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    каз Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», 
направленный на решение задач по обеспе-
чению ускоренного внедрения цифровых тех-
нологий в экономику и социальную сферу, а 
также программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», на базе которой сфор-
мирована национальная программа «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», не 
могут быть успешно реализованы без цифро-
вых навыков каждого члена общества. Сего-
дня, когда основой образовательного процес-
са является инновационный подход к воспи-
танию нового поколения, готового обучаться 
на протяжении всей своей жизни, уметь гене-
рировать инновации, уже совершенно очевид-
на значимость навыков и умений в сфере 
применения цифровых технологий для боль-
шинства людей.  

Цифровые технологии влияют не только 
на повседневную жизнь, но и на все аспекты 
существования человека – культуру, безопас-
ность, личность [1]. Цифровые технологии 
стали важной составляющей и неотъемлемой 
частью жизни и деятельности современного 
специалиста, что требует от него овладения 
навыками цифровой культуры, каждый про-
фессионал должен обладать соответствующи-
ми компетенциями. Становится все более важ-
ным осознавать влияние цифровых техноло-
гий на людей как личностей, а также на 
социальные последствия. Данные аспекты 
определили актуальность рассматриваемой 
проблемы. 

Как показал анализ ряда научных источ-
ников, вопросы цифровой трансформации сис-

темы образования стали объектом целого ря-
да исследований, направленных на изучение 
различных аспектов цифровизации. В ряде 
работ [2] авторы анализируют сущность тер-
мина «цифровизация», отмечая его роль в 
историческом развитии общества. Авторы дан-
ного исследования выявили, что цифровиза-
ция может рассматриваться с различных по-
зиций. С одной стороны, это не просто пе-
ревод информации в «цифру», а «новая пара-
дигма мысли, общения, взаимодействия друг 
с другом». С другой стороны, это новый этап 
развития общества, который приводит к по-
вышению качества жизни населения и яв-
ляется средством развития бизнес-процессов 
и комплексного решения задач инфраструк-
турного, управленческого, поведенческого и 
культурного характера.  

Проблеме цифровой культуры посвяще-
ны статьи М. В. Маслаковой [3], Т. Ф. Куз-
нецовой [4], Е. Е. Елькиной [5], в которых 
рассматриваются методологические подходы 
и тенденции развития исследуемого феноме-
на, роль и место информационной культуры 
в образовательном процессе вуза. Инфор-
мационная культура личности в трактовке 
Н. И. Гендиной, Н. И. Колковой, Г. А. Старо-
дубовой, Ю. В. Уленко определяется как «сово-
купность информационного мировоззрения и 
системы знаний и умений, обеспечивающих 
удовлетворение индивидуальных информа-
ционных потребностей с использованием как 
традиционных, так и ИКТ» [6, с. 7].  

Для нашего исследования представляют 
интерес исследования, проведенные автора-
ми работ [7–12], которые справедливо отме-
чают, что цифровизация образования невоз-
можна без погружения всех его субъектов в 
цифровую образовательную среду, включаю-
щую информационные системы, цифровые 
устройства, источники, инструменты и серви-
сы. При этом цифровая образовательная сре-
да создается и развивается для обеспечения 
работы учебных заведений и решения задач, 
возникающих в ходе подготовки и осущест-
вления всего образовательного процесса. Кро-
ме того, цифровизация образования является 
важным этапом процесса трансформации со-
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временной системы образования, требующей 
управления бизнес-функциями вуза на осно-
ве современных информационно-коммуника-
ционных технологий.  

Говоря о цифровизации образования, не-
обходимо обеспечить согласованность всех 
элементов системы поддержки образователь-
ного процесса:  

- стандартов;  
- социокультурной образовательной сре-

ды;  
- образовательных программ и учебных 

планов;  
- учебно-методических систем;  
- системы повышения квалификации и 

переподготовки;  
- системы оценивания образовательных 

результатов, навыков и компетенций.  
Важной составляющей данного процесса 

является развитие у сотрудников вуза и 
обучающихся цифровых компетенций, кото-
рые тесно связаны с цифровой культурой. 
При этом организационная культура и инфра-
структура информационно-коммуникацион-
ных технологий должна поддерживать и упро-
щать основные виды деятельности учебного 
заведения. 

Учитывая вышесказанное, приходим к 
необходимости ввести в научный оборот по-
нятие «организационная цифровая культура», 
которое является важнейшим фактором ус-
пеха цифровой трансформации образования. 
Именно организационная цифровая культура 
показывает, как образовательная организация 
высшего образования поддерживает развитие 
у своих сотрудников и обучающихся цифро-
вые компетенции, определяет стиль внутрен-
ней и внешней коммуникации и подход к 
таким вопросам, как цифровая безопасность 
и благополучие, инновации и открытость. 

Цель исследования – обоснование модели 
формирования и развития организационной 
цифровой культуры вуза для обеспечения ка-
чественного обучения в условиях цифровой 
трансформации.  

Организационная цифровая культура вуза 
выражает то, как вуз поддерживает развитие 
своих сотрудников и обучающихся с циф-

ровыми возможностями посредством своих 
основных стратегий, административных струк-
тур и процессов, среди которых – стратеги-
ческое планирование, повышение качества и 
управление имуществом, а также культурные 
особенности – лидерство, управление, пере-
ход на инновационные технологии и актив-
ное вовлечение в них обучающихся и сотруд-
ников. По сути вуз должен сформировать свою 
модель организационной цифровой культуры.  

Приведем аргументы, подтверждающие 
необходимость обоснования модели форми-
рования и реализации организационной циф-
ровой культуры вуза: 

– одним из главных барьеров цифровой 
трансформации организации являются не-
достатки организационной культуры. Вместе 
с тем именно цифровая культура дает людям 
возможность быстрее добиваться результа-
тов, поскольку появляется возможность при-
нимать решения оперативно на месте, что по-
вышает вовлеченность сотрудников в про-
цессы обучения; 

– наличие цифровой культуры вуза при-
влекает новое поколение сотрудников-милле-
ниалов, которые заинтересованы в формах 
организации, которые характеризуются со-
трудничеством, творческой средой и доста-
точной автономией для самостоятельного при-
нятия решений в сфере своих компетенций; 

– цифровая организационная культура мо-
жет стать одним из важнейших конкурент-
ных преимуществ, которое включает в себя 
убеждения, предположения, ценности и спо-
собы взаимодействия, которые способствуют 
созданию благоприятной социальной и пси-
хологической атмосферы в организации; 

– цифровая организационная культура яв-
ляется развивающейся парадигмой, а каждый 
член организации становится частью общих 
убеждений и общего понимания образа жиз-
ни, работы и создания ценности для органи-
зации; 

– цифровая организационная культура име-
ет не иерархическую структуру управления, а 
горизонтальную. Данный тип организацион-
ной структуры позволяет организации быть 
более инновационной и более адаптивной, 
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что очень важно в условиях возрастающей 
конкуренции вузов. Горизонтальная органи-
зационная структура позволяет вузу создать 
свой индивидуальный ДНК, в который встрое-
ны культурные коды нового поколения, их 
цифровая культура. Наличие в организации 
горизонтальной организационной структуры 
позволяет устранить барьеры, возникающие 
из-за разрозненных иерархических проблем 
традиционных структур управления. 

В конечном итоге цифровая организа-
ционная культура может стать ключевым 
фактором успеха вуза, фактором достижения 
своих сложных долгосрочных целей. 

Совершенно очевидно, что цифровая транс-
формация – это не технология, а гибкость 
образовательной организации, поэтому форми-
рование цифровой культуры вуза становится 
важным фактором успешной цифровой тран-
сформации образования.  

Представим схему формирования модели 
организационной цифровой культуры вуза 
(рисунок 1). 

Модель организационной цифровой куль-
туры включает в себя восемь основных эле-
ментов (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Однако не достаточно только построить 

модель организационной культуры, нужно ее 
еще успешно реализовать. Как показывает 
опыт бизнес-компаний, существует ряд барье-
ров, препятствующих данному процессу: 

– сопротивление изменениям со стороны 
сотрудников; 

– неправильное понимание руководством 
важности и необходимости планирования 
цифровой трансформации организации; 

– разрывы в цифровой культуре между 
руководством и сотрудниками; 

 1. Определение 
норм цифровой 
культуры 
организации 

2. Определение желаемых 
культурных кодов – основы 
организационной цифровой 
культуры 

3. Согласование 
культурных кодов            
со стратегией                     
и целями организации 

7. Активация 
характеристик 
ролевых 
моделей 

6. Доведение 
ролевых 
моделей              
до 
сотрудников  

5. Разработка 
ролевых моделей 
сотрудников                 
на основе «Норм 
поведения»   

4. Перевод 
культурных кодов 
в конкретные 
«Нормы 
поведения» 

8. Пересмотр операционных моделей на основе анализа организационных аспектов 
(дизайн организации, управление производительностью, методы развития 
человеческих ресурсов, видение и ценности, неформальное взаимодействие между 
сотрудниками), чтобы внести конкретные изменения по внедрению цифровой 
организационной культуры 

9. Корректировка ключевых показателей эффективности или структуры стимулов 
в соответствии с целями цифровой трансформации вуза 

  

Рис. 1. Схема формирования модели организационной цифровой культуры 
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– разрывы между восприятием цифровой 
культуры у руководства, сотрудников и обу-
чающихся; 

– руководство не верит, что команда ли-
деров цифровой культуры в организации во-
площает в себе новые модели поведения, ко-
торые пропагандирует организация; 

– руководство не может передать цифро-
вое видение, достаточно понятное для сотруд-
ников, чтобы это усвоить; 

– инициативы руководства по изменению 
норм поведения малоэффективны из-за недос-
таточных полномочий сотрудников в решении 
новых задач, отсутствия стимулирования за 
построение новых ролевых моделей. 

 Успешное внедрение и реализация ор-
ганизационной цифровой культуры требует 
решения еще ряда важных вопросов, среди 
которых отметим следующие: 

– создание цифрового рабочего места –             
и преподавателя, и обучающегося; 

– инвестиции в цифровые навыки со-
трудников; 

– формирование команды лидеров и аген-
тов изменений для продвижения в организа-
ции цифровой культуры; 

– дизайн формирования нового цифрово-
го KPI (ключевого показателя эффективно-
сти) должен быть сосредоточен на поведе-
ние;  

– создание внутренних социальных сетей 
для повышения сотрудничества между сред-
ними и низовыми уровнями управления; 

– развитие цифровых навыков сотрудни-
ков; 

– организация партнерства с ведущими ком-
паниями по цифровому обучению и создание 
собственных программ онлайн-обучения;  

– согласование цифровых навыков сотруд-
ников с цифровыми методами работы; 

– согласование целей цифровой трансфор-
мации с ценностями и поведением сотрудни-
ков организации. 

Реализация данных задач позволит создать 
организационную цифровую культуру вуза, а 
также хорошо продуманную образователь-
ную среду для обеспечения качественного 
электронного обучения, создания платформы 

для совместной работы, которая будет поддер-
живать открытый и прозрачный образователь-
ный процесс. Для успешной реализации ор-
ганизационной цифровой культуры необхо-
димо развивать целый ряд компетенций препо-
давателей, в том числе их личную цифровую 
культуру.  

Определим цифровую культуру препода-
вателя как совокупность компетенций, харак-
теризующих понимание преподавателем со-
временных информационно-коммуникацион-
ных технологий, их функций и способов, спо-
собность их правильного применения для обуче-
ния в цифровой среде, для взаимодействия с 
обществом и решения цифровых задач в 
своей профессиональной деятельности.  

Понятие «цифровая культура преподава-
теля», с одной стороны, указывает на новые 
формы общения и взаимодействия, а с дру-
гой – является своеобразным показателем 
сформированности информационно-комму-
никационной компетентности, информацион-
ной грамотности, развития информационно-
коммуникационных умений и навыков, а так-
же неотъемлемой частью современного инфор-
мационного общества.  

Организационная цифровая культура со-
временного вуза должна стать приоритетом, 
фундаментальной составляющей, формирую-
щей базовые навыки и компетенции, которы-
ми должны обладать как сотрудники, так и 
обучающиеся вуза. Специалист, обладающий 
навыками в области цифровой культуры, мо-
жет эффективно применять инструменты, пред-
лагаемые современными информационными 
технологиями, независимо от наличия обра-
зования в данной сфере. 

Цифровая культура неразрывно связана с 
цифровой этикой, которая представляет собой 
соблюдение принципов общения с другими 
пользователями, предоставление информации 
о себе, обеспечение информационной безопас-
ности и знание законодательства страны в 
сфере информационно-коммуникационных 
технологий и управления данными. Широкое 
использование рассматриваемой дефиниции 
свидетельствует о стремительном развитии 
цифровых технологий, а также отражает эво-
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люцию научно-педагогического понятийного 
аппарата. В педагогической науке сформиро-
ванность цифровой культуры наряду с пока-
зателями цифровой компетентности и циф-
ровой грамотности становится индикатором 
профессиональной подготовки современного 
специалиста. 

Формирование цифровой культуры спе-
циалиста возможно при условии обеспечения 
эффективного функционирования цифровой 
образовательной среды, формируемой на ос-
нове информационно-коммуникационной 
образовательной среды. 

В рамках нашего исследования проведе-
но анкетирование целевой аудитории – пре-
подаватели и обучающиеся, которым были 
предложены вопросы, касающиеся изучения 
характера компетенций, необходимых для фор-
мирования и развития цифровой культуры:   

1. Оцените влияние цифровой культуры 
на вашу жизнь. 

2. Какую роль играет цифровая культура 
в вашем профессиональном образовании?  

3. Оцените важность навыков цифровой 
коммуникации в вашей профессиональной 
деятельности.  

4. Насколько важно умение пользоваться 
ИКТ для решения задач в вашей профессио-
нальной деятельности? 

Результаты опроса показали, что 82% 
опрашиваемых считают, что цифровые тех-
нологии занимают важное место в их жизни, 
а 90% отметили их важность именно в про-
фессиональной деятельности. При этом отме-
тим, что и преподаватели, и обучающиеся 
были одинаково единодушны в своей высо-
кой оценке важности и нужности формиро-
вания и развития цифровых компетенций. 
Учитывая такой интерес, обучающимся пред-
ложен факультативный курс «Цифровая куль-
тура в профессиональной деятельности» в 
объеме 72 часов. 

Подводя итоги, отметим, что цифровая 
культура является важным компонентом про-
фессионального развития не только препода-
вателя вуза, но и будущих специалистов в 
разных сферах деятельности. В этой связи не-
обходимо разрабатывать и внедрять в учеб-

ный процесс междисциплинарные програм-
мы, ориентированные на подготовку уни-
версальных специалистов, способных гибко 
реагировать на потребности в социальной 
сфере, экономике и технологиях. Необходи-
мо также включить в стандарты образования 
компетенцию цифровой культуры, реализа-
ция которой позволит сформировать социаль-
но ответственного и конкурентоспособного 
специалиста. Для того чтобы сделать процесс 
подготовки будущих специалистов более гиб-
ким и адаптивным, следует наряду с пред-
лагаемой компетенцией разработать и тех-
нологию ее измерения, что авторы плани-
руют сделать в рамках своих дальнейших ис-
следований.   

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается один из под-

ходов к разработке и обоснованию модели 
формирования и развития цифровой куль-
туры вуза. Раскрывается содержание, струк-
тура и функции феномена «цифровая куль-
тура вуза» как основы создания системы 
подготовки специалистов в сфере цифровой 
экономики.  

Ключевые слова: модель, цифровизация, 
цифровая культура, цифровые технологии, ин-
формационно-образовательная среда вуза.  

SUMMARY 
The article discusses one of the approaches 

to the development and substantiation of a model 
for the formation and development of the digital 
culture of a university. The content, structure and 
functions of the phenomenon of “digital culture 
of a university” as the basis for creating a system 
for training specialists in the field of digital 
economy are revealed. 

Key word: model, digitalization, digital 
culture, digital technologies, information and 
educational environment of the university. 
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     акономерный процесс развития ино-
язычной подготовки специалистов гуманитар-
ной сферы связан с новыми траекториями, а 
иногда скачкообразными изменениями, опре-
деляющими новый уровень обучения ино-
странным языкам в высших образовательных 
организациях России. Анализ теоретических 
исследований и практического опыта позво-
ляет провести систематизацию направлений, 
связанных с содержанием методов обучения 
иностранного языка во второй половине XX – 
начале XXI столетий. 


