных компьютеров 

в расчете на одного 
студента (приведенного 

контингента)

Наличие ЭИОС Электронные 
образовательные 

ресурсы (ЭОР)
ед. Название

2018–2021 2018–2021

Дагестанский 
государственный 
университет

0,8/0,81 Система обучения 
Moodle

Собственные УМК,
федеральные ресур-
сы, электронно-
библио течные 
системы

Челябинский 
государственный 
университет

0,35/0,35
Образовательная 
информационная среда 
«i-Университет»

Собственные УМК 

Таким образом, можно сделать вывод, что подходы к развитию дидакти-
ки в условиях трансформации высшей школы строятся не с базированием 
на увеличении количества компьютеров, а с опорой на использование личных 
цифровых устройств обучающихся, применение ресурсов цифровых образова-
тельных коллекций, расширение базы для лабораторно-практических занятий 
за счет технологий новой индустриальной революции, повышение возможно-
стей взаимообмена цифровыми ресурсами между разными вузами.

На основе анализа данных, полученных по итогам социологического иссле-
дования «Восприятие онлайн-обучения», проведенного компанией «Айфорс», 
оператором ВЦИОМ, в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ» (табл. 3) необходимо отметить, что именно разви-
тие обучения с применением цифровых технологий является ключевым факто-
ром трансформации высшего образования (подтвердили более 60 % участников 
опроса). 

Таблица 3
Отношение к образовательным онлайн-технологиям

Отношение Студенты вузов Преподаватели вузов Работодатели
Положительно 87 76 73
Отрицательно 9 11 5
Нейтрально 4 13 22

По данным поисковых запросов в русскоязычном сегменте сети Интер-
нет, примерно на 20 % ежегодно растет спрос на приобретение новых знаний 
и компетенций в рамках системы дистанционного обучения, что подтверж-
дает полученный вывод о расширении использования онлайн-микрокурсов 
для самостоятельного обучения и увеличении доли студентов, самостоятель-
но удовлетворяющих свою потребность в образовании, занимаясь на курсах, 
тренингах и различных мастер-классах уровня высшей школы. Об этом сви-
детельствуют показатели оборота рынка онлайн-обучения, который вырос 
за последние пять лет более чем на 60 %.
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Связанные с этим этапы развития и внедрения новых образовательных 
технологий в вузах представлены в таблице 4.

Таблица 4
Развитие новых образовательных технологий в вузах

2015 2016 2019
МФТИ, ВШЭ, УрФУ, 
МГУ, НИТУ «МИСиС», 
ИТМО, СПбГУ и СПбПУ

Проект «Современная 
цифровая образовательная 
среда в РФ» («СЦОС в РФ»)

Национальная программа 
«Цифровая экономика 
Российской Федерации»

Национальная платформа 
открытого образования

Портал-агрегатор 
оnline.edu.ru

«Цифровые технологии»

Более 400 онлайн-курсов Около 40 образовательных 
платформ

«Кадры для цифровой 
экономики»

Анализ цифровых ресурсов, размещенных на различных образователь-
ных платформах шестнадцати отечественных вузов, проводился по методи-
ке Ассо циации медицинских библиотек4. Цель аналогичного исследования 
ресурсов, представленных в информационной образовательной среде вузов 
(более 1400 ресурсов), — выявить приоритетные потребности в использовании 
цифровых ресурсов в системе высшего образования.

Для корректного сравнения полученных результатов шкала Лайкерта была 
преобразована в баллы (такого ресурса нет — 0, никогда — 1, редко — 2, 
иногда — 3, часто — 4, всегда — 5). Частота использования ресурсов была 
рассчи тана как среднее из числовых значений, полученных в результате 
преобра зования шкалы Лайкерта (табл. 5).

Таблица 5
Анализ цифровых ресурсов, представленных на различных 

образовательных платформах отечественных вузов

Виды цифровых ресурсов

Представительство 
на информационных 

платформах 
российских вузов 

(баллы)
Конспекты лекций 2,9
Конспекты практических работ 4,4
Онлайн-лекции преподавателей вуза 2,1
Онлайн-лекции преподавателей других вузов 0,1
Видеозаписи занятий вуза 2,8
Бесплатные видеокурсы вуза 3,1
Бесплатные видеокурсы других вузов 2,8
Платные видеокурсы 1,3
Бесплатные электронные учебники (в библиотеке) 3,1

4    Шамардина, Л. (2021, март). Информационные ресурсы в медицинских вузах: что читают 
студенты? Университетская книга, март 2021, 44–49. URL: https://amedlib.ru/wp-content/
uploads/2021/03/chto-chitayut-studenty-1.pdf (дата обращения: 03.09.2022).
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Виды цифровых ресурсов

Представительство 
на информационных 

платформах 
российских вузов 

(баллы)
Бесплатные электронные учебники (из сети Интернет) 2,8
Интерактивные онлайн-материалы вуза 2,9
Интерактивные онлайн-материалы (бесплатные, из сети 
Интернет) 2,7

Мобильные приложения вуза 2,5
Мобильные приложения (бесплатные, из сети Интернет) 2,4

Представление в цифровой среде различных вузов электронных ресурсов 
наглядно демонстрирует наличие областей потребности систем подготовки 
студентов в использовании цифровых средств обучения.

Дальнейшее исследование цифровых ресурсов, применяемых в вузах 
для обеспечения образовательного процесса, заключалось в выявлении зна-
чимых критериев для классификации таких средств информатизации образо-
вания (см. табл. 6).

Таблица 6
Распределение цифровых ресурсов вузов по критериям классификации

Критерии Повышают 
эффективность

Не влияют 
на эффективность

Снижают 
эффективность

Влияют на эффективность 
дидактики 24 % 67 % 9 %

Подходят Не подходят
Подходят при использовании 
разных методов и форм 
обучения

32 % 68 %

Соответствуют Не соответствуют
Соответствуют дидакти-
ческому предназначению 87 % 13 %

Сфера применения Показатель
В учебной деятельности 98 %
Во внеучебной деятельности 47 %
В контрольно-измерительной 
деятельности 88 %

В научно-методической 
деятельности 62 %

В организационно-управ-
ленческой деятельности 69 %

Модель, построенная в ходе исследования с учетом этих и многих других 
факторов, может стать проектировочной базой для выработки подходов к раз-
витию и внедрению новой дидактики высшей школы, созданию и использова-
нию цифровых образовательных сред в высших учебных заведениях (рис. 2).
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Рис. 2. Модель развития дидактики высшей школы 
в условиях цифровой трансформации

На основании такой модели можно не только формулировать методические 
рекомендации, управленческие решения и экономические оценки, но и разви-
вать дидактику высшей школы в условиях цифровой трансформации системы 
высшего образования.

Заключение

Проведенное исследование показало, что характерной тенденцией и одно-
временно значимым возможным вектором развития информатизации высшего 
образования становится перенос приоритетов с наполнения вузов средства-
ми цифровизации на обеспечение образовательного процесса эффективным 
программным обеспечением, обладающим дружественным интерфейсом, 
качественным содержанием, которое позволит расширить возможности под-
готовки студентов за счет использования эффективных и востребованных 
технологий.

В этом направлении целесообразно развивать финансовое, организацион-
ное, научное и методическое обеспечение высшего образования. Необходимо 
учитывать специфику подготовки студентов в условиях, когда ими исполь-
зуются разные по технологическим, программным и другим свойствам цифро-
вые средства. 

Закономерности развития высшего образования в условиях цифровой транс-
формации: опыт удаленного, дистанционного, смешанного и гибридного обу-
чения показал неоспоримые преимущества традиционного очного обучения; 
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существенно возросло количество педагогов, осознанно и целенаправленно 
применяющих цифровые технологии; в основе обеспечения качества образова-
ния лежит преимущественно не качество и количество используемых цифровых 
средств, а профессионализм преподавателей.

Тенденцией современного этапа применения средств информатизации 
в вузах является повышение доли современных цифровых ресурсов, разраба-
тываемых на основе технологий новой индустриальной революции, которую 
характеризует ликвидация мнимых и фактических границ между физическими, 
цифровыми и биологическими системами. 

Примерами возможного реагирования системы высшего образования на разви-
тие таких технологий могут стать научно обоснованные предложения в следующих 
областях: обучения студентов разных специальностей объект но ориентированному 
подходу; переориентации инженерной подготовки студентов соответствующих 
направлений на разработку цифровых средств и технологий, способных взаимо-
действовать между собой; создания в высшей школе новых специальностей, свя-
занных с технологиями взаимодействия цифровых ресурсов без участия человека; 
совершенствования целей, содержания и методов подготовки студентов с учетом из-
учения специфики деятельности выпускников вузов на инновационных предприя-
тиях; приобретения педагогического образования специалистами, внедряющими 
цифровые системы, за счет обучения в магистратуре.

Тенденцией информатизации высшей школы является проникновение 
в образовательный процесс все большего количества онлайн-курсов, многие 
из которых созданы авторскими коллективами, не работающими в том вузе, 
в котором такие курсы применяются. При этом возрастает доля онлайн-микро-
курсов по отдельным темам или разделам образовательных программ вузов. 
Студенты самопроизвольно переходят на использование мини-данных.

Актуальным на сегодняшний день является не столько производство до-
полнительных цифровых средств обучения, сколько концентрация внимания 
на их дополнительных свойствах, позволяющих работать совместно. Необхо-
дим переход от разработки новых цифровых средств к созданию механизмов 
их технологической, методологической, содержательной и интерфейсной ин-
теграции и унификации, что позволило бы рассматривать отдельные ресурсы 
как компоненты единой цифровой образовательной среды вузов. Каждый вновь 
создаваемый ресурс целесообразно разрабатывать с учетом последующего 
вхождения в цифровую образовательную среду.

Способы развития цифровой образовательной среды вузов: опора на еди-
ные общие базы данных; принципы организации информационных потоков 
и обмена информацией между ресурсами; унификация содержания цифровых 
ресурсов; выработка формальных методов описания содержания образователь-
ных областей; единообразное использование цифровых иерархических струк-
тур; введение единой системы спецификаций и метаописания; создание еди-
ного комплекса требований к качеству цифровых средств; реализация единой 
унифицированной апробации и экспертизы; соблюдение единой терминологии.
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Появление, развитие и использование цифровых ресурсов влияет на со-
вершенствование соответствующих методов обучения. В некоторых случаях 
методы и формы обучения нельзя подобрать, если отсутствуют соответствую-
щие цифровые средства. При этом наличие или отсутствие средств обуче-
ния в большинстве случаев не должно влиять на возможность ставить цели 
и отбирать содержание обучения. Этот факт нужно доводить до сведения 
педагогов. При использовании цифровых технологий возможны случаи, когда 
эффективность обучения, воспитания и развития в обновленных усло виях 
может остаться прежней, понизиться или повыситься. Если за счет цифровых 
ресурсов появляется возможность по-новому реализовать методику обу чения 
с получением положительного эффекта, то возникает обновленная дидактика.

В числе направлений, характеристик и перспектив развития дидактики 
можно выделить следующие: совершенствование методов обучения, предус-
матривающих телекоммуникационное взаимодействие участников образова-
тельного процесса; использование онлайн-микрокурсов; расширение само-
стоятельного и «перевернутого» обучения; привлечение мировых источников 
информации на разных языках, цифровых ресурсов, не сводимых к бумажным 
изданиям; опора на личные цифровые устройства обучающихся; использова-
ние ресурсов цифровых образовательных коллекций; расширение базы для ла-
бораторно-практических занятий за счет технологий новой индуст риальной 
революции; повышение взимообмена ресурсами между вузами; развитие целей 
и содержания обучения с учетом внешних факторов цифровизации общества, 
а не цифро вых ресурсов, появляющихся в системе высшего образования.

Разработана многокомпонентная модель, описывающая аспекты развития 
дидактики высшей школы в условиях цифровой трансформации. В модели 
систематизированы четыре группы естественных областей потребности систем 
обучения в использовании цифровых ресурсов. Если ресурс им соответст вует, 
то это, как правило, приводит к повышению эффективности дидактики. Модель 
содержит критерии классификации цифровых ресурсов (по степени влияния 
на эффективность дидактики, по привязке к разным методам и формам обуче-
ния, по дидактическому предназначению). Частью модели являются компонен-
ты возможной цифровой образовательной среды вуза, которая предусмат ривает 
унификацию и интеграцию цифровых ресурсов, используемых в учебной, 
внеучебной, контрольно-измерительной, научно-методической и организа-
ционно-управленческой деятельности вуза.

Предложены способы унификации и интеграции цифровых ресурсов, в частно-
сти выработаны критерии и подходы, благодаря которым из таких ресурсов можно 
компоновать востребованные коллекции и интернет-порталы (удовлетворяют кри-
териям качества, апробированы, не эквивалентны бумажным изданиям, отвечают 
выявленным потребностям систем обучения, предусматривают общение).

Применение модели и других положений позволит повысить эффектив-
ность и универсальность подготовки преподавателей вузов, большинство 
из которых не владеют простейшими приемами анализа имеющихся цифровых 
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ресурсов, не осуществляют их отбор с учетом потребностей систем обу чения 
конкретным дисциплинам. Компоненты модели и критерии являются значи-
мыми для разработчиков цифровых ресурсов и составителей коллекций таких 
ресурсов для высшей школы.
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