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Аннотация. Введение. Современный период развития высшей школы непосред-
ственно связан с происходящей цифровой трансформацией общественных отношений. 
Изменения, происходящие внутри университетов, в их внешних взаимодействиях и функ-
циях, базовых принципах и ценностно-нормативных основаниях, требуют методологиче-
ского анализа и исследования.

Цель статьи – провести анализ современных теоретических подходов к раскры-
тию понятия и сущности цифровых университетов.

Методология и методы исследования. В качестве дизайна исследования применял-
ся mix-метод: качественный анализ (изучения содержания теоретических источников и 
контекста, анализ содержания концепта) и количественный анализ (наукометрический 
анализ публикаций и ключевых слов в базах данных).

Результаты. Исследование показало, что в методологическом плане существует 
проблема определения концепта «цифровой университет»: сложилось несколько теорети-
ческих подходов, основанных на различном понимании феномена и его роли в цифровом 
развитии университета. Методологическая проблема осложняется необходимостью систе-
матизации практической деятельности современных университетов, относящих себя так 
или иначе к формату «цифровых», а без согласованного подхода относительно самого кон-
цепта это сделать намного сложнее.

Научная новизна заключается в попытке систематизации теоретических подходов 
для концептуализации понятия «цифровой университет», в ходе которой обозначилась 
проблема отсутствия целостного подхода. 

Практическая значимость исследования связана с необходимостью разработки на 
основе целостного концепта нормативной модели цифрового университета для последую-
щего анализа деятельности вузов. Результаты анализа могут быть использованы в научной 
дискуссии для дальнейшей концептуализации понятия «цифровой университет» и выра-
ботки общей модели цифрового университета.

Ключевые слова: цифровой университет, сетевой университет, умный универси-
тет, виртуальный университет, университет, высшее образование, цифровизация, цифро-
вая трансформация, цифровое развитие.
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Abstract. Introduction. The modern period of development of higher education is direct-
ly related to the ongoing digital transformation of public relations. The changes that occur in 
universities, in their external interactions and functions, basic principles and value-normative 
foundations, require methodological analysis and research.

Aim. The aim of the research is to analyse the theoretical approaches to disclosing the 
concept and essence of digital universities.

Methodology and research methods. The mix-method was used as a research design: 
qualitative analysis (studying the content of theoretical sources and context, analysing the 
content of a concept) and quantitative analysis (scientometric analysis of publications and 
keywords in databases).

Results. The study showed that in the methodological terms, there is a problem of defin-
ing the concept of “digital university”: there are several theoretical approaches based on differ-
ent understanding of the phenomenon and its role in the digital development of the university. 
The methodological problem is complicated by the urgent need to systematise the practical 
activities of modern universities, which classify themselves in one way or another in the “digi-
tal” format; therefore, this is much more difficult to do without a coordinated approach to the 
concept itself.

Scientific novelty lies in an attempt to systematise theoretical approaches to defining 
the concept of “digital university” and the problem of the absence of a holistic interdisciplinary 
approach has been identified.

Practical significance of the study is associated with the need to develop a regulatory 
model of a digital university based on a holistic concept for the subsequent analysis of the ac-
tivities of universities. The results of the analysis can be used in scientific discussion to further 
define the concept of “digital university” and develop a general model of a digital university.

Keywords: digital university, network university, smart university, virtual university, 
university, higher education, digitalisation, digital transformation, digital development.
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Введение

Процессы информатизации и цифровизации высшей школы, которые 
активно начались с 90-х годов XX века, привели к возникновению понятия 
«цифровой университет». Первые публикации в научной литературе по теме 
«цифровой университет» появились в конце XX – начале XXI века. 

Возросшее в последнее время во всем мире внимание к цифровым 
университетам связано, на наш взгляд, с целым рядом обстоятельств. 

Во-первых, это необходимость осмысления происходящих процессов 
цифровизации и цифровой трансформации высшего образования. Как от-
мечают B. Williamson, F. Macgilchrist, J. Potter: «Что уже ясно, так это то, 
что образование сейчас находится в центре внимания как переоценки, так 
и «переосмысления», при этом цифровые образовательные технологии нахо-
дятся в авангарде большей части этой работы» [1].

Во-вторых, интерес к цифровым технологиям в образовании суще-
ственно вырос на фоне ограничительных мер, принимаемых в период пан-
демии COVID-19. По мнению Г. А. Банных и С. Н. Костиной, внезапный 
вынужденный переход к дистанционным формам обучения показал разно-
образие технологий, выбранных университетами даже в пределах одного 
региона, в силу неравного уровня развития информационной инфраструк-
туры, обеспеченности дисциплин электронными образовательными ресур-
сами, а также готовности преподавателей использовать цифровые платфор-
мы и сервисы в образовательном процессе [2]. 

В-третьих, можно наблюдать появление в образовательном простран-
стве университетов, позиционирующих себя в качестве «цифровых»: Циф-
ровой Университет Сеула (Seoul Digital University1), Западноафриканский 
цифровой университет2, Numerique – Французский цифровой универси-
тет3, Цифровой университет Женевы4 и другие. В российском образователь-
ном пространстве под влиянием государственной политики в сфере цифро-

1 Seoul Digital University. Режим доступа: http://www.sdu.ac.kr/
2 West African Union University. Режим доступа: https://thewauu.com/
3 Numerique. Режим доступа: https://luniversitenumerique.fr/
4 University Of Geneva. Режим доступа: https://www.unige.ch/numerique/en/
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визации высшего образования ведущие вузы начали формирование своих 
моделей «цифрового университета», например: НИУ ВШЭ1, Тольяттинский 
государственный университет2, Уральский федеральный университет3 и др. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена существующим 
противоречием между практикой использования в научном дискурсе поня-
тия «цифровой университет» и отсутствием его целостной концепции. Необ-
ходимо осмысление существующих в научном дискурсе подходов к раскры-
тию понятия «цифровой университет» и его содержания, определение места 
данной концепции среди других современных теоретических подходов, на-
целенных на анализ использования ИКТ и цифровых технологий в высшем 
образовании. 

Практическая значимость исследования связана с необходимостью 
разработки целостного концепта цифрового университета для последующе-
го анализа деятельности вузов. Результаты анализа могут быть использова-
ны в научной дискуссии для дальнейшей концептуализации понятия «циф-
ровой университет» и выработки общей модели цифрового университета.

В соответствии с этим целью статьи выступает анализ существующих 
в современный период в научных публикациях теоретических подходов к 
раскрытию понятия и сущности цифровых университетов. 

Исследовательские вопросы, рассматриваемые в данной статье:
 – как в научной литературе представлен концепт «цифровой универ-

ситет»;
 – какие теоретические подходы присутствуют в современный период 

в научной литературе к определению сущности и характеристик цифровых 
университетов;

 – каким образом концепция «цифровой университет» соотносится с 
другими современными концепциями университетов.

Гипотеза исследования связана с тем, что в научной литературе от-
сутствует целостная концепция «цифрового университета», а основным 
критерием выделения цифрового университета выступает наличие в нем 
информационно-коммуникационных (цифровых) технологий, что приводит 
к неопределенности в различии существующих новых типов университетов 
(«цифровых», «виртуальных», «сетевых», «смарт-университетов» и других).

К предметно-смысловым ограничениям исследования можно отнести 
условия, в которых эволюционируют и трансформируются современные уни-
верситеты и сама система высшего образования. Принимая во внимание осо-
бенности протекания процессов цифровизации и цифровой трансформации 
в национальных государствах, оказывающих влияние на практику функци-

1  НИУ ВШЭ. Режим доступа: https://digital.hse.ru/
2  Тольяттинский государственный университет. Режим доступа: https://digital.tsu.ru/
3 Уральский федеральный университет. Режим доступа: https://urfu.ru/ru/about/digital/



Образование и наука. Том 24, № 10. 2022  / The Education and Science Journal. Vol. 24, № 10. 2022

14

© Г. А. Банных, С. Н. Костина

онирования университетов, можно предположить, что реальные их модели 
будут иметь страновые различия, а это, в свою очередь, скажется на теоре-
тическом обобщении данной практики в моделях цифровых университетов.

К ограничениям исследования также можно отнести представленную 
в статье выборку научных работ, на основе которых было проведено тео-
ретическое исследование, – это работы, размещенные в наукометрических 
базах Scopus, Web of Science, РИНЦ, Академия Google с 1996 года. 

Материалы и методы
Для комплексного исследования и систематизации информации о по-

нятии «цифровой университет» использовался mix-метод: количественный 
анализ (наукометрический анализ публикаций и ключевых слов в базах дан-
ных) и качественный анализ (изучения содержания теоретических источни-
ков и контекста, анализ содержания концепта). Поиск и отбор научной ин-
формации производился по наукометрическим базам цитирования Scopus 
и Web of Science, в поисковой системе по полным текстам научных публи-
каций Академия Google, в национальной библиографической базе данных 
научного цитирования РИНЦ с глубиной поиска c 1996 года по состоянию 
на 01.11.2021 года. 

Поиск по наукометрическим базам цитирования Scopus, Web of Science 
и Академия Google проводился по ключевым словам «цифровой университет» 
(«digital university») в заголовке, аннотации и ключевых словах публикаций, 
после чего производился отбор наиболее релевантных цели исследования пу-
бликаций. В выборку попали только научные статьи и материалы конфе-
ренций. При отборе одним из основополагающих факторов служила также 
научная отрасль, по которой индексируется публикация (социальные и гума-
нитарные науки). В базе российского индекса научного цитирования поиск 
был проведен по ключевым словам «цифровой университет», были отобра-
ны публикации, в заголовке, аннотации и ключевых словах которых упоми-
налось данное понятие. Следующим шагом стало содержательное изучение 
аннотаций. Если и в аннотации, и в ключевых словах упоминался цифро-
вой университет, из аннотации было понятно, что в тексте будет раскрытие 
понятия, его концептуализация, – материал попадал в итоговую выборку. 
Дальнейший анализ производился в программах VOSviewer 1.6.17 и Scival.

Для качественного анализа были отобраны только полнотекстовые ста-
тьи открытого доступа. Материалы из реферативных ресурсов, содержащих 
только аннотации статей (то есть без полнотекстовых документов), а также 
предоставляющих доступ к тексту на основе pay-per-view (то есть за отдель-
ную плату для каждой статьи) не рассматривались. Качественный анализ 
содержания статей проводился на основе кодирования смыслов, вклады-
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ваемых авторами в их интерпретацию концепта «цифровой университет» и 
последующей группировке и систематизации полученной информации.

Дополнительно был проведен отбор публикаций по ключевым словам 
«умный университет» («смарт университет», «smart university»), «сетевой уни-
верситет» («network university»), виртуальный университет («virtual universi-
ty»). В российском индексе научного цитирования таких результатов оказа-
лось 53 и 735, в базах Scopus, Web of Science и Google Scholar – 293 и 141 
соответственно. 

Результаты

В результате поиска в наукометрической базе Web of Science было об-
наружено 164 научных публикации по тематике «цифровой университет» 
(«digital university») начиная с 2002 года. В основном, публикации по данной 
теме были представлены в категории Web of Science «Образование и Образо-
вательные исследования» (56,098 %), а также в категориях «Коммуникация» 
(9,146 %), «Информационные системы информатики» (60,198 %) и «Компью-
терная наука: теории и методы» (5,488 %). Остальные категории встреча-
лись менее, чем в 5 % случаев. 

География публикаций представлена 45 странами, из которых значи-
тельную часть составляют публикации авторов из Англии (23 ед.), США (22 
ед.), Шотландии (18 ед.), России (13 ед.), Испании (9 ед.), Германии (8 ед.), 
Австралии (6 ед.), Китая (6 ед.), Южной Кореи (6 ед.) и Франции (5 ед.). 

Резкое увеличение количества публикаций по теме «цифровой универ-
ситет» в базе Web of Science наблюдается с 2014 года, а «пик» приходится на 
2018 год (Таблица 1).

Таблица 1

Количество тематических публикаций в наукометрических базах  
с 2008 по 2021 годы

Table 1

Number of thematic publications in scientometric databases  
from 2008 to 2021

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Web of 
Science

2 4 1 2 2 0 15 3 8 22 48 24 14 13

Scopus 3 5 4 2 1 9 5 4 8 6 16 14 28 20
РИНЦ
RSCI

2 1 1 4 13 50 92 63
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В ходе анализа полных записей отобранных публикаций в базе Web of 
Science в программе VOSviewer по ключевым словам с минимальным числом 
совпадений 3 было выделено 23 термина, сгруппированных в 4 кластера: 

1 кластер: digital technologies, digital transformation, education; innova-
tion; knowledge, students; technology;

2 кластер: COVID-19; digital education; higher education; higher-educa-
tion; digital learning; online;

3 кластер: digitalisation; digital university; digital content; distance edu-
cation; e-learning;

4 кластер: e-learning, university; MOOC, virtual university; neoliberalism.
Таким образом, концепт «цифровой университет» оказывается взаи-

мосвязанным с другими понятиями из «семьи» высшего образования и циф-
ровизации, также за последние два года четко прослеживается связь по-
нятий цифрового университета и дистанционного образования в условиях 
пандемии COVID-19.

В научной базе цитирования Scopus поиск «digital university» в заго-
ловках, аннотациях и ключевых словах привел к отбору 131 публикации на-
чиная с 1996 года. Самое значительное количество публикаций (72 и 71 ед.) 
приходится на отрасль знаний Social sciences (социальные науки) и Comput-
er science (компьютерная наука), вполовину меньше (30 ед.) приходится на 
Engineering (инженерные науки), еще 12 публикаций относятся к Decision 
Sciences (наука о принятии решений).

В базе Scopus рост публикаций идет с 2016 года, «пик» приходится на 
2020 год (табл. 1). География публикаций включает 42 страны и 6 публика-
ций безотносительно гражданства авторов. Наибольшее количество публи-
каций относится к РФ (20 ед.) и Великобритании (20 ед.), Испании (10 ед.), 
Австралии (7 ед.) и Морокко (7 ед.). 

Чаще всего в ключевых словах публикаций встречались термины: dig-
ital, university, e-learning, higher education, digital transformation. Анализ в 
Scival показал, что 18,2 % публикаций находятся в 10 % самых цитируемых 
изданий мира. 

В наукометрической базе РИНЦ по ключевому слову «цифровой универ-
ситет» в названии, аннотации и ключевых словах было найдено 823 публика-
ций, только в названии – 39 публикаций. Временной период появления пуб-
ликаций – начиная с 2011 года, большинство приходится на 2020 и 2021 гг.

Максимально частое сочетание ключевых слов в статьях из РИНЦ – 
цифровой университет и цифровизация высшего образования.

В базе научных публикаций Google Scholar по ключевой фразе «digital 
university» было найдено 8 190 результатов, начиная с 1994 года, среди них 
– 88 результатов только за 2021 год. 
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Полученные результаты показывают, что можно выделить следующие 
тенденции:

1. Наблюдается тенденция резкого увеличения количества научных 
публикаций в различных базах цитирования по тематике «digital university» 
начиная с 2017 года. 

2. География публикаций охватывает в основном США, ряд европей-
ских стран (Великобритания, Испания, Германия, Франция), Россию, Ав-
стралию, Китай и Южную Корею, что говорит о недостаточно широком про-
никновении данного конструкта в научное поле.

3. Связанное с «digital university» предметное поле представлено поня-
тиями как из сферы высшего образования, так и из сферы цифровизации 
(цифровые технологии, электронное обучение, виртуальное обучение, дис-
танционное обучение).

Для качественного анализа в итоге было отобрано 80 полнотекстовых 
публикаций открытого доступа из баз Scopus и Web of Science, а также 129 
публикаций из базы РИНЦ и Академия Google. В ходе анализа были отсеяны 
еще 20 статей, в содержании которых не оказалось раскрытия феномена 
или элементов цифрового университета, упоминание его относилось только 
к названию или ключевым словам. 

Для проведения качественного анализа авторы в течение месяца осу-
ществляли изучение отобранных публикаций с целью анализа следующих 
вопросов: как определяется понятие цифрового университета? Какие эле-
менты цифрового университета выделяются в качестве основополагающих 
(ключевых)? 

Изучаемые статьи были сгруппированы по следующим параметрам:
1) Статьи, посвященные феномену цифрового университета, раскры-

вающие понятие или основные элементы.
2) Статьи, посвященные анализу трансформаций современных об-

разовательных организаций, немного затрагивающие феномен цифрового 
университета.

3) Статьи, раскрывающие кейсы формирования / создания / измене-
ний применительно к цифровому университету, затрагивающие практиче-
ские решения.

4) Статьи, посвященные анализу цифровой среды университета и его 
инфраструктуры.

5) Статьи, посвященные анализу одного из элементов цифрового уни-
верситета.

Самой большой группой публикаций стала группа, посвященная ана-
лизу трансформаций современных организаций высшего образования в 
контексте цифровизации: примерная доля всех публикаций этой группы в 
общем массиве публикаций составляет 35 %.
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Доля публикаций, непосредственно посвященных феномену цифрово-
го университета, составляет в общем массиве менее 9 %, и является самой 
малой группой публикаций.

Содержание конструкта «цифровой университет»
Анализ показал, что определение понятия «цифровой университет», а 

также его производных («цифровой исследовательский университет»), присут-
ствует в незначительной части рассмотренных публикаций. Данная тенден-
ция зафиксирована и в уже проведенных ранее исследованиях. J. S. Ibáñez 
и V. М. Juarros на основе анализа публикаций иберо-американских авторов 
с 2007 по 2017 год сделали выводы о том, что в исследованиях отсутствует 
формальное определение понятия «цифровой университет», но детализиру-
ются элементы, из которых он состоит [3]. Ch. Jones и R. Goodfellow, зани-
маясь концептуализацией понятия цифровой университет, также обращают 
внимание исследователей на то, что под понятием может подразумеваться 
дискурс, эмпирически наблюдаемое явление и теоретическая концепция [4].

В качестве примера целостного определения можно привести опреде-
ление понятия «цифровой исследовательский университет» M. Sitnicki, рас-
крывающееся как «научно-образовательное учреждение, осуществляющее 
свою деятельность на основе автоматизации образовательного и исследова-
тельского процессов и обеспечивающее полный цифровой цикл создания, 
кодификации, архивирования, хранения, обмена, поиска и трансляции на-
учной и образовательной информации, созданной в результате исследова-
тельской деятельности» [5]. 

В большинстве публикаций понятие цифрового университета опреде-
ляется через раскрытие его отдельных элементов (признаков или характери-
стик). Смыслообразующим элементом для определения понятия «цифрового 
университета» выступают информационно-коммуникационные (цифровые) 
технологии. Р. Хаземи и С. Хэйлс еще в 2002 году рассматривали цифровой 
университет как создание обучающегося сообщества, которое основано на 
применении информационных технологий1. По мнению С. Jones, термин 
«цифровой университет» предполагает бинарное различие между универ-
ситетами, поддерживающими новые информационно-коммуникационные 
технологии, основанные на вычислениях, и предыдущими университетами, 
основанными на аналоговых технологиях, включая телевидение и телеком-
муникации [6, p. 172]. К. Итинсон связывает возникновение цифровых уни-
верситетов с применением инновационных технологий и интернета вещей 
в образовательном процессе [7, c. 37].

1 The Digital University – Building a Learning Community: Reza Hazemi and Stephen 
Hailes (Eds.); Springer-Verlag, Heidelberg, 2002. 252 p.
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Также можно выделить группу исследований, в которых в качестве 
ключевых элементов цифрового университета рассматриваются новые обра-
зовательные технологии электронного и дистанционного обучения. По мне-
нию G. Siemens, D. Gašević и S. Dawson, содержание цифрового университета 
– это совокупность одновременно реализуемых дистанционного, смешанного 
и онлайн-обучения, от выбора которых будет зависеть качество обучения, 
объем практики преподавания и, в конечном итоге, то, насколько хорошо 
учащиеся подготовлены как для работы, так и для участия в демократиче-
ских и справедливых моделях современного глобального общества [8, p. 37]. 

Ph. Sheail рассматривает цифровой университет как организацион-
ную форму, состоящую из обширных транслокальных (между регионами и 
странами) и вневременных (через/между временами) связей, которые фор-
мируются на основе постепенного внедрения цифровых технологий во все 
сферы жизнедеятельности университета, но прежде всего, в областях ра-
боты, непосредственно связанных с разработками в области онлайн-пре-
подавания и обучения [9, p. 58]. В таком же ключе рассматривает циф-
ровые университеты A. K. Garg, который понимает цифровой университет 
как «дистанционный», представляющий собой «объединение всех универси-
тетов под одной крышей», где «студент может иметь доступ ко всем деталям 
каждого университета, а затем может принять осознанное решение о своем 
высшем образовании» [10, p. 6243]. Такая интерпретация цифрового уни-
верситета напрямую позволяет снижать цифровое неравенство и разрывы, 
то есть в таком формате университета автор видит его особую социальную 
роль, возможность достижения социальной справедливости в образовании. 

По мнению Г. В. Верховой и С. В. Акимова, более распространенным 
выступает подход, когда цифровой университет предполагает внедрение 
цифровых технологий в различные сферы жизнедеятельности вуза либо пе-
рестройку деятельности вуза в результате цифровой трансформации, напри-
мер, «по четырем направлениям деятельности университета: преподавание, 
исследования, системная поддержка и администрирование дистанционных 
образовательных технологий». Цифровой университет предполагает внедре-
ние ИКТ во все сферы жизнедеятельности образовательной организации, 
изменяющие жизненный цикл ее образовательного продукта [11, c. 18].

Д. А. Кириллова среди прочих равных элементов цифрового универси-
тета в качестве приоритетного предлагает рассматривать его инфраструк-
туру, включающую научные лаборатории с открытыми информационными 
ресурсами, электронные библиотеки, центры онлайн-обучения, компьютер-
ные и мультимедийные аудитории, единый центр обработки данных [12, 
с. 46], то есть те цифровые технологии и ИКТ, которые обуславливают саму 
инфраструктуру.
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Б. М. Позднеев, М. В. Сутягин, В. Д. Тихомирова, Ю. С. Адамова дела-
ют акцент на создание архитектуры цифрового университета, включая ар-
хитектуру бизнес-процессов, информационной системы, технологическую 
архитектуру, систему управления изменениями и стратегическим планиро-
ванием [13, с.99].

А. А. Конкин перечисляет следующие основные элементы цифрово-
го университета: «удобные сервисы для студентов и преподавателей, воз-
можность выстраивать индивидуальные образовательные траектории, ра-
бота с абитуриентами, мониторинг трудоустройства выпускников, анализ 
учебного поведения, виртуальные лаборатории, а также выполнение миссии 
драйвера социокультурного и экономического развития своего региона и 
генерации инноваций» [14]. Однако, несмотря на эти базисные цифровые 
сервисы, цифровой университет – нечто большее, в нем необходимо учиты-
вать и взаимодействие человек-сервисы. Так, L. Gourlay и M. Oliver, прово-
дя анализ подобного «цифрового» взаимодействия студентов и различных 
«удобных» цифровых, виртуальных, сетевых сервисов, пришли к выводу о 
необходимости учитывать и саму вовлеченность студентов в этот процесс 
[15]. Смысл такого взаимодействия – не в передаче знаний или навыков, а в 
формировании жизненного опыта цифрового взаимодействия.

Группа исследователей Королевского университета включает в содер-
жание цифрового университета следующие элементы: базовую цифровую 
инфраструктуру (поддерживающую исследования и образование); ориенти-
рованные на пользователя цифровые услуги; адаптированный к цифровым 
технологиям университет; самообслуживание университетской админи-
страции; культуру изменений и внедрения; а также новые методы обучения 
такие как перевернутые классы и гибридные (сочетание онлайн и очного 
обучения) модели обучения1.

Некоторые авторы пытаются объединить использование цифровых 
технологий в разных аспектах жизнедеятельности вуза, чтобы разработать 
полноценную модель цифрового вуза. Так, M. Sitnicki в модель цифрового 
университета включил девять элементов, основанных на цифровых техно-
логиях: электронное портфолио; электронный депозитарий; цифровая под-
готовка учителей и исследователей; онлайн-платформа для обучения; рынок 
НИОКР; формирование исследования; виртуальные социальные сети; циф-
ровые исследовательские сети; оценка качества исследования [5, p. 635]. 

Г. П. Кузина предлагает модель цифрового университета, которая мо-
жет быть реализована в результате цифровой трансформации традиционно-

1 Официальный сайт Первой ежегодной конференции по исследованию цифровиза-
ции Исследовательской группы по цифровой трансформации Королевского Университета 
(Канада). Режим доступа: https://www.digitalatqueens.com/ (дата обращения: 22.10.2021).
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го университета. Модель включает три базовых элемента: цифровой профиль 
(диплом вместо классического диплома об образовании); индивидуальную об-
разовательную траекторию и персональную оценку компетенций вместо об-
щей образовательной программы; сеть организаций и цифровых платформ, 
собирающих лучших преподавателей множества вузов и практиков из пе-
редовых компаний [16, с. 90]. Реализация данной модели предполагает, по 
мнению автора, использование набора цифровых технологий управления, та-
ких как цифровая библиотека, цифровой кампус, электронный студенческий 
билет, электронная ведомость, электронный деканат, информационная си-
стема управления пунктом общественного питания в университете, система 
планирования и разработки индивидуальной траектории обучения на основе 
искусственного интеллекта, создание цифрового портфолио преподавателя, 
система сбора и анализа цифрового следа обучающегося, модель «цифрово-
го диплома» на основе технологии блокчейн, LMS-система, цифровая транс-
формация процессов профориентации и трудоустройства обучающихся [16, 
c. 92]. Кроме этого, создание цифрового университета предполагает включе-
ние цифровых технологий в учебный процесс – внедрение образовательных 
дисциплин с использованием AR и VR и виртуальных симуляторов, разработ-
ку онлайн-курсов и размещение их на ведущих мировых MOOК-платформах, 
разработку курсов дополнительного профессионального образования по об-
работке больших данных. И третий вид технологий связан с формированием 
новых компетенций – это создание центра компетенций в университете как 
базы для повышения квалификации профессорско-преподавательского со-
става и перехода к работе в условиях цифрового образовательного процесса 
на основе концепции непрерывного образования; создание университетской 
точки кипения и включение в проект НТИ «Кружковое движение».

С. Г. Григорьев и И. Ю. Мишота предложили концептуальную модель 
цифрового университета, состоящую из пяти уровней и поддерживающей 
платформы [17, p. 636]. Первый уровень является наиболее важным, он пред-
ставлен преподавательским составом, студентами, отраслевыми и академи-
ческими партнерами университета, выпускниками и соискателями. Второй 
уровень включает базовые информационные услуги, задача которых - со-
здать единое информационное пространство для цифрового взаимодействия 
внутри вуза. Третий уровень – это услуги, которые существенно облегчают 
жизнь студентам и преподавателям современного вуза (например, электрон-
ная библиотека). Четвертый уровень является наиболее ресурсоемким с точ-
ки зрения реализации, но в то же время позволяет университету получить 
максимальную добавленную стоимость. В его состав входят такие услуги, как 
цифровой маркетинг, управление исследовательскими проектами, управле-
ние закупками, взаимодействие с абитуриентами и студентами [17, p. 637].
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Отдельно можно выделить группу исследований, в которых определе-
ние содержания цифрового университета не ограничивается только исполь-
зованием цифровых технологий, а предполагает обоснование необходимости 
в условиях цифровизации общественных отношений разработки и внедре-
ния новых образовательных подходов (смыслов, целей, технологий и др.).

M. Nadin понимает цифровой университет как университет цифрового 
общества, который основан на взаимодействии, способствующем обучению в 
новом прагматическом контексте. Базой нового образования является обуче-
ние, основанное на «предвкушении – упреждающем приобретении и распро-
странении знаний, а не обучении в ответ на проблемы, с которыми мы стал-
киваемся» [18, p. 192]. Цифровая инфраструктура широко распространенной 
новой виртуальной среды обучения должна быть определена с точки зрения 
образовательных целей, и именно от образовательных целей зависит цифровое 
развитие, внедрение цифровых технологий в различные бизнес-процессы вуза.

А. В. Шаль позиционирует «цифровой университет» как новую модель 
образования, основанную на индивидуальной траектории развития. Основ-
ным инструментом ее реализации, согласно автору, становится цифровая 
модель высшего образования, включающая пять направлений – цифровые 
компетенции и интеграция новых технологий, самостоятельное обучение уча-
щегося за пределами образовательной организации, новые технологии оце-
нивания, качественную инфраструктуру и системные изменения [19, с. 321].

В. Н. Курбацкий считает, что цифровой университет возникает в ре-
зультате цифровой трансформации, предполагающей «комплекс меропри-
ятий, направленных как на модернизацию содержания, форм и методов 
обучения, так и на развитие информационно-коммуникационной инфра-
структуры» [20, с. 44]. В основе стратегии построения цифрового универси-
тета должна лежать личность студента, развитие его творческих способно-
стей. По мнению автора, это возможно реализовать на основе комплексного 
подхода, предложенного в концепции smart-университета, и включающего 
организационный, технологический и педагогический подход.

По мнению M. A. Peters и P. Jandrić , современный цифровой универ-
ситет – это целая философия, появившаяся в эпоху цифрового разума, со-
ставленная из взаимосвязи цифрового обучения, культуры труда и знаний, 
цифрового чтения, цифрового «я», цифрового бытия, радикальной открыто-
сти, творческого труда и совместного производства символических товаров 
[21]. Авторы также выдвигают Манифест цифрового университета, следуя 
которому он сможет стать неотъемлемой частью цифрового будущего, пол-
ностью трансформировавшись из своего традиционного состояния.

B. Johnston, S. MacNeill и K. Smyth выделили два подхода к концеп-
туализации понятия «цифровой университет» [22]. Согласно узкому подхо-
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ду, цифровой университет в основном связан с цифровыми технологиями 
и инфраструктурой, или с развитием цифровых технологий учащихся. По 
мнению авторов, данный конструкт должен быть рассмотрен с позиций ши-
рокого подхода. Авторы считают, что концепция цифрового университета 
обеднена, потому что одновременно существует непропорциональный пе-
рекос в сторону неолиберального, техничного и управленческого взгляда на 
университет, и недостаточное развитие в области педагогической теории и 
практики организационного развития. Авторы выступают с критикой нео-
либеральной традиции в отношении высшего образования, определяющей 
высшее образование как рынок, на котором ценность образования все чаще 
выражается в способности выпускников зарабатывать и вносить вклад в 
национальную экономическую конкурентоспособность в ущерб другим по-
тенциальным возможностям выбора. Второе направление критики касает-
ся радикального видения Интернета и цифровых технологий как фунда-
ментального переворота традиционных ценностей, структур и практик в 
университетах. В такой неолиберальной среде «цифровое» используется как 
инструмент подавления. В-третьих, по мнению авторов, рост менеджеризма 
в организационной практике университетов служит ограничению возмож-
ностей для развития образования и педагогических инноваций.

 Конечным результатом является университетская система, в которой 
доминирует логика эгоистичного консьюмеризма, якобы повышающая стан-
дарты обучения, а цифровые технологии используются для обслуживания 
этой логики. Неолиберализму авторы противопоставляют идеи критической 
педагогики и открытости как обогащения университета. Предложенная ими 
концептуальная матрица цифрового университета представляет собой три 
измерения. Первое представляет собой организационное развитие, которое 
должно учитывать человеческие затраты на цифровую трансформацию, а 
не только стоимость системы/технологии. Второе измерение – это академи-
ческое развитие, которое лежит в основе разработки подходов к обучению, 
преподаванию, оценке и более широким исследованиям и обмену знаниями 
и, как следствие, «пронизывает» организационное развитие. Третье измере-
ние включает 4 квадранта - информационную грамотность, среду обучения, 
учебную программу, учебную программу курса и цифровое участие.

Обсуждение результатов 

Проведенное теоретическое исследование еще раз подчеркнуло важ-
ность систематизации знаний относительно феномена цифрового универ-
ситета в современной науке и практике функционирования организаций 
высшего образования. Продолжающаяся цифровизация общественных от-
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ношений, «углубление» цифровых трансформационных процессов в высшем 
образовании вынуждают исследователей сфокусироваться на изучении 
цифровых феноменов современности. Важность и сложность концептуа-
лизации цифрового университета заключаются в одновременном наблюде-
нии, изучении и скоростном развитии самого феномена. 

Анализ научных публикаций по тематике «цифровой университет» 
показал отсутствие единого понимания данного понятия, наличие доста-
точного разброса представлений о содержании конструкта «цифрового» 
университета. Безусловно, его системообразующим понятием выступают 
цифровые технологии. В то же время применение цифровых технологий ле-
жит и в основе ряда других современных концепций образования: вирту-
ального университета и виртуального образования, сетевого университета и 
сетевого образования, смарт-университета и смарт-образования. Поэтому 
необходимо при разработке концепции цифрового университета соотнести 
ее с другими концепциями образования, в основе которых лежит примене-
ние цифровых технологий.

Авторское исследование позволило обобщить научную базу публикаций, 
посвященных феномену цифрового университета, подтвердить возрастаю-
щее к нему внимание при одновременном отсутствии его единого понима-
ния [3, 4]. В то же самое время, авторы смогли сгруппировать теоретические 
взгляды на концепт цифрового университета в три основных подхода. 

Представления о цифровом университете как об образовательной ор-
ганизации, реализующей различные формы дистанционного образования, 
позволяющие преодолеть пространственно-временные и иные ограничения, 
основанные на цифровых технологиях. 

На наш взгляд, содержание понятия «виртуального» университета яв-
ляется практически аналогичным представлением о цифровом университе-
те как «дистанционном». Виртуальный университет понимается как обра-
зовательная организация, представляющая образовательные услуги только 
с помощью дистанционного обучения (через электронные носители, как 
правило, интернет). Виртуальное образование трактуется как «онлайн-об-
разование» или электронное образование. Сущность виртуального образо-
вания составляют системы электронного обучения (e-learning). Виртуальные 
университеты, по мнению В. В. Гриншкуна и Г. А. Красновой, могут созда-
ваться в различных моделях: традиционные университеты, которые пред-
лагают электронное обучение по отдельным образовательным программам; 
образовательные организации дистанционного обучения; консорциумы об-
разовательных организаций, совместно разрабатывающие и реализующие 
онлайн-курсы; виртуальные университеты [23, с. 17]. В то же самое время 
некоторые исследователи рассматривают виртуализацию образования не-
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разрывно связанной с внедрением smart-образовательных технологий1, что 
уже позволяет говорить об ином типе университета – умном университете.

Представления о цифровом университете как противоположности 
«аналогового», традиционного университета. В этом случае переход от тра-
диционного университета в цифровому идет через использование цифровых 
технологий в различных сферах жизнедеятельности вуза – образовательной, 
административной, обеспечительной (технологической). Итогом такого раз-
вития в ближайшей перспективе, на наш взгляд, должно стать появление 
университета как цифровой платформы или экосистемы по аналогии с биз-
нес-структурами, где они выступают наиболее развитым этапом внедре-
ния цифровых технологий. В то же время такой подход не дает конечной 
цели формирования цифрового университета, т. к. наблюдается постоянное 
появление новых цифровых технологий и их развитие. Так, А. А. Климов, 
Е. Ю. Заречкин, В. П. Куприяновский предлагают отказаться от использова-
ния понятия цифровой университет, заменив его термином «цифровая уни-
верситетская экосистема». Данное предложение авторы мотивируют тем, 
что понятие цифрового университета слишком неопределенно и излишне 
категорично «в отсутствие граничных признаков отнесения того или иного 
вуза к числу «цифровых» [24, с. 816].

Представления о том, что концепция цифрового университета должна 
быть не только основана на использовании цифровых технологий, но пред-
полагать качественные изменения самих подходов к образованию. В основе 
таких изменений может лежать индивидуализация подхода к образованию, 
развитие личности студента, идеи критической педагогики и открытости 
как обогащения университета. 

В данном случае необходимо рассмотреть имеющиеся теоретические 
подходы, предполагающие изменения содержания образования под влия-
нием цифровых технологий, прежде всего концепцию smart-образования» 
и smart-университета. По мнению A. Mbombo и N. Cavus, «умный универ-
ситет» (SmU) определяется как образовательная организация, которая ис-
пользует технологические инновации в своей организации для выполнения 
своей миссии [25]. Умный университет рассматривается Y. S. Mitrofanova, 
А. А. Sherstobitova, О. А. Filippova как «умная» платформа или инфраструк-
тура, обеспечивающая внедрение, использование и развитие умных техно-
логий в образовании, к которым относятся цифровые и технические интел-
лектуальные технологии [26]. 

В концепции SmU авторы на первое место ставят используемые в уни-
верситете цифровые технологии, посредством которых последовательно из-

1 Борисенко И. Г. Виртуализация отечественного образовательного пространства: 
социально-философский анализ. Дисс.канд-та филос-х н. Красноярск: СФУ, 2016. С.8.
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меняется сама образовательная среда – появляются гибкие образовательные 
траектории и индивидуализация обучения, формируется интеллектуальная 
среда непрерывного развития компетентностей участников образователь-
ного процесса. Умный университет в состоянии оперативно адаптировать 
процесс обучения к условиям внешней среды. Таким образом, можно сде-
лать вывод о схожести содержания концепции SmU с третьим выделенным 
нами подходом к пониманию «цифрового» университета.

Подводя итоги, можно отметить, что теоретическая значимость иссле-
дования состоит в осмыслении существующих в научном дискурсе подходов 
к раскрытию понятия «цифровой университет» и его содержания, опреде-
ление места данной концепции среди других современных теоретических 
подходов, нацеленных на анализ использования ИКТ и цифровых техноло-
гий в высшем образовании. На наш взгляд, концептуализации содержания 
понятия цифрового университета может способствовать развитие пред-
ставлений о «цифровом образовании» и решение методологической пробле-
мы, чем же является цифровой университет.

Заключение

По итогам теоретического анализа в данной статье можно сделать 
следующий вывод, подтверждающий поставленную гипотезу: в научной ли-
тературе в настоящее время отсутствует целостная концепция «цифрового 
университета». В результате, использование в качестве базиса цифрового 
университета так называемых цифровых технологий приводит к сближе-
нию и других современных концепций образования: виртуального универ-
ситета и виртуального образования, сетевого университета и сетевого обра-
зования, смарт-университета и смарт-образования.

В обширной научной литературе тенденция изучения цифрового уни-
верситета как нового феномена современной действительности становится 
все более распространенной за последние 5 лет (всплеск публикаций прихо-
дится на период с 2018 года), что объясняется агрессивным влиянием внеш-
них условий и обстоятельств, вынуждающих систему высшего образования 
адаптироваться к ним. Тем не менее, анализ показал, что определение понятия 
цифровой университет дается только в малой части изученных публикаций и 
значительная их доля приходится на страны Европы, США и частично Азии.

Предметное поле изучения феномена цифрового университета связа-
но с понятиями как из сферы высшего образования (образование, обуче-
ние, университет, компетенции), так и из сферы цифровизации (цифровая 
трансформация, цифровизация, цифровые технологии, электронное обуче-
ние, виртуальное обучение, дистанционное обучение).
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Методологической проблемой, требующей дальнейшего решения бу-
дет выступать необходимость однозначно определить, что представляет 
собой концепт «цифрового университета» – это цифровые образовательные 
технологии (онлайн и/или электронное обучение); цифровая экосистема об-
разовательной организации или новый подход в образовании как ответ на 
глобальные вызовы цифровизации (и может быть глобальные вызовы совре-
менности в целом)?

Современные условия функционирования образовательных органи-
заций базируются на глобальных процессах цифровизации общественных 
отношений во всех сферах экономики. Развитие цифровизации будет ме-
нять требования к обучающим и обучающимся, стимулировать становление 
новых организационных образовательных структур1. 

Дискуссия о содержании цифрового образования, его преимуществах 
и ограничениях особенно обострилась в период пандемии COVID-19, ког-
да вузам пришлось осуществить экстренный переход на дистанционные 
формы обучения или онлайн-обучение. По сути, практически все вузы в 
этот период реализовали модель «виртуального» университета. В результате 
можно ли говорить о том, что все вузы стали в этот период «цифровыми»? 
Практика реализации такой модели показала, что использование цифровых 
технологий в образовании не выступает абсолютным благом, а имеет свои 
ограничения и может вызвать негативные последствия – такие как «потери 
в обучении», и как следствие – долгосрочные экономические потери [1]. 

Реализация модели цифрового университета как цифровой экосисте-
мы или цифровой платформы в Российской Федерации выступает современ-
ной задачей государственной политики в сфере образования. Практически 
все российские вузы начинают переход к «цифровому» университету – на-
пример, обязательным условием выступает наличие цифровой образователь-
ной среды, электронной библиотечной системы [27]. Соответственно, все 
вузы в той или иной степени становятся «цифровыми». Безусловно, имеет 
значение степень цифровизации или цифровой трансформации конкретной 
образовательной организации – то, что сейчас называют «цифровой зрело-
стью» [28]. Означает ли это, что в рамках данной модели цифровой универ-
ситет может пониматься как вуз с высокой степенью цифровой зрелости?

Что касается третьего подхода к пониманию цифрового университе-
та, то на наш взгляд, интересными представляются идеи Б. Уильянсона и др 
[1] о том, что образовательные технологии и связанные с ними формы циф-
рового образования необходимо рассматривать как сложные, многогранные 
явления, которые связаны с социальными, политическими, экономически-

1 Строков А. А. Цифровая культура и ценности российского образования. Дисс.
канд-та филос-х н. Нижний Новгород: НИУ-Ф РАНГХиГС, 2021. C. 9
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ми, культурными и научными проблемами и противоречиями. Соответ-
ственно, необходима более детальная проработка подходов к цифровому 
образованию как ответу на вызовы современности. 
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