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АННОТАЦИЯ:
В статье описываются основныепроблемывысшего образования в условиях пандемииCOVID-19и
обосновывается, что новые проблемы имеют обострение застаревших причин. Эти причины свя-
заны с глубинным социальным, экономическим, культурным, политическим неравенством. Осо-
бый вид неравенства – цифровое. Оно создает существенные барьеры для доступности и качества
обучения в условиях пандемии и в перспективе приведёт к ещё большей дифференциации населе-
ния. Научная задача, позволяющая решить проблему, заключается в поиске новых подходов к госу-
дарственной политике в области высшего образования. Авторы предлагают принять за методоло-
гическую основу исследования комплексный подход Ван Дейка и использовать модель цифровой
доступности Ван Дейка для анализа правительственных решений Европейского Союза в области
будущего высшего образования. Эмпирическую базу исследования составили новейшие практики
государственных решений зарубежных стран, документы и статистические данные. На примере
Европейского Союза показано, как правительства стран пытаются удержать конкурентоспособ-
ность своих образовательных систем в посткороновирусный период и пересматривают стратегии
и планы развития высшего образования. Авторами выявлено, что новые государственные стра-
тегии связаны не только с цифровизацией образовательной среды, но и с развитием мотивации,
цифровых компетенций трудовых ресурсов в связке с развитием цифровой, зеленой, инноваци-
онной экономики будущего. Предполагается, что новые планы и стратегии Европейского Союза в
области высшего образования являются конкурирующими стратегиями и направлены на сохране-
ние высоких позиций в мировой иерархии стран и обеспечение конкурентоспособности не только
на европейском, но и на мировом образовательном пространстве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: доступность образования, качество образования, европейское образовательное
пространство, цифровизация образования, неравенство, цифровое неравенство, Европейский Со-
юз, последствия COVID-19.
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Доступность и качество высшего образо-
вания являются неоспоримым конкурентным
преимуществом любого государства, стремя-
щегося не только занять высокие позиции в
мировой иерархии стран, но и стремящего-
ся обеспечитьинтеллектуальное воспроизвод-
ство и устойчивое инновационное развитие
своей страны. В условиях пандемии COVID-
19 все страны столкнулись с серьёзными про-
блемами обеспечения доступа к образованию
и с проблемами качества электронного обу-

чения студентов. Осмысление происходящих
процессов привело правительства всех стран к
выводу, что возврата к прошлым моделям уже
не будет. Правительства стран вместе с акаде-
мическим сообществом обсуждают новые мо-
дели и стратегии развития высшего образова-
ния в будущем.

В статье представлен обобщенный и си-
стематизированный зарубежный опыт реше-
ния проблем доступности и качества высшего
образования в условиях COVID-19 и на при-
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мере Европейского Союза показано, как пра-
вительства стран пытаются удержать конку-
рентоспособность своих образовательных си-
стем, пересматривая стратегии и планы разви-
тия высшего образования в посткороновирус-
ный период.

Новые проблемы по старым причинам

Новые проблемы, с которыми столкнулось
высшее образование в условиях COVID-19,
лишь отчасти являются новыми. Они стали
следствием глубинных противоречий и при-
чин, на которые еще десятилетия назад обра-
щали внимание многочисленные исследовате-
ли и о которых мы не раз писали в наших
материалах [1–3]. Вместе с тем, правительства
стран оказались неготовыми к быстрому и эф-
фективном ответу на вызовы, возникшие в но-
вой социальной реальности. Научное мышле-
ние и прогнозные оценки ученых не нашли
выражения в управленческом мышлении и в
принятых планах и государственных стратеги-
ях. Уже этот факт показывает наличие крити-
чески значимой системной проблемы практи-
чески всех стран – отсутствие связи принимае-
мых политических решений с результатамина-
учных исследований, с рекомендациями, кото-
рые разрабатывают ученые. Частные пробле-
мы в высшем образовании стали следствием
наличия этой большой системной проблемы.

Первая проблема – усиление неравенства
среди студентов и преподавателей, спровоци-
рованного цифровым разрывом, разной сте-
пенью доступности интернета, возможностью
иметь необходимое для обучения или препо-
давания оборудованное рабочее место. Риски
этого отмечались учеными еще до COVID-19
[4]. На территориях с ограниченным доступом
к интернету и низкой пропускной способно-
стью широкополосного доступа возможности
онлайн-обучения резко ограничены, особен-
но в сельских районах. Задолго до COVID-19
исследователицифровой доступности отмеча-
ли высокую значимость в информационном
обществе технических возможностей подклю-

чения к интернету, обеспечения необходимо-
го уровня доходов малообеспеченных групп
населения, роли уровня образования, возрас-
та, пола, этнической принадлежности и ре-
гиона проживания. Первые общенациональ-
ные опросы в развитых странах еще в конце
1990-х годов показали растущий разрыв «в до-
ступемежду людьми с высокиминизким дохо-
дом или образованием и этническими группа-
ми большинства по сравнению с этническими
меньшинствами»2. В 2000 году П. Норрис на
основе исследований в 179 странах мира сде-
лал вывод, что «глобальное разделение очевид-
но между промышленно развитыми и разви-
вающимися обществами. В каждой стране был
очевиден социальныйразрывмежду богатыми
и бедными, а касаемо региональных разрывов
в недостаточно развитых странах отмечалась
существенная разницамежду столичнымитер-
риториями и провинциями. И в online-сооб-
ществе появились свидетельства демократиче-
ского разрывамежду теми, кто использует и не
использует интернет-ресурсы для вовлечения,
мобилизации и участия в общественной жиз-
ни» [5].Почтичерез 20 лет послеисследований
П.Норриса, результаты ОЭСР в 2018 году по-
казали, что многие дома с низким доходом не
имеют доступа к компьютерам. Данные Евро-
стата за 2019 год показывают, что доступ к ши-
рокополосному интернету значительно разли-
чается по странам ЕС: от 74% домохозяйств
в квартиле с самым низким доходом до 97%
в квартиле с самым высоким доходом3. Но во
многих домохозяйствах с низкими доходами
нет доступа к компьютерам совсем4. Для срав-
нения: вСШАчетверть населения не имеет до-
маширокополосного доступа в интернет, а по-
чтипятая часть населениянеимеет смартфона.
Среди американцев с низкими доходами эти
цифры еще выше: 44% людей не имеют до-
машнего широкополосного доступа в интер-
нет, а 29% не имеют смартфонов [6]. Критиче-
ский анализ качества и результатов современ-
ного онлайн-обучения в России представлен в
статье А. В. Дождикова [7].

2Falling through the Net: defining the digital divide // NTIA (National Telecommunications and Information
Administration). URL: http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/fttn99/contents.html.

3EU action plan for digital skills for all broadly welcomed. URL: https://www.universityworldnews.com/post.php?sto
ry=20201003010729135.

4Digital economy and society statistics – households and individuals. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals.
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В Европе более 1 из 5 молодых людей не
могут достичь базового уровня цифровых на-
выков. В 2018 году менее 40% преподава-
телей чувствовали себя готовыми использо-
вать цифровые технологии в обучении (этот
процент существенно варьируется по стра-
нам ЕС). Поэтому к началу пандемии большая
часть преподавателейи академичексогоперсо-
нала оказалась не готовой. При этом кризис
COVID-19 приводит к беспрецедентному пе-
реходу к онлайн-обучению и использованию
цифровых технологий5. Существует разрыв
между городом и деревней: в сельской мест-
ности доступ к интернета ниже, чем в горо-
де и пригородах. Особенно силен этот разрыв
в Греции, Болгарии, Португалии, Словении и
Румынии. В этих стран, в целом, доступность
интернет ниже, чем в среднем по ЕС.Попытки
сдержать распространение вируса COVID-19
привели к массовому закрытиюшкол и зданий
университетских городков. Пострадали более
100 миллионов учащихся, преподавателей, ра-
ботников образования в Европе и во всем ми-
ре6. Таким образом, становится общепризнан-
ным, что переход университетов к экстренно-
му дистанционному обучениюобострил суще-
ствующие социально-экономические разломы
в высшем образовании и обществе в целом.
В основном это связано с различными ин-
ституциональными ресурсами и социально-
экономическим положением студентов [8].

Вторая проблема – неравенство, спрово-
цированное разным уровнем цифровых на-
выков. Отметим, что среди многочисленных
исследований цифрового неравенства, прове-
денных еще до COVID-19, исследования роли
навыков немногочисленны. Речь идет о таких
факторах доступности, как приобретение опе-
рационныхнавыковпользователем компьюте-
ра; развитие и практическое применение ин-
формационных навыков; овладение стратеги-
ческими навыками, то есть способностью ис-
пользовать компьютер и сетевые источники
как средство для достижения определенных
целей в обществе. Весьма интересное исследо-

вание проблем навыков было проведено Эс-
тер Харгиттай и ее коллегами [9; 10]. В иссле-
довании представлены результаты тестирова-
ний групп пользователей, которым была пору-
чена задача поиска заданных типов информа-
ции в интернете, и выявленные явные диспро-
порции в зависимости от возраста, пола и об-
разования испытуемого. Только половина экс-
периментальной группыбыла в состоянии вы-
полнить все задачи в первом эксперименте. В
условиях пандемии отсутствие навыков рабо-
ты с компьютером и пользования ресурсами
интернета вызвало серьезные препятствия в
доступности и качестве высшего образования.

С проблемой навыков связана и проблема
недостаточности квалификации преподавате-
лей и академического персонала в разработ-
ке электронных курсов обучения и методики
онлайн-обучения. По мнению экспертов, по-
мимо проблем цифрового разрыва, колледжи
и университеты будут бороться за быстрый за-
пуск качественных программ дистанционного
обучения. Многим не хватает опытных разра-
ботчиков учебных программ, достаточных об-
разовательных ресурсов, адекватного понима-
ния специфики и нюансов онлайн-образова-
ния и сильного институционального потенци-
ала для его предоставления.

Третья проблема – приостановка обучения.
В ряде стран студенты, проживающие в кам-
пусах, были выселены и столкнулись с необхо-
димостью аренды жилья, на которое не доста-
точно денег; получения платной медицинской
помощи за пределами кампусов (закрывших-
ся по причине COVID-19), также требующей
дополнительных финансовых затрат. Остав-
шись вне кампусов, студенты потеряли воз-
можность бесплатной медицинской помощи7.
Часть студентов принимает решение не про-
должать обучение (как правило, это наибо-
лее бедные и уязвимые категории студентов).
Кроме того, есть примеры, когда универси-
теты просто закрывались «до уведомления»
(Национальный университет науки и техноло-
гий Зимбабве, Министерство высшего обра-

5Digital Education Action Plan (2021-2027). Resetting education and training for the digital age. – URL: https:
//ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en

6Digital education action plan. Public consultation. – URL: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan/public-consultation

7Putting fairness at the heart of higher education – URL: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=202
00417094523729
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зования Малайзии приостановило онлайн-
обучение вместе смероприятиямина террито-
рии кампуса). Как следствие, студенты остава-
лись без обучения.

Четвертая проблема – академический про-
тест. Цифровой переход не получил всеобще-
го признания в академической среде, его не
всегда поддерживают студенты, часть которых
не согласна получать онлайн-образование да-
же временно в условиях пандемии. Бойкоты
онлайн-платформи забастовки студентов про-
ходят не только в Тунисе или Чили, но в Ве-
ликобритании, Испании, США. В России (как,
например, и в Великобритании) появились об-
ращения студентов снизить (и даже вернуть)
им плату за обучение, так как онлайн-обуче-
ние – это не то, за что они заплатили.

Пятая проблема – психологические барье-
ры. В подавляющем большинстве методики
преподавания и дидактические материалы на-
правлены на непосредственное взаимодей-
ствие преподавателя и студентов. Резкий пе-
реход на новые технологии не сопровождался
резким изменением педагогических подходов.
Для ряда студентов стало непосильным изу-
чение того объема информации, который ра-
нее они могли обсудить с преподавателем во
время занятий. Из-за нахождения длительное
время в условиях опосредованного общения
с группой и преподавателями в относительно
замкнутом домашнем пространстве часть сту-
дентов начала переживать психологические
проблемы: проявились психологические сры-
вы, депрессии. Американские исследователи
рассматривают проблему влияния COVID-19
на психическое здоровье студентов [11]. Кро-
ме того, новая ситуация обнажила наличие ла-
тентной проблемы – «компьютерной трево-
ги». Еще в начале 2000-х годов исследовате-
ли описали это явление как чувство диском-
форта, стресса или страха, возникающее при
столкновении с компьютерами. Эта тревога
ещё называется технофобией – боязнью тех-
нологии в целом и недоверие к её благопри-
ятным последствиям. Исследования этой про-
блемы в Калифорнийском университете пока-
зали, что «более 30% новых интернет-поль-
зователей сообщили, что они были технофоб-

ными, и то же самое отметили 10% опыт-
ных пользователей интернета»8. Компьютер-
ное беспокойство и технофобия характерны
особенно для пожилых людей, людей с низ-
ким уровнем образования и части женско-
го населения. Эти явления не полностью ис-
чезают с накоплением компьютерного опы-
та [12, с. 221–235].

Фактор тревоги особенно важен в контек-
сте роли мотивационных факторов доступно-
сти. Прежде чем получить физический доступ,
должна возникнуть потребность иметь ком-
пьютер, подключённый к интернету, и быть
вовлечённым в электронную среду. Анализ си-
туации показывает, что кроме «неимущих»
существуют также и «нежелающие» по при-
чинам отсутствия необходимости или значи-
тельных возможностей использования, отсут-
ствие времени или симпатии, отказа от среды
(интернет и компьютерные игры рассматри-
ваются как «опасные» вещи) [13]. Особенно-
сти среды дистанционного обучения рассмат-
ривались российскими авторами (К. А. Меле-
жик, А. Д. Петренко и др. [14]).

Таким образом, мы видим, что проблемы,
ставшие значимымивнастоящее время, стави-
лись исследователями значительно раньше, но
оставались на периферии внимания большей
части правительств и стран.

Усилия правительств сейчас
Обобщение первого опыта правительств

разных стран в отношении высшего образова-
ния в условиях COVID-19 позволяет выделить
основные направления правительственных
усилий. В большинстве европейских стран они
продолжают следовать принципам либераль-
ной философии образования, для российско-
го читателя весьма обстоятельно представлен-
ных в работе В. А. Куренного [15]. В исследова-
ниях Европейской ассоциации университетов
рассматривается влияние кризиса COVID-19
на высшее образование в Европе, переход к
экстренному дистанционному обучению и
преподаванию, влияние ситуации на интер-
национализацию и мобильность, а также вли-
яние на исследования [16]. Эти же проблемы
поднимаются и в исследованиях Международ-
ной ассоциации университетов [17–19].

8The UCLA Internet report: Surveying the digital future, year three / University of California, Los Angeles ; Center for
Communication Policy. Los Angeles, 2003. URL: http://www.ccp.ucla.edu/pages/internet-report.asp.
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Первое направление правительственных
мер – финансовая помощь. Сюда входят фи-
нансовые стимулы и моратории на студенче-
ские ссуды (например, в Австралии, Дании,
Германии, Тайване, США, странах ЕС), пакеты
экономической помощи, которые включают
поддержку высшего образования. Это помо-
жет государственным университетам сохра-
нить занятость административного и акаде-
мического персонала, поддержать студентов и
оплатить технологии, которые могут обеспе-
чить быстрый переход к онлайн-образованию.
Правительства Канады и США приняли реше-
ние о прекращении выплат всех студенческих
ссуд на шесть месяцев, чтобы поддержать без-
работных выпускников и людей с ограничен-
ными доходами.Многие правительства предо-
ставляют университетам целевое финансиро-
вание исследований, чтобы помочь опреде-
лить эффективные лекарства для лечения па-
циентов с COVID-19 и разработать вакцину.
Страны Северной Европы финансируют ис-
следования в области социальных наук с це-
льюизученияи смягчения социальныхпослед-
ствий пандемии. Подробный отчет о воздей-
ствии пандемии COVID-19 на финансирова-
ние университетов и о последствиях, ожида-
емых в будущем, опубликовала Европейская
ассоциация университетов [20].

Второе направление правительственных
мер – обеспечение большей гибкости требо-
ваний к обеспечению качества. Ряд стран при-
остановил или перенес сроки аккредитации и
лицензирования, перешли на «виртуальные
посещения» из-за закрытия университетов
или ограничений на поездки, а также сделали
более гибкими требования, касающиеся он-
лайн-образования. Действительно, во многих
странах действуют строгие правила в отноше-
нии онлайн-образования. Например, в России
сохраняются одинаковые требования в отно-
шении помещений и оборудования для полу-
чения лицензии на образовательную деятель-
ность в формате онлайн и в обычном формате
с привязкой к аудиториям. Некоторые страны
налагают дополнительные ограничения, отра-
жая негативное восприятие дистанционного
обучения. Например, когда в Перу в 2014 го-
ду закон о высшем образовании дисквалифи-
цировал от должности деканов факультетов,

профессоров, получивших докторские степе-
ни посредством онлайн-образования. В целом
же, надзорные органы во многих странах в на-
стоящее время ослабляют свои критерии обес-
печения качества, чтобы поддержать быстрый
переход к онлайн-образованию. Некоторые
из них выпустили специальные рекомендации
для университетов.

Третье направление правительственных
мер – наращивание потенциала для предо-
ставления онлайн-образования и инициативы
для облегчения перехода к онлайн-обучению.
Страны усилили возможности широкополос-
ной связи, чтобы облегчить доступ в интер-
нет для всех студентов. Ряд стран предоставил
субсидированные интернет-пакеты для сту-
дентов университетов и бесплатное подклю-
чение к национальным исследовательским се-
тям для всех университетов. В ряде стран были
предложены ускоренные курсы – как для уче-
ных, так и для студентов – по использованию
цифровых платформ и применению эффек-
тивных методов онлайн-обучения. В резуль-
тате ученые и студенты во всем мире имеют
доступ к бесплатным курсам на многих язы-
ках. Они могут использовать цифровые плат-
формы для виртуальных встреч и видеокон-
ференций. Они могут воспользоваться бес-
платными онлайн-программами обучения. И
они могут использовать виртуальные лабора-
тории для моделирования и экспериментов.
Некоторые телекоммуникационные компа-
нии предложили бесплатные или сильно суб-
сидируемые интернет-пакеты для студентов и
преподавателей и освободили сайты, содержа-
щие открытые образовательные ресурсы, от
платы за передачу данных.

В условиях COVID-19 особенно жестко
проверяется устойчивость современных уни-
верситетов. Многие из них оказались в кри-
зисной ситуации. По мнению экспертов, луч-
шие университеты мира вряд ли пострада-
ют от долгосрочных негативных последствий.
По мнению Филипа Альтбаха и Ханса де Вит
«исследовательские университеты и высоко-
качественные учебные заведения, признанные
во всем мире и на национальном уровне и
имеющие стабильные потоки доходов, такие
как Индийские технологические институты и
элитные американские частные гуманитарные
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колледжи и т. институты по всему миру, вос-
становятся быстрее и выйдут из кризиса отно-
сительно невредимыми» [21].

Но для большинства высших учебных за-
ведений, особенно частных, которые полно-
стью зависят от платы за обучение, финан-
совое выживание будет серьезной проблемой
во время глубокой рецессии, которую пред-
сказывают многие экономисты. Вполне реаль-
но ожидать, чтомногие частные университеты
закроются.

Миллионы студентов с ограниченными ре-
сурсами могут оставить высшее образование
или перейти в более доступные государствен-
ные учебные заведения. Колледжии универси-
теты с высокой долей иностранных студентов
также будут уязвимы к колебаниям спроса.

Правительственные стратегии
образования будущего в ЕС

Многие страны ищут варианты, как обес-
печить доступность и качество высшего об-
разования в постковидную цифровую эпоху
[22–24]. Очевидно, что и качество, и доступ-
ность нельзя отождествлять технологическим
детерминизмом. Ряд современных ученых еще
до пандемии COVID-19 предлагали сосредо-
точиться на социальных, психологических и
культурных условиях цифровой доступности.
Концепции физического доступа были допол-
нены и расширены многофакторными моде-
лями, концепциями цифровых навыков и ком-
петенций [25].

Наибольший объяснительный потенциал в
современных условиях имеет модель Ван Дей-
ка [12, с. 221–235]. Принимая за основу мо-
дель расширенного доступа Ван Дейка (позво-
ляющую учитывать совокупность взаимосвя-
занных социальных, психических, экономи-
ческих, технологических причин), становится
ясным, что правительственные усилия толь-
ко по обеспечениютехнического интернет-до-
ступа, создания разных образовательных плат-
форм и другие технические решения не при-
ведут к трансформации общества в цифровое.
Доступу к технологической базе предшеству-
ет мотивационный фактор, наличие соответ-
ствующих навыков и экономические возмож-

ности. С этих позиций проанализируем уси-
лия Европейского Союза.

Правительства практически всех стран с
конкурентоспособным высшим образовани-
ем намерены изменить стратегии развития
высшего образования. 30 сентября 2020 года
Европейская комиссия опубликовала сообще-
ние «Достижение европейского образователь-
ного пространства к 2025 году». В нем изло-
жены ключевые действия ЕС в области обра-
зования на следующие пять лет. ЕС признает
жизненно важный вклад образования в само-
бытность Европы, ее будущее и долгосрочную
устойчивость ее сообществ. [26]

Европейская комиссия объявила о пере-
смотре Плана действий в области цифрово-
го образования с упором на общеевропей-
ское расширение возможностей подключения,
инфраструктуры и сотрудничества, а также
обеспечение доступа к цифровым навыкам
для всех.

ПринятиеПлана стало ответом на результа-
ты детального анализа статистических данных
о развитии цифрового пространства Европы.
В июне – сентябре 2020 года в ЕС были прове-
дены общественные консультации (анкетный
опрос). Выяснилось, что почти 60% респон-
дентов до кризиса не использовали дистанци-
онное и онлайн-обучение. Более 60% считают,
что улучшили свои цифровые навыки во вре-
мя кризиса, и более 50% респондентов хотят
делать это дальше. 95% считают, что кризис
COVID-19 является точкой невозврата в тех-
нологиях образования и обучения, но ресурсы
и контент онлайн-обучения должны быть бо-
лее актуальными, интерактивными и просты-
ми в использовании9.

Осмысливая происходящее, в ЕС разраба-
тывается «План действий в области цифро-
вого образования на 2021–2027 годы: переход
образования в цифровую эпоху». Этот план
является частью пакета, который включает
инициативы, направленные на усиление вкла-
да образования и профессиональной подго-
товки в восстановление Европейского сою-
за после кризиса, связанного с COVID-19, и
на построение «зеленой и цифровой Евро-
пы». Европейский План предполагает более

9Digital Education Action Plan (2021–2027). Resetting education and training for the digital age. URL: https://ec.eur
opa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en.
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тесное сотрудничество между государствами-
членами ЕС и заинтересованными сторонами,
чтобы «сделать системы образования и обу-
чения действительно пригодными для цифро-
вой эпохи».Цифровые технологии рассматри-
ваются как «мощные инструменты для пере-
хода к зеленой экономике». При этом отмеча-
ется, что еще сохраняется «цифровой разрыв
между городом и деревней», что особенно яв-
ным стало во время кризиса COVID-1910.

Европейские инициативы в цифровом об-
разовании не рассматриваются как экстрен-
ный режим, а оцениваются как дальновидные
стратегии и действия после кризиса, которые
имеют первостепенное значение для устойчи-
вости и инноваций11. План действий являет-
ся частью реакции ЕС на кризис COVID-19,
но его руководящие принципы нацелены на
то, чтобы сделать систему образования и
обучения подходящими для цифровой эпохи
(за счет высококачественного и инклюзивно-
го цифрового образования). Базовые цифро-
вые навыки рассматриваются как часть основ-
ных передаваемых навыков для всех активных
граждан.

План рассматривается как начало стратеги-
ческого диалога со странами-членами ЕС с це-
лью подготовки предложений к 2022 г. о фак-
торах, способствующих успешному цифрово-
му образованию и использованию финанси-
рования ЕС, государственного и частного фи-
нансирования. В настоящее время финанси-
рование инициатив планируется запрашивать
у программы Erasmus, Европейского социаль-
ного фонда, Европейского фонда региональ-
ного развития и политик интеллектуальной
специализации,Connecting Europe Facility, про-
грамм Digital Europe и Horizon Europe.

В соответствии с планом государства-чле-
ны ЕС должны будут разработать руководя-
щие принципы цифровой педагогики, осно-
ванные на передовой практике и опыте, и мак-
симально использовать поддержку ЕС в от-
ношении доступа в интернет, покупки циф-
рового оборудования и приложений и плат-
форм электронного обучения для школ и, в

частности, для студентов из неблагополучных
групп, а также для студентов и преподавате-
лей с ограниченными возможностями. В плане
говорится, что «обучение рабочих и соиска-
телей работы в Европе цифровыми навыками
будет иметь решающее значение для восста-
новления экономики в ближайшие годы. В до-
полнение к цифровымнавыкам цифровая эко-
номика требует также дополнительных навы-
ков, таких как адаптируемость, навыки обще-
ния и сотрудничества, решение проблем, кри-
тическое мышление, творчество, предприни-
мательство и готовность учиться»11.

Среди практических шагов, предложенных
в плане действий, – Европейский сертифи-
кат цифровых навыков (EDSC), который мо-
жет быть признан и принят правительствами,
работодателями и другими заинтересованны-
ми сторонами по всей Европе. Для улучшения
сотрудничества в области цифрового образо-
вания на уровне ЕС планируется создать Ев-
ропейский центр цифрового образования для
поддержки государств-членов через сеть наци-
ональных консультационных служб по обме-
ну опытом и передовой практикой в области
цифрового образования. В рамках инициати-
вы европейских университетов планируется
создание виртуальных и очных межуниверси-
тетских кампусов ЕС и внедрение инноваци-
онных моделей цифрового высшего образова-
ния. Введение европейских студенческих кар-
точек будет играть ключевую роль в безопас-
ном электронном обмене, а проверка данных
о студентах и академических записей упростит
управление мобильностью студентов. Все ме-
роприятия «Плана действий в области цифро-
вого образования на 2021–2027 годы: переход
образования в цифровую эпоху» направлены
наболее тесное сотрудничествоипреодоление
фрагментации политик стран-членов ЕС.

В этой связи обратим внимание на от-
чет европейских исследователей о результа-
тах экспертногоинтервьюруководителей уни-
верситетов, проведенного в 2020 году. В отче-
те представлен анализ мнений об использова-
нии цифровых технологий в европейских уни-

10Digital Education Action Plan (2021–2027). Resetting education and training for the digital age. URL: https://ec.eur
opa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en.

11EU action plan for digital skills for all broadly welcomed. URL: https://www.universityworldnews.com/post.php?sto
ry=20201003010729135.
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верситетах за последние семь лет и о страте-
гическом восприятии цифровизации, ее вли-
янии на различные области институциональ-
ной жизни, ожиданиях на будущее, об измене-
ниях, ускоренных текущей пандемией [27].

Важным направлением в ЕС становится
стимулирование университетов к разработке
новых (переработке прежних) стратегий раз-
вития университетов. В Европейском Сою-
зе 60% высших учебных заведений еще до
COVID-19 имели в своем стратегическом пла-
нировании положения об онлайн-обучении,
но только одна треть предоставляла полные
онлайн-курсы. Лучше всего были подготов-
лены университеты, специализирующиеся на
бизнес-исследованиях, экономике и образова-
нии, а также более крупные учебные заведения
с широкой дисциплинарной сферой. В обла-
сти науки и техники менее 3% программ были
полностью доступны в режиме онлайн12.

В настоящее время стратегические приори-
теты начинают пересматриваться. Универси-
теты будут учитывать развертывание посто-
янно растущего набора цифровых технологий
(приложений, платформ, программного обес-
печения) для улучшения и расширения обра-
зования и обучения и будут формировать у
всех студентов цифровые компетенции (зна-
ния, навыкии установки). Так как государства-
члены ЕС несут ответственность за содержа-
ние обучения и организацию своих систем об-
разования и профессиональной подготовки,
то действия на уровне ЕС могут способство-
вать развитию качественного и инклюзивного
образования и обучения, поддерживая сотруд-
ничество; обмен передовой практикой, рамка-
ми, исследованиями; рекомендации и другие
инструменты.

В ЕС делают ставку на широкое между-
народное сотрудничество в области цифро-
вого образования. Действия направлены на
продвижение «глобального сотрудничества с
одновременным достижением его стратегиче-
ских целей в приоритетных регионах, особен-
но в западных Балканах, Африке и регионах
соседства Восточного партнерства и Южно-

го Средиземноморья»13. Поддерживает ЕС и
усилия стран Восточного партнерства в рам-
ках инициативы EU4Digital, и усилия разви-
тию Африканско-европейского альянса.

Таим образом, рассмотрев действия и но-
вые планы ЕС по развитию высшего образо-
вания, отметим охват практически всех сфер
и факторов доступности, описанных в моде-
ли Ван Дейка и его коллег. Предположитель-
но, в перспективе ЕС сумеет трансформиро-
вать европейское образовательное простран-
ство под новые общественные потребности и
сумеет связать трансформациюв образовании
с трансформацией экономики и социальной
модели ЕС.

Выводы
Удивительно, что, несмотря на разный уро-

вень социально-экономического и цифрового
развития стран, все они столкнулись с при-
мерно одинаковыми проблемами в условиях
COVID-19. Система высшего образования по-
страдала однойиз первых, но и одна из первых
встала на путь поиска оптимального выхода из
сложной ситуации. Меры, принимаемые пра-
вительствами разных стран, сводились к соци-
ально-экономической, психологической, ме-
тодической поддержке студентов, преподава-
телей, академического персонала. Параллель-
но университеты наращивали свои цифро-
вые возможности, и искали пути преодоления
цифрового неравенства.

Трансформация общественных отношений
в условиях COVID-19 обострила проблему
неравенства во всех его проявлениях. Цифро-
вое неравенство стало следствием не столько
технической невозможности подключить ин-
тернет, сколько следствием социального, эко-
номического, политического, культурного, а в
ряде стран и расового, неравенства. Эта кри-
тически значимая для современногомира про-
блема будет обостряться в ближайшем буду-
щем, и будет определять общественно-полити-
ческие дестабилизации в разных странах.

В условиях COVID-19 обострилась кон-
куренция на мировом образовательном про-
странстве. В настоящее время страны, претен-

12Universities not ready for online learning – U-Multirank. URL: https://www.universityworldnews.com/post.php?sto
ry=20200609183303614.

13Digital economy and society statistics – households and individuals U action plan for digital skills for all broadly
welcomed. URL: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20201003010729135.
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дующие на лидерство в международном об-
разовательном пространстве, озабочены уже
не сегодняшним днем, а будущим. Принима-
емые меры направлены на наращивание кон-
курентных преимуществ в постковидный пе-
риод. Цифровая трансформация ускоряется
быстрыми темпами с развитием новых тех-
нологий, таких как искусственный интеллект,
робототехника, облачные вычисления и блок-
чейн. Цифровые технологии и образование
могут дать людям возможность сфокусиро-
ваться и принять участие в формировании бу-
дущего мира. Тот, кто сумеет включиться в но-
вые инициативы, останется конкурентоспо-
собным и востребованным.

Весьма показательны в этом отношенииЕв-
ропейский союз и новые стратегии развития

общего европейского образовательного про-
странства.Идея цифровой трансформации ев-
ропейского образования – это не идея про ра-
венство и справедливость, это идея про конку-
ренцию. Развитие глобальных цифровых плат-
форм, развитее цифровых компетенций не
только у выпускников университетов, но и лю-
дей преклонного возраста, связь университе-
тов и цифровой и «зеленой» экономики, рас-
ширение международных партнерств и дру-
гие проекты и инициативы – все это позволит
высшему образованию ЕС остаться лидером
мирового образования. Несомненно, нерав-
ное развитие стран-членов ЕС будет препят-
ствовать полномасштабной реализации ини-
циатив, но образовательные системы более
развитых стран ЕС снова будут в выигрыше.
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cultural, and political inequalities. A special kind of inequality is digital inequality, which creates significant
barriers to accessibility and quality of learning in a pandemic environment and, in the long term, will lead
to an even greater differentiation of the population. The scientific challenge to solve the problem is to
find new approaches to public policy in the field of higher education. The authors propose to take Van
Dijk’s comprehensive approach as a methodological basis for the research and to use Van Dijk’s digital
accessibility model to analyze governmental decisions of the European Union in the field of the future
of higher education. The empirical basis of the study was formed by the latest practices of governmental
decisions of foreign countries, documents, and statistical data. The example of the European Union shows
how governments are trying to keep their educational systems competitive in the post-coronavirus period
and revise strategies and plans for higher education development. The authors revealed that the new state
strategies are not only related to the digital transformation of the educational environment, but also to the
development of motivation, digital competencies of the workforce in conjunction with the development of
a digital, green and innovative economy of the future. It is assumed that the new plans and strategies of the
European Union in the field of higher education are competing strategies and are aimed at maintaining a
high position in the world hierarchy of countries and ensuring competitiveness not only in the European
but also in the global educational space.
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