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Аннотация. Освещается влияние пандемии COVID-19 на процесс циф-

ровизации высшего образования в России, подчеркивается как быстрая транс-

формация традиционного образования в онлайн-формат, так и связанные 

с этим трудности. Рассматривается адаптация университетов к дистанцион-

ному обучению, интеграция новых технологий, а также проблемы, связанные 

с коммуникацией между студентами и преподавателями. Подчеркиваются раз-

личные аспекты этого перехода, включая изменения в подходах к обучению, 

необходимость разработки цифрового этикета, а также вызовы, связанные 

с использованием искусственного интеллекта в академической среде.  
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Abstract. The impact of the COVID-19 pandemic on the digitalization of 

higher education in Russia is highlighted, both the rapid transformation of tradi-

tional education into an online format and the difficulties associated with it are 

highlighted. The adaptation of universities to distance learning, the integration of 

new technologies, and the challenges associated with communication between 

students and teachers are considered. Various aspects of this transition are high-

lighted, including changes in approaches to teaching, the need to develop digital 

etiquette, and the challenges associated with the use of artificial intelligence in the 

academic environment. 
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Пандемия вынудила университеты адаптироваться к дистанционному 

формату обучения, который первоначально рассматривался как временная 

альтернатива. Почти все учебные заведения (92 %) полностью перешли на 

онлайн-лекции, в то время как большинство (79 %) предложило студентам 

возможность участия в практических занятиях в режиме онлайн в опреде-

ленных случаях. Приблизительно каждый второй университет (43 %) вклю-

чил в свои учебные программы курсы, доступные онлайн. Меньшее количе-

ство университетов (39 %) организовали проведение зачетов и экзаменов 

в цифровом пространстве, применяя системы прокторинга. Отмечается, что 

полный переход на дистанционное обучение сопряжен с определенными 

трудностями в области коммуникаций, что предполагает необходимость 

всестороннего анализа данных сложностей [1–6]. 

Первые дни и месяцы обучения в университете играют решающую 

роль в процессе адаптации студентов. Студенты-новички, еще не чувствую-

щие себя полноценной частью факультета, испытывают коммуникативные 

сложности. Эти сложности особо ощущаются в только что сформированных 

социальных группах, где как студенты, так и преподаватели стремятся 

научиться взаимопониманию. Со временем, когда студенты начинают уве-

ренно идентифицировать себя с группой, такие барьеры уходят. 

Отдельное внимание заслуживает сложность коммуникаций между 

преподавателями и студентами в процессе организации онлайн-занятий. Не-

смотря на стремление к интеграции цифровых технологий, большинство 
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преподавателей по-прежнему используют материалы, не предназначенные 

для онлайн-обучения. Недостаточные навыки некоторых преподавателей 

в создании цифрового учебного контента и владении методиками цифровой 

педагогики существенно снижают возможности для эффективного и увле-

кательного обучения молодежи в условиях дистанционного формата [3]. 

Невозможно обойти вниманием тот факт, что отсутствие устоявшихся 

норм поведения в цифровом пространстве (таких как манера общения во 

время онлайн-уроков, выбор одежды, оформление видимого на экране про-

странства и другое) порождает ряд противоречий. Молодежь склонна вос-

принимать такой формат взаимодействия с преподавателями как более сво-

бодный, что позволяет, на их взгляд, общаться менее формально, включая 

использование молодежного жаргона, носить домашнюю одежду и даже до-

пускать неопрятный вид как личной внешности, так и домашнего фона. Та-

кие тенденции вызывают разногласия среди преподавательского состава. 

Это подчеркивает насущную потребность в установлении четких правил по-

ведения для онлайн-занятий и внедрении в общественное сознание стандар-

тов цифрового этикета. Соблюдение этических принципов в цифровой 

среде становится особенно значимым. 

Цифровизация высшего образования в России является стратегическим 

направлением, закрепленным в законодательных документах на уровне 

страны. Тем не менее настоящий толчок к активизации этого процесса про-

изошел в связи с пандемией COVID-19, разразившейся в 2020 г. Ситуация 

неопределенности и потребность в децентрализации управленческих про-

цессов подстегнули в вузах разработку инновационных систем, интегриру-

ющих образовательные и административные возможности. 

Изучение правовых основ, статистики и исследований в области транс-

формации системы высшего образования показывает замедление ее цифро-

визации. Процессы цифровой подготовки и приема в университеты не 

устраняют существующее социальное неравенство среди кандидатов, а вно-

сят в него новые элементы. К таким относится разница в доступе к интер-

нету и наличии необходимой техники. Социально-экономический статус се-

мьи продолжает играть решающую роль в выборе образовательного пути. 

Кроме того, различия между вузами в доступности к высокоскоростному 

интернету и оборудованию, а также различные возможности подписок на 

образовательные платформы усиливают неравенство в привлекательности 

учебных заведений для абитуриентов. 

Исследования данных систем претерпели значительные изменения во 

время пандемии, охватывая все от методов онлайн-обучения до оценки их 

последствий в различных сферах. С окончанием пандемии цифровизация 

продолжила развиваться, сосредоточив внимание на новых аспектах, таких 

как применение искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной 

реальности. Проблематика этики в контексте цифровой трансформации 

также остается в центре внимания. 
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Развитие искусственного интеллекта привело к быстрому распростра-

нению языковых моделей. В ноябре 2022 г. компания OpenAI выпустила 

ChatGPT – чат-бота, который может генерировать тексты и изображения, 

отвечать на вопросы и предлагать идеи для создания текстов. Это стало 

толчком к появлению на рынке других подобных продуктов, включая рос-

сийские разработки: YandexGPT и GigaChat, а также китайский Ernie. 

В условиях стремительного развития и активного применения генера-

тивных моделей ИИ высшее образование столкнулось с необходимостью 

интеграции этих технологий. Вместе с этим возникли новые проблемы: 

например, борьба с плагиатом, снижение навыков работы с текстами и ли-

тературой, а также проблемы, связанные с защитой личных данных, нару-

шением авторских прав и потенциальной алгоритмической или политиче-

ской предвзятостью в нейросетевых моделях. 

Использование искусственного интеллекта студентами для создания 

текстов несет в себе риски для академической добросовестности и развития 

навыков, особенно в языковых курсах и гуманитарных дисциплинах, где 

письмо играет ключевую роль. Вдобавок, смешивание AI-сгенерированного 

текста с самостоятельно написанными работами может привести к неточно-

стям и ошибкам, поскольку чат-боты иногда допускают промахи. 

Однако цифровое развитие в области высшего образования открывает 

новые возможности и форматы, компенсируя некоторые недостатки и уси-

ливая преимущества. Например, процесс цифровизации трансформировал 

традиционные лекции в интерактивные онлайн-сессии, повышая эффектив-

ность и доступность учебного контента [6]. 

Эффективное управление этическими аспектами, связанными с цифро-

визацией образования, включая гибридные форматы обучения, онлайн-

курсы и применение искусственного интеллекта в академической деятель-

ности, может стать значимым конкурентным преимуществом для россий-

ских университетов. Необходимо разработать нормативные акты, которые, 

с одной стороны, могли бы ограничить использование искусственного ин-

теллекта студентами при написании текстов, по образцу китайских вузов, 

а с другой стороны, способствовали бы активной интеграции отечественных 

инноваций в сфере генеративного ИИ для расширения возможностей ИИ-

тьюторинга. Такая модель регулирования станет важным фактором для при-

влечения международных студентов и укрепления глобального сотрудниче-

ства в сфере высшего образования. 
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