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Аннотация. В современном обществе цифровые технологии вносят свои коррективы во 

все сферы жизни общества, в том числе и систему образования. Благодаря новому механизму 
развития современного высшего учебного заведения, создана возможность для быстрого обме-
на знаниями и опытом, развития электронных библиотек, онлайн-обучения и много другого, 
что расширяет круг субъектов, получающих информацию, которая раньше была доступна лишь 
для узкого круга лиц. Можно с уверенностью говорить, что цифровизация образования спо-
собствует активному развитию академической мобильности в процессе глобализации научно-
го мира. Несомненно, в таких условиях университет должен адаптироваться к нововведениям 
для сохранения конкурентных преимуществ, в тот же время сохраняя свои уникальные 
качества. 
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Цифровизация затрагивает не только содержание образования, но и его организацию. 

Статус и роль преподавателя в обществе в целом, и в образовательном процессе в частности, 
трансформируется. Благодаря тому, что мы живем в информационном обществе, для совре-
менных студентов нет никаких преград для самостоятельной исследовательской и творческой 
деятельности. Но самостоятельно мыслить, анализировать, сравнивать и делать выводы смо-
жет научить только преподаватель. В таких условиях педагог высшей школы превращается из 
носителя транслируемых знаний и умений в навигатора, который помогает ориентироваться в 
базах знаний. В настоящее время преподаватель вуза должен научить тому, каким образом 
добывать знания и как эти знания, умения и навыки применять в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. Социальные ожидания по практическому воплощению демократических 
свобод, повышению качества образовательного процесса связываются с личностью современ-
ного педагога. 

Сегодня возрастает интерес к проблемам, связанным с профессиональным становлением 
преподавателя. На данном этапе наблюдается социокультурный разлом профессорско-препо-
давательского состава в высшей школе, связанный с фундаментальными различиями ценно-
стей двух поколений. Одно поколение не одобряет и не принимает новые установки и стандар-
ты образования, которые транслируются топ-менеджерами и преподавателями другого на-
правления, которые, в свою очередь, рассматривают образование по аналогии с бизнесом, с 
коммерческой организацией. 

С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации». В нём говорится, что: «педагогический работник – физическое лицо, 
которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся 
и (или) организации образовательной деятельности» [4]. Таким образом, преподаватель, это, 
прежде всего, специалист, который непрерывно совершенствуется как в предметной области, 
так и в овладении методикой, формами, технологиями обучения. Сегодня, когда новые госу-
дарственные образовательные стандарты (ФГОС) возлагают на преподавателя большую ответ-
ственность за создание условий для развития личности обучающегося, а при вступлении в силу 
обновленных стандартов (ФГОС 3++ и ФГОС 4) – возникнет также ответственность и за 
формирование у обучающихся профессиональных компетенций, применимых в трудовой 
деятельности. 

Автором, в рамках изучения трансформации статуса и роли преподавателя высшей шко-
лы в условиях цифровизации, был проведен опрос профессорско-преподавательского состава 
Казанского (Приволжского) федерального университета. Выборка составила 1203 респондента 
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в возрасте от 25 до 84 лет. Тенденции общественного развития наделяют образование новыми 
социальными смыслами, в основе которых лежат открытая коммуникация, свободный диалог 
обучающих и обучающихся. 

Результаты анкетирования показали, что в связи с внедрением информационных техно-
логий в образовательный процесс, характер общения и отношений между преподавателями и 
студентами существенно изменился. Эти изменения преподаватели видят, в первую очередь, 
в появлении новых каналов для общения, таких как электронная почта, социальные сети и 
другие. И, как следствие, более быстрое решение многих вопросов, касающихся как учебного 
процесса, так и организационных моментов. Впрочем, преподаватели выделяют и недостатки 
новых коммуникационных технологий. Среди них можно выделить несоблюдение студентами 
временных границ общения (сообщения и звонки в нерабочее время), отсутствие должного 
уважения и культуры общения (нет приветствия или должного обращения) и нарушение 
границ рабочих и личных отношений. Это, несомненно, сказывается на самоидентификации 
преподавателей и самоопределении ими своего социального статуса. 

Половина опрошенных (51%) заметили, что с внедрением ИКТ в образовательный про-
цесс, изменились роли преподавателя. Остальные респонденты эти изменения не заметили. 
Такую поляризацию мнений можно объяснить возрастными характеристиками преподава-
тельского состава, ведь молодое поколение преподавателей начало свое профессиональную 
деятельность уже в условиях цифровизации. 

В рамках опроса был задан вопрос: «Как Вы думаете, считается ли профессия преподава-
теля престижной в обществе с внедрением цифровых технологий?». Результаты показали, что 
в целом, большинство преподавателей видят свою профессию престижной – так полагают 72 % 
опрошенных; однако 20 % из них считают, что престиж профессии стал ниже, чем он был до 
процесса активной цифровизации. А 10 % респондентов указали на повышение престижа про-
фессии преподавателя ВУЗа в связи с внедрением ИКТ в образовательный процесс. 

Если говорить о функциях преподавателя, которые он выполняет в современном цифро-
вом образовательном пространстве, то, по мнению преподавателей, наряду с привычным их 
набором (таких как разработка учебно-методических материалов в условиях современности, 
сопровождение развития обучающегося и др.), появляется целый ряд новых: организация 
индивидуальной и командной деятельности студентов в цифровой среде; управление учебной 
мотивацией обучающихся с использованием инструментов облегчения обучения; интеграция 
различных жизненных пространств цифрового поколения; формирование и развитие критиче-
ского мышления в процессе поиска и отбора информации в цифровой среде. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что по мнению большей части 
педагогов высшей школы цифровизация никак не сказывается на престижности и уважении к 
профессии преподавателя, их пути параллельны и не пересекаются и что преподаватели могут 
и используют цифровые технологии как удобный инструмент, который, по факту, добавляет 
компетенций самой профессии. 
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