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Об образе высшего образования в постковидную эпоху:  

формирование и развитие мышления нового порядка 

А. С. Бегалинов, М. С. Ашилова, К. К. Бегалинова (Алматы, Республика Казахстан) 

Проблема и цель. В статье представлено исследование существенных проблем высшего 

образования в постковидную эпоху и необходимости трансформации образования соответ-

ственно тенденциям цифровизации. Цель статьи – определить образ современного высшего об-

разования в постковидную эпоху, предполагающий формирование и развитие мышления нового 

порядка. 

Методология. Анализ высшего образования в постковидную эпоху предполагает исполь-

зование целого ряда общефилософских принципов и методов исследования, как сравнение, анализ 

и синтез, индукция и дедукция, аналогия, диалектический, системный, структурно-функцио-

нальный методы, а также ценностно-семантические, компетентностные и иные подходы, 

включающие и глобально-культурологические концепции Б. Холмберга, С. Джармона и других, 

которые позволяют конструировать образ  современного высшего образования в постковидную 

эпоху.  Для достижения цели были использованы монографические работы ведущих зарубежных 

и российских ученых по проблемам цифровизации образования. 

Результаты. Представлено понимание роли и места высшего образования в условиях пан-

демии коронавируса, которая широко распространившись по всему миру в начале 2020 года, се-

рьезно сказалась на сфере образования. Она привела к практически полной парализации школ, 

колледжей и университетов. Процесс, который, только на первый взгляд, кажется временным, 

на деле вызывает серьезные опасения ученого сообщества глубокими социально-экономиче-

скими последствиями и новым витком мирового образовательного кризиса. Пандемия COVID-

19 пошатнула самые основы образования: его возможность быть. Думается, что сегодня 

важно не только переосмыслить проблемы новых цифровых, онлайновых и педагогических воз-

можностей современного образования, но и саму сущность образования, его основные цели и 

новую миссию. Прослеживая научно-исследовательскую литературу последнего времени, при-

ходит понимание, что образования, которое было до пандемии – уже не будет никогда. Форми-

руется новый тип образования, и от усилий современных ученых и педагогов зависит, каким оно 
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будет, каковы будут его устои, ценности и смысл. В статье представлен анализ и обобщение 

основных трендов сферы образования в постковидную эпоху через работы ведущих российских 

и зарубежных философов и теоретиков образования. 

Заключение. Обосновано, что пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на раз-

витие системы высшего образования, которая диктует необходимость ее коренной модерни-

зации. Доказано, что в постковидную эпоху высшее образование кардинально изменит свою сущ-

ность, содержание и формы. При этом необходимо придерживаться гибкого синтеза в разви-

тии инновационных и традиционных педагогических технологий, способов.  

Ключевые слова: философия образования; пандемия; высшее образование; дистанцион-

ное образование; трансформация образования; постковидное образование. 

 

 

Постановка проблемы  

Пандемия коронавируса, которая ши-

роко распространилась по всему миру в 

начале 2020 года, серьезно сказалась на сфере 

образования. Она привела к практически пол-

ной парализации школ, колледжей и универ-

ситетов. Уже в середине апреля, по данным 

ЮНЕСКО, школы были закрыты в 191 стране 

мира, а более 1,5 миллиарда учащихся пере-

шли на дистанционное образование1. Данный 

процесс, который, только на первый взгляд, 

кажется временным, на деле вызывает серьез-

ные опасения ученого сообщества глубокими 

социально-экономическими последствиями и 

новым витком мирового образовательного 

кризиса. Считается, что основными негатив-

ными факторами пандемии являются сбои в 

работе учебных учреждений, слабая техниче-

ская оснащенность, перебои в работе Интер-

нета, ограниченный доступ к образователь-

ным продуктам, слабая цифровая подготовка 

педагогов и учащихся, растущая безработица 

в сфере образования, рост студенческих дол-

гов и др.2 Но всё это – лишь вершина айсберга. 

                                                           
1 Глубокий «цифровой разрыв» в дистанционном обу-

чении. Доклад ЮНЕСКО. URL: 

https://ru.unesco.org/news/glubokiy-cifrovoy-razryv-v-

distancionnom-obuchenii   

Пандемия COVID-19 пошатнула самые ос-

новы образования: его возможность быть. Ду-

мается, что сегодня важно не только пере-

осмыслить проблемы новых цифровых, он-

лайновых и педагогических возможностей со-

временного образования, но и саму сущность 

образования, его основные цели и новую мис-

сию. Прослеживая научно-исследовательскую 

литературу последнего времени, приходит по-

нимание, что образования, которое было до 

пандемии – уже не будет никогда. Формиру-

ется новый тип образования, и от усилий со-

временных ученых и педагогов зависит, каким 

оно будет, каковы будут его устои, ценности и 

смысл. Возвращение к прошлому в перспек-

тиве будущей оценки развития событий – это 

регресс, в то время как адаптация, совершен-

ствование, переход в цифровое пространство 

и интерактивность, в чистом или смешанном 

виде, есть основной тренд будущего развития 

образования. Пандемия представляет собой 

разрыв, надлом, смещение, жестко порываю-

щее с прошлым. И главное в этом процессе – 

не испугаться, не впасть в отчаяние, потому 

что любой разрыв означает возможность для 

2 Образование в эпоху COVID-19 и в последующий пе-

риод. Концептуальная записка ООН за август 2020 г. 

URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/pol-

icy_brief_-_education_during_covid-19_and_be-

yond_russian.pdf  
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появления нового. «Коронавирус поставил 

сильных мира сего на колени, а мир затормо-

зил, как никто другой бы не смог. Наш ум по-

прежнему мечется, отчаянно пытаясь найти 

способ вернуться к «нормальности», сшить 

будущее с прошлым и не замечать разрыв. 

Но разрыв уже произошел. И на фоне отчая-

ния он дает нам шанс переосмыслить машину 

судного дня, которую мы сами для себя сде-

лали. Ничего хуже, чем возврат к нормально-

сти, быть не может. Пандемии всегда застав-

ляли людей порывать с прошлым и вообра-

жать мир заново. Нынешняя пандемия — 

не исключение. Это портал, ворота, отделяю-

щие один мир от другого, грядущего. Мы мо-

жем пройти через них, волоча за собой мерт-

вый груз предрассудков, ненависти, алчности, 

баз данных, пустых идей, отравленных рек 

и грязного неба. А можем — налегке, 

без этого скарба, готовые вообразить другой 

мир и бороться за него»3. 

Влияние пандемии на сферу высшего об-

разования и новые возможности постковид-

ного развития сегодня находятся в центре вни-

мания большинства теоретиков и философов 

образования мира. 

 

Методология исследования  

Феномен дистанционного образования в 

научно-исследовательской литературе не яв-

ляется новым. В конце XIХ века в европейской 

системе образования с появлением регуляр-

ной и доступной почтовой связи возник его 

прообраз – «корреспондентское обучение». 

Шла переписка обучающихся с преподавате-

лями, ученики получали необходимые для 

                                                           
3  Roy A. Pandemic is a Portal // The Financial Times. 

URL: https://www.ft.com/content/10d8f5e8-74eb-11ea-

95fe-fcd274e920ca  
4 Балыхин М. Г. Электронное обучение и его роль в об-

разовании без границ // Вестник РУДН. – 2008. – № 4. – 

С. 65–71. 

освоения учебные программы и задания, сда-

вали экзамены доверенному лицу, либо пред-

ставляли свои изыскания в виде научной ра-

боты [1]. Впервые в учебный процесс «корре-

спондентское» (заочное обучение) вошло с 

легкой руки У. Харпера, одного из крупней-

ших теоретиков дистанционного образования 

в 1897 году в Чикагском университете [2; 3]. 

По мере развития более сложной технологии 

(радио, телевидения, аудио- и видеозаписей, 

телефона, телефакса, компьютера и др.) эво-

люционирует, развивается и дистанционное 

образование. Параллельно проводятся иссле-

дования в этой сфере, образование изучается с 

различных сторон. 

Исследования проблем цифровизации и 

дистанционных форм обучения активно разра-

батывались Р. Гаррисоном [4], выделившим 

основной минус дистанционного обучения, 

который заключается в отсутствии его «теоре-

тической основы», фундаментальности, а 

также российскими исследователями Т. В. Ни-

кулиной, Е. Б. Старченко [5], которые анали-

зируют плюсы дистанционного образования 

для студентов: «обучение в любое удобное 

время, непрерывное образование, возмож-

ность проектировать индивидуальные образо-

вательные маршруты, из потребителей элек-

тронных ресурсов стать создателями». 

М. Г. Балыхин4 в своей статье рассматривает 

«перспективные направления и проблемы раз-

вития электронного обучения», Е. С. Полат, 

М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Пет-

ров 5  в работе «Новые педагогические и ин-

формационные технологии в системе образо-

вания» дают анализ цифрового образования, 

5  Новые педагогические и информационные техноло-

гии в системе образования: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, 

М. В. Моисеева, А. Е. Петров. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 272 с. 
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его структуры, характера взаимодействия пе-

дагогов и студентов в пространстве высшей 

школы. Е. Н. Клочкова, Н. А. Садовникова [6], 

Н. В. Литвак [7], С. Лисситса [8], занимались 

анализом цифровых компетенций. Техниче-

ским сложностям дистанционного образова-

ния посвящены исследования Д. Пьяри [9], 

С. Джармона [10], А. В. Смирновой [11] и др. 

Система цифрового взаимодействия педагога-

тьютора и студентов, а также проблема циф-

ровой грамотности преподавателей, анализи-

руется в работе Б. Холмберга [12]. Немецкий 

исследователь О. Петерс рассматривал ди-

станционное обучение в контексте разворачи-

вающегося процесса индустриализации и ука-

зал на сходство дистанционного образования 

с процессом производства товаров и услуг 

(разделение труда, стандартизация и массовое 

производство, адаптивность к оптимизирован-

ному производству) [13]. Дж. Мур рассматри-

вает дистанционное образование как взаимо-

действие между ключевыми социальными 

субъектами (педагогами и учениками). По его 

мнению, наличие дистанции между субъек-

тами образовательного процесса является по-

ложительным фактором, способствующим 

развитию самостоятельности студента [14].  

В рамках данного исследования был про-

веден анализ и современных работ, появив-

шихся в разгар пандемии коронавируса и экс-

тренного перехода на дистанционное образо-

вание. Были проанализированы статьи зару-

бежных исследователей Дж. Мак-Гулоч [15], 

П. Гиббса [16], К. Горура [17], К. Барнетта 

[18], Н. Бурбулеса [19], М. Каланциса, И. Ко-

упа [20] и других, рассматривающих переход 

на дистанционное образование и образ нового 

постковидного образования.  

Таким образом, анализ отечественных и 

зарубежных исследований позволяет выде-

лить основные направления и тенденции раз-

вития системы высшего образования в ковид-

ную и постковидную эпоху. Несмотря на до-

вольно большое количество исследований, по-

священных дистанционным формам образова-

ния в высшей школе, исследований, посвя-

щенных экстренному переходу на дистанци-

онную форму обучения высшего образования 

в условиях пандемии ещё крайне мало. 

 

Результаты исследования 

Создается впечатление, словно панде-

мия коронавируса стала совершенно новым и 

неожиданным явлением для мирового сооб-

щества. Однако в каком смысле можем мы 

назвать явление современной пандемии «но-

вым»?  

С исторической точки зрения, любая 

пандемия – это не новое и совершенно обы-

денное явление. В книге «Чума и народы» ис-

торик У. Мак-Нил показывает, что эпидемии 

не являются превратностями судьбы. Это за-

кономерные явления, являющиеся результа-

том истории человеческой цивилизации и ур-

банизации. По мере того, как в городах увели-

чивалось население, а государства отправля-

лись в завоевательные походы, расширяли 

торговлю и связи с зарубежными странами – 

риск эпидемий значительно увеличивался. 

Кульминацией тесных контактов и станови-

лась эпидемия. «Без ведома людей доставляли 

некогда сугубо местные, эндемические пато-

генные микробы в центры скопления населе-

ния. В результате возникала сложная цикличе-

ская динамика, своего рода гонка между при-

обретением доли иммунитета среди выжив-

шего населения и все новыми видами эпиде-

мических бактерий и вирусов» [21]. 

Историю всемирных эпидемий У. Мак-

Нил отсчитывает с 500 в. до н.э. В древние вре-

мена были распространены разновидности 

чумы и холеры, в позднеримский период и в 
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период Средневековья – оспа. Исследуя ста-

рые материалы, историк полагает, что сифи-

лис впервые в Европу был завезен моряками 

Колумба из Америки. В то время, как моряки 

Колумба завезли в Америку более страшные 

заболевания. «В ответ занесенные из Европы 

корь и ветрянка уничтожили от половины до 

90 % индейцев – самый чудовищный геноцид 

в истории человечества, хотя испанские кон-

кистадоры и не предполагали, какое оружие 

массового уничтожения они несли помимо ме-

чей и аркебузов» [21]. И, тем не менее, самой 

чудовищной эпидемией стала эпидемия 

гриппа «испанки» в 1918 году, которая унесла 

жизни от 40–50 млн человек. С 1981 года в 

мире широко распространена эпидемия 

СПИДа, которая на данный момент уже 

унесла жизни от 25 до 35 млн человек и про-

должается по сей день6. 

Таким образом, считает У. Мак-Нил, вся 

человеческая история зависит от баланса и 

дисбаланса между микроорганизмами (бакте-

риями, вирусами и др.) и макроорганизмами 

(людьми) [21]. Рост связей между народами 

будет приводить к необходимости постоян-

ных усилий по взаимному приспособлению 

между микро- и макромиром. И, пожалуй, 

наиболее пессимистичный вывод ученого в 

том, что эпидемии как ответ на это приспособ-

ление, будут существовать столько же, 

сколько существует само человечество. Они 

являются «одними из фундаментальных пара-

метров и детерминант человеческого разви-

тия», хоть и практически не берутся в расчет 

историками.  

Новым в случае с пандемией коронави-

руса 2020 года является лишь степень глоба-

лизации и массового сознания. Международ-

ные связи и цифровая революция изменили 

                                                           
6  Пандемии в истории человечества. URL: 

https://fas.gov.ru/ckeditor_assets/ 

attachments/1121/pandemiya_history_pdf.pdf  

глобальные коммуникации. Современная 

наука и медицина породили иллюзию того, 

что человечество может контролировать всё, 

происходящее на Земле, а также изолировать 

себя от дикой природы. Осознание правды по-

родило шок для всей мировой системы. Разо-

чарования, считают ученые, приведут к глубо-

ким социальным, экономическим и образова-

тельным последствиям [15]. Возникнет но-

стальгическая тоска по «золотому веку», когда 

казалось, что болезни в значительной степени 

искоренены, и не существует никаких ограни-

чений для социального роста.  

Пандемия коронавируса стала катализа-

тором многих процессов цифровизации всех 

сфер жизнедеятельности общества, усиления 

цифрового неравенства [22; 23; 24], формиро-

вания цифровой грамотности различных соци-

альных групп населения [25] и т. д. Система 

высшего образования претерпевает трансфор-

мации, в которых все более ощущается разрыв 

в образовании, получаемом студентами в ву-

зах, где изначально были разные условия для 

перехода на дистанционные формы обучения 

(наличие дистанционного образования в «до-

коронавирусный» период, материально-тех-

ническая база, профиль вуза и преподаваемые 

дисциплины) [26]. 

Не останавливаясь на негативных по-

следствиях пандемии, которые достаточно хо-

рошо изучены и описаны, рассмотрим основ-

ные позитивные тренды и перспективы влия-

ния пандемии на сферу образования. 

Разочарование в науке, политике и меди-

цине, по мнению ряда ученых, приведет к 

трансформации системы современного обра-

зования [16]. Пандемия дает шанс превратить 

наши университеты не в место сбора «интел-

лектуальных техников», а в место, где будут 
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собираться «люди мысли, обученные мыслить 

по существу, целостно, трансдисциплинарно». 

Сочувствие и любовь необходимо должны ле-

жать в основе этой модели, а не быть побоч-

ным фактором. Данная модель противостоит 

современной модели коммерческого образо-

вания. Университет – не место для рынка и ры-

ночных отношений, считает П. Гиббс. «Уни-

верситеты должны оградить своих студентов 

от тотальной риторики науки и научить свои 

сообщества критически оценивать науку и 

контекстуализировать их в дискурсе любви и 

сочувствия. Нам нужны университеты, чтобы 

они действовали как места сострадания, обу-

чения и, прежде всего, мудрости; не как 

формы махинаций правительства и коммерче-

ских интересов, ориентированных на прибыль 

и голоса» [16]. И пандемия дает возможность 

для качественной трансформации сферы обра-

зования, возможность образованию быть, яв-

ляться самоценностью, самоцелью, а не биз-

нес-моделью.  

Пандемия также показала нам сущность 

того образования, которое имеется. Длитель-

ная коммерциализация системы образования, 

консьюмеризация, направленность на узкую 

квалификацию привели, по мнению ряда уче-

ных, к однобокости и одномерности. Индий-

ский вирусолог Ш. Джамиль заявил, что, не-

смотря на то, что пандемия является одновре-

менно биологическим и социальным явле-

нием, современное образование не готовит 

студентов, изучающих естественные науки, 

инженерию и медицину, к размышлениям о 

том, как их работа может повлиять на людей и 

общество. Он приводит пример 90-летней 

                                                           
7 Jameel Sh. In India, COVID-19 Pandemic Has Painfully 

Laid Bare Our Societal Faultlines. URL: https://maga-

zine.outlookindia.com/ story/business-news-opinion-in-

india-covid-19-pandemic-has-painfully-laid-bare-our-

societal-faultlines/303097  

хрупкой Каджоди, которая совершила 400-ки-

лометровый переход одна по пустому шоссе 

по дороге домой. Оказавшись в Дели в тот мо-

мент, когда премьер-министр Индии санкцио-

нировал жесткую изоляцию от коронавируса, 

Каджоди стала символом тяжелого положения 

мигрантов, для которых это означало выбор: 

умереть от голода в городе или вернуться в 

свои деревни и продолжить медленную и му-

чительную смерть. Шахид Джамиль признал, 

что, полагаясь на принципы общественного 

здравоохранения, он выступал за социальное 

дистанцирование и изоляцию. «Но разве я не 

был полностью ослеплен наукой и не обращал 

внимание на «общественность» в сфере здра-

воохранения? На самом деле, я … злился на 

себя», пишет он7. Многие решения, которые 

принимаются на самом высоком уровне – есть 

решения отдельных людей, представляющих 

отдельные мнения. И нет комплексного под-

хода к разрешению ситуации.  

Один из трендов, который можно будет 

наблюдать после пандемии – это стремление к 

усилению междисциплинарности в образова-

тельном процессе. «Уже давно существуют 

аргументы в пользу того, что глобальный тер-

рор, пандемии, изменение климата и другие 

проблемы требуют междисциплинарных под-

ходов. Междисциплинарность стала модным 

словом в исследованиях, но на практике она 

мало повлияла на исследования и тем более на 

университетские учебные программы и препо-

давание. Сотрудничество в области исследо-

ваний в основном велось между родствен-

ными дисциплинами, и в основном в области 

естественных наук. Практика экспертной 
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оценки и критерии оценки заявок на исследо-

вательские гранты делают междисциплинар-

ные заявки на исследования в некоторой сте-

пени рискованными. Публикация междисци-

плинарной работы является сложной задачей 

– рецензенты обычно являются экспертами 

только в одной области, а журналов для меж-

дисциплинарных статей мало» [16].  

Междисциплинарность в учебном про-

цессе означает не только включение этики и 

социальной справедливости в каждую учеб-

ную программу, но также и то влияние, кото-

рое оказывает каждая конкретная дисциплина, 

вид деятельности на человечество. «Воздей-

ствие на планету» должно стать неотъемлемой 

частью дисциплинарных знаний, – считает 

Р. Горур, – не как шестинедельный курс в пер-

вом семестре, а как фундаментальная основа 

любой дисциплины. Ориентация каждой дис-

циплины на понимание того, как решения в 

этой области влияют на общество, с тематиче-

скими исследованиями, оценивающими про-

шлый вклад и эффекты, будет обосновывать и 

воплощать в жизнь абстрактные миссии и ви-

дения, которые поддерживают университеты» 

[17].  

Помимо переосмысления каждой от-

дельной дисциплины и её влияния на развитие 

человечества, ученые считают необходимым 

фундаментальное переосмысление роли уни-

верситета в обществе. Если в эпоху пандемии 

стало возможным появление в открытом до-

ступе редких музейных коллекций, библио-

течных архивов, статей и др., то почему этого 

не может быть после пандемии, в обычное 

время? «Университеты должны серьезно по-

думать о том, чтобы сделать все свои исследо-

вания открытыми после COVID, отдавая при-

оритет обществу. Это еще один способ для 

них продемонстрировать свою привержен-

ность принципам справедливости и здоровья 

планеты», считает Р. Горур [17]. Ученые не 

обучены думать о социальной природе или со-

циальном воздействии своей работы. Но это 

совершенно необходимо для преодоления той 

кризисной ситуации, в которую мы всё 

больше и больше втягиваемся. 

Непосредственным плюсом сложив-

шейся ситуации ученые также называют демо-

кратизацию высшего образования, возник-

шую в связи со стремительным и повсемест-

ным развитием цифровизации. Цифровая пе-

дагогика, по их мнению, поможет преобразо-

вать сферу высшего образования во врата в но-

вые пространства, культуры мышления и по-

нимания. И в то же время влияние таких давя-

щих факторов в образовании, как статус, кон-

троль, авторитет и самовосприятие, будет зна-

чительно снижено. «Особенностью успеха 

конференций (в рамках онлайн-образования), 

как мне показалось, был эффект демократиза-

ции, возникший в результате цифровой пре-

зентации мероприятия. Под лицом каждого 

участника появилось только его имя. Не было 

никаких подсказок относительно титула или 

должности, и, похоже, в разговоре преобладал 

спокойный тон. Это показывает, что цифро-

вые способы коммуникации могут многое 

предложить, как в образовании, так и в науке. 

Они требуют новых навыков, не в последнюю 

очередь – говорить прямо в камеру, зная, что 

есть несколько зрителей, находящихся в со-

вершенно разных местах. И они требуют об-

разцовых навыков умеренности и вниматель-

ности, а также юмора и доброжелательности, 

поскольку визуальные подсказки позы и языка 

тела слабее. Они также требуют готовности - 

говоря цифровым языком – понимать друг 

друга, сопереживать культурам и слушать с 

редкой внимательностью. И они также призы-

вают к педагогическим пространствам, кото-

рые открыты и диалогичны, и которые предла-

гают новые формы инкультурации» [18]. Та-

ким образом, одним из плюсов современной 
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цифровой педагогики, сложившейся в усло-

виях коронавируса, ученые считают откры-

тость мировых сфер высшего образования, го-

товность идти на диалог, компромисс, демо-

кратизацию образования. 

В то же время во многих современных 

исследованиях такие понятия, как онлайн-об-

разование и дистанционное образование 

жестко разграничиваются. Экстренная адапта-

ция к предоставлению некоторого доступа к 

курсам для студентов, которые не могут прие-

хать в университет из-за вспышки коронави-

руса и которые в основном предлагаются пре-

подавателями, которые никогда не препода-

вали онлайн – это не то же самое, что и проду-

манная, преднамеренная переработка курсов 

на альтернативные методы (дистанционное 

образование). Вместо инноваций мы получаем 

сбой в системе. В этой связи ученые видят не-

сколько основных выходов ситуации и пере-

хода онлайн-образования в дистанционное:  

1. Альтернативные педагогические ме-

тоды (дистанционное образование) получают 

легитимность даже у тех людей, которые 

раньше относились к ним со скепсисом, по-

скольку они приобретают некоторый опыт ра-

боты с ними. Главное в данном процессе, по 

мнению исследователей, не просто перенос 

классного обучения в другую «систему до-

ставки», а качественное преобразование он-

лайн-обучения с элементами интерактивно-

сти. 

2. Несмотря на то что сфера онлайн и 

преподносится как способ расширения до-

ступа к возможностям обучения, на самом 

деле такое образование обозначает новый раз-

рыв и новое неравенство: регионы с плохим 

или отсутствующим интернетом, а также уча-

щиеся с оборудованием более низкого каче-

ства получат меньше шансов на качественное 

образование.  

3. И тем не менее, несмотря на недо-

статки онлайн-образования, это – образование 

будущего. Меняется не только содержание, но 

и форма обучения. «Это влечет за собой пере-

осмысление, а иногда и отказ от знакомых эле-

ментов обучения в классе, с которыми мы 

могли бы чувствовать себя комфортно; оно 

включает в себя новые взгляды, например, на 

то, что означает «общение» в классе и для чего 

оно предназначено» [19]. А потому в ближай-

шей перспективе предоставление качествен-

ного дистанционного образования в чистом 

или смешанном виде станет преобладающей 

тенденцией развития всей сферы образования. 

После великого эксперимента по распро-

странению традиционного онлайн-образова-

ния в большей части мира не может быть ни-

каких сомнений в том, что онлайн-образова-

ние работает иначе, чем обычное школьное 

образование. Это открывает множество поло-

жительных возможностей: можно расширить 

доступ к качественному образованию, а вме-

сте с ним и глобальное чувство гражданствен-

ности и социальности. Всё громче звучат при-

зывы современных ученых не возвращаться 

назад, к «старому нормальному», в мир 

предубеждений, ненависти и алчности. Необ-

ходимо сосредоточить свои усилия на расши-

рении доступа к образованию, всеобщему 

охвату к образовательным продуктам. Не-

смотря на то, что онлайн-образование по про-

шествии года пандемии нормализовано, его 

необходимо реформировать, чтобы оно могло 

играть позитивную социальную и образова-

тельную роль в наше время, отмеченное но-

выми невероятными проблемами [20]. 

Реформы в дистанционном образовании 

предполагают, прежде всего, отход от копиро-

вания классно-урочной системы онлайн, и ин-

терактив вместо неё. Электронное образова-

ние открывает массу возможностей, в том 
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числе позиционировать учащихся как произ-

водителей знаний и соавторов сообществ зна-

ний. Ученые предлагают модели, в которых и 

преподаватель, и студенты являются сотвор-

цами общего знания. «Один из способов сде-

лать это – попросить студентов исследовать и 

публиковать сообщения в ленте занятий 

класса, которые иллюстрируют темы, предло-

женные преподавателями. Другой – создание 

рецензируемых проектов, в которых промежу-

точная обратная связь в процессе производ-

ства знаний исходит из разных точек зрения: 

обратная связь от коллег, преподавателей, сту-

дентов. Преподаватель также может публико-

вать проекты и делиться ими с сообществом 

студентов для получения коллективных зна-

ний. Роль преподавателя – разрабатывать эко-

логию электронного обучения, используя 

сложность социального сотрудничества, обес-

печиваемую технологиями социальных зна-

ний». Подобные модели уже успешно практи-

куются в университетах США. На одном из 8-

недельных курсов университета в Иллинойсе 

с 54 студентами с использованием платформы 

CGScholar было получено 14 500 практиче-

ских отзывов о 3,3 миллиона точках данных, 

что дало студентам и преподавателям гораздо 

более богатые и надежные данные, чем когда-

либо [20].  

 

Обсуждение, заключение 

Проведенное в работе исследование по-

казывает, что новое образование предполагает 

мышление нового порядка. Нет нужды в запо-

минании, сегодня устройства, которые мы 

держим в руках, служат нам в качестве когни-

тивных протезов: они помнят вещи за нас. 

Приложения выполняют и простейшие мыс-

лительные процедуры за нас. Фундаменталь-

ные цели образования меняются. Образование 

будущего – это тщательная навигация по уже 

имеющимся ресурсам знаний, развитие крити-

ческого и творческого мышления. Дистанци-

онное образование дает возможность для раз-

вития такого мышления. Более того, оно поз-

воляет обучаться непрерывно, на протяжении 

всей жизни. Потенциал есть, и наша задача – 

вовремя осознать открывающиеся возможно-

сти. «Все тяжеловесно и мучительно пыта-

ются воспроизвести традиционный класс, воз-

можно, с несколькими неуклюжими запла-

тами, имитирующими социальные сети. В это 

кризисное время мы должны поймать момент. 

Мы должны представить себе другое будущее 

высшего образования. Если мы будем придер-

живаться позиции стратегического опти-

мизма, мы можем оказаться на пороге вели-

чайших изменений с момента изобретения со-

циальных процессов и артефактов высшего 

образования в начале современности. Опас-

ность заключается в том, что по мере того, как 

людей внезапно бросают в онлайн-обучение, 

они будут вынуждены использовать несовер-

шенные системы с ограниченным обучением, 

что подтверждает их худшие опасения по по-

воду качества онлайн-обучения и обучения. 

Для обновления и возрождения наших педаго-

гических и социальных ценностей необхо-

димы целенаправленные инвестиции в людей 

и технологии. По крайней мере, этот кризис 

должен привести к этому» [20]. Таково мнение 

ведущих философов современности. Можно 

также согласиться с мнением Д. Кигана о том, 

что «Мобильное обучение – предвестник бу-

дущего обучения» [2, с. 8]. 

Таким образом, можно резюмировать, 

что пандемия оголила систему образования по 

всему миру, она наглядно показала его боль-

ные и слабые точки, указала на уязвимые ме-

ста. Срочная трансформация образования и 

переход в онлайн, которые рассматривались 

исключительно как временные меры, могут 

стать началом для формирования образования 
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и мышления высшего порядка. Пандемия есть 

разрыв, после которого образование уже не 

может быть прежним. Основные тренды и 

перспективы образования будущего видятся в 

отходе от рыночных отношений и коммерциа-

лизации в пользу образования для людей, ос-

нованного на сочувствии, социальной этике, 

целостности и междисцинарности, в открыто-

сти образования и широком его доступе для 

всех, в демократизации высшего образования, 

в появлении собственно дистанционного об-

разования как альтернативы классно-урочной 

системе с активным вовлечением учащихся и 

высокой интерактивностью, в трансформации 

системы образования как самоцели и самоцен-

ности.  
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On the image of higher education in the post-Covid world: 

Formation and development of the new type of thinking 

Abstract 

Introduction. The article presents a study of the significant problems of higher education in the 

post-Covid world and the urgent need to transform education in accordance with the requirements of 

digitalization. The purpose of the article is to describe the image of modern higher education in the 

post-Covid world, which presupposes the formation and development of the new type of thinking. 

Materials and Methods. Analysis of higher education in the post-Covid world involves the use of 

a number of general philosophical principles and research methods, such as comparison, analysis and 

synthesis, induction and deduction, analogy, dialectical, systemic, structural-functional methods, as 

well as value-semantic, competence-based and other approaches, including the global cultural concepts 

of B. Holmberg, S. Jarmon and others, which make it possible to construct the image of modern higher 

education in the post-Covid world. To achieve the goal, the authors have reviewed a number of 

international and Russian studies on the problems of digitalization of education. 

Results. The authors clarify the role and place of higher education in the context of the 

coronavirus pandemic, which spread widely around the world in early 2020, and has had a serious 

impact on the education sector. It has led to almost complete paralysis of schools, colleges and 

universities. The process, which, only at first glance, seems to be temporary, in fact causes serious fears 

of deep socio-economic consequences and a new round of the world educational crisis. The COVID-19 

pandemic has shaken the very foundations of education: its ability to exist. It seems that today it is 

important not only to rethink the problems of new digital, online and pedagogical possibilities of modern 

education, but also the very essence of education, its main goals and new mission. Reviewing recent 
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research literature enables the authors to conclude that the education that was before the pandemic will 

never exist. The new type of education is being formed. Its nature, image, foundations, values and 

meaning depend on the efforts of modern researchers and teachers. This article has summarized the 

main trends in the field of education in the post-Covid world. 

Conclusions. The article concludes that the COVID-19 pandemic has had a significant impact 

on the development of the higher education system and highlights the need for its radical modernization. 

The authors emphasize that in the post-Covid world higher education will radically change its nature, 

content and forms. At the same time, it is necessary to adhere to a flexible synthesis in the development 

of innovative and traditional educational technologies and methods. 

Keywords  

Philosophy of education; Pandemic; Higher education; Distance education; Transformation of 

education; Post-Covid education. 
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