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Проблема и цель. В статье исследуется проблема цифровой трансформации современ-

ного общества и образования в контексте общей логики настоящих и будущих технологических 

революций, названных Индустриями 4.0 и 5.0. Цель статьи – выявление особенностей современ-

ного понимания концепта цифровой зрелости образования и специфики ее оценочных методик 

(метрик). 

Методология. Методология решения поставленной проблемы основана на применении об-

щенаучных методов (синтез и обобщение) зарубежных и отечественных публикаций по заяв-

ленной проблеме. 

Результаты. Авторами представлены результаты анализа и обобщения современного 

понимания концепта цифровой зрелости в целом, образования, в частности. 

Отмечается, что формирующийся в настоящее время теоретический концепт цифровой 

зрелости играет существенную роль в определении ключевых ориентиров в процессе поиска оп-

тимальных стратегий цифровой трансформации образования. 

В статье также представлен многосторонний анализ отечественных и зарубежных су-

ществующих оценочных методик (метрик) цифровой зрелости, в том числе и образования, наце-

ленных исключительно на процессы сбора и обработки количественных показателей оценивае-

мых отраслей на микроуровне.  

Существующие методики оценки цифровой зрелости образования дополнены авторским 

подходом, работающим на макроуровне и соответственно расширяющим эвристический по-

тенциал существующих оценочных методик. 

Заключение. Авторами обобщаются особенности современного понимания концепта 

цифровой зрелости образования как интегральной характеристики процесса внедрения и при-

менения сквозных технологий в основных образовательных процессах. 

Ключевые слова: цифровизация образования; цифровые сквозные технологии; цифровая 

зрелость образования; технологическая проницаемость; Индустрия 4.0-5.0; цифровая эконо-

мика образования. 
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Постановка проблемы 

Основное внимание данного исследова-

ния сосредоточено на обсуждении и анализе 

цифровой зрелости образования в эпоху Инду-

стрии 4.0, а также вероятной сущности цифро-

вой зрелости образования в эпоху перспектив-

ной Индустрии 5.0. 

Цифровая трансформация как «процесс 

внедрения цифровых технологий в целях 

улучшения предоставления услуг и управле-

ния бизнесом»1 – передовых отраслей эконо-

мики посредством цифровизации нуждается в 

теоретическом осмыслении и методологиче-

ской концептуализации. Современное образо-

вание, будучи по своей природе драйвером 

практически всех аспектов модернизации эко-

номики, не может и не должно оставаться в 

стороне от этих новейших тенденций. Цифро-

вая революция Индустрии 4.0 ставит перед об-

разованием целый ряд практических и теоре-

тических задач, от успешности и своевремен-

ности решения которых зависит реальное со-

хранение конкурентоспособности россий-

ского образования на глобальном рынке обра-

зовательных услуг.  

Поднимая вопрос о цифровых техноло-

гиях в России и за рубежом, имеют в виду тех-

нологии больших данных [1–4], виртуальной 

и дополненной реальности [5–8], компоненты 

робототехники и сенсорики [9; 10], искус-

ственного интеллекта [11–13], новых произ-

водственных технологий [14], промышлен-

ного интернета, технологий беспроводной 

связи, квантовых технологий и систем распре-

 
1 Цит. по: Klaidman Sam. Don’t Be Afraid of Going Dig-

ital – Because You're Already Doing It. – 2020. URL: 

https://www.thomasnet.com/insights/don-t-be-afraid-of-

going-digital-because-you-re-already-doing-it/  
2  Was ist Industrie 4.0? URL: https://www.plattform-

i40.de/IP/Navigation/DE/Industrie40/WasIndus-

trie40/was-ist-industrie-40.html  

деленного реестра [15] в контексте образова-

тельных запросов Индустрии 4.0. [16]. Заме-

тим, что за вышеназванными технологиями в 

отечественной и зарубежной литературе [16–

17] прочно закрепилось название «сквозных», 

в связи с их потенциальной возможностью 

проникать во все отрасли и сферы жизнедея-

тельности, включая образование.  

Изменения, порождаемые в отраслях 

сквозными технологиями, причисляются к ре-

зультатам цифровизации исследуемых сфер и 

оцениваются посредством их цифровой зрело-

сти, под которой понимается не только извест-

ный уровень цифрового развития предприя-

тий/компаний или отраслей экономики в це-

лом, но и, с нашей точки зрения, – траектория 

развития отрасли по тому или иному вероят-

ностному сценарию [16]. А поскольку непо-

средственно процесс цифровизации образова-

ния как в России, так и за рубежом находится 

под пристальным вниманием государствен-

ных управленческих структур, то возникают 

специальные программы по стимулированию 

внедрения цифровых технологий в различные 

сферы. Так, основной перечень цифровых тех-

нологий, отнесенных к важнейшим по их роли 

в цифровизации отраслей, заявлен в ряде гос-

ударственных стратегических программ наци-

онального развития:  

– за рубежом – Industrie 4.0 (Германия)2, 

Made in China 2025 (Китай)3 , Manufacturing 

USA (США)4, а также отдельные технологии 

можно встретить, например, в национальных 

3 Made in China 2025. URL: https://www.csis.org/analy-

sis/made-china-2025  
4  Manufacturing USA. URL: https://www.manufacturin-

gusa.com/  
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стратегиях в области искусственного интел-

лекта (Китай, США, Великобритания, Герма-

ния, Франция и др.);  

– в РФ – это Национальная программа 

«Цифровая экономика РФ»5, «Стратегия раз-

вития информационного общества в РФ на 

2017–2030 гг.»6 – документы, неразрывно свя-

занные с теорией и практикой Индустрии 4.0. 

Анализ доступных источников демон-

стрирует, что процесс цифровизации отраслей 

в различных странах, как правило, соверша-

ется с разной скоростью и по логике должен 

иметь различный уровень цифровой зрелости.  

Общий контекст зарубежных исследова-

ний цифровой зрелости отраслей экономики 

определяется идеями, оценивающими ее по-

средством, например, концептуальной модели 

«измерения цифровой зрелости» [18] или ме-

тодологии «определения приоритетности эле-

ментов в структуре цифровой зрелости для 

высших учебных заведений (DMFHEI)» [19], 

или же применения методов фиксации цифро-

вой зрелости вузов Analytic Network Process 

(ANP) и Decision EXpert (DEX) [20].  

Подчеркнем, что основной пласт моде-

лей оценки цифровой зрелости предприятий 

введен в оборот благодаря зарубежным разра-

ботчикам. Так, анализ источников только за 

последние два года позволяет зафиксировать 

применение подобных моделей, например, в 

IT-сфере [21], в производстве [22], для малых 

предприятий [23], в сегменте телекоммуника-

 
5  Цифровая экономика РФ. URL: https://digi-

tal.gov.ru/ru/activity/directions/858/  
6 Стратегия развития информационного общества в РФ 

на 2017–2030 гг. URL: http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_216363/  
7  См. подр.: Pivoting to digital maturity. URL: 

https://www2.deloitte.com/con-

tent/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Me-

dia-Telecommu-nications/deloitte-digital-maturity-

model.pdf   

ций [24] и т. п., не говоря уже о давно разрабо-

танных и открытых для применения 

The Digital Maturity Model 4.0, Digital Maturity 

Model (компании Deloitte)7.  

Однако, несмотря на то, что в последнее 

время результаты существующих методик 

оценки уровня цифровой зрелости по отрас-

лям промышленности становятся все более 

востребованными, образовательный сегмент в 

части оценки его цифровой зрелости пока 

остается слабо представленным8. 

Мы убеждены, что теоретическое 

осмысление цифровой зрелости образования 

позволяет свести всю совокупность «цифро-

вых» вопросов, затруднений и тем фактически 

к одной ключевой проблеме: как возможно 

понять, оценить роль и место цифровой 

трансформации современного общества и об-

разования в контексте общей логики настоя-

щих и будущих технологических революций, 

названных Индустриями 4.0 и 5.0? Решение 

данной проблемы составляет основу настоя-

щей статьи: прояснение того, все ли цифровые 

технологии способны в равной мере эффек-

тивно применяться в образовании. 

Цель статьи – выявление особенностей 

современного понимания концепта цифровой 

зрелости образования и специфики ее оценоч-

ных методик (метрик).  

 

 

 

 

8  См. подр.: Уровень цифровой зрелости в России 

(Digital IQ). URL: https://www.tadviser.ru/in-

dex.Php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%

8C%D1%8F%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%

D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%86%D0%B8%D1

%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_

%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1

%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%B

E%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(Digital_IQ)    
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Методология исследования 

Ключевая проблема данной публикации 

неразрывно связана с поиском ответа на во-

прос: «Что именно новейшие сквозные цифро-

вые технологии готовит настоящему и буду-

щему отечественного образования?» 

В этой связи философия образования как 

методологическая основа исследования позво-

ляет активно включиться в решение этой акту-

альной теоретической задачи, предложить 

научному сообществу различные научные по-

нятия и концепции, призванные вывести науч-

ную дискуссию о перспективах и контровер-

зах цифровизации образования за рамки мало-

содержательного, лапидарного обсуждения 

разнообразных прикладных цифровых реше-

ний и осуществить переход на уровень поня-

тийно-категориальных концептуализаций и 

теоретизаций. В контексте цифровой транс-

формации образования данный переход более 

чем актуален, поскольку в литературе нет не-

достатка в обсуждении различных аспектов 

цифровизации образования [25; 26]. При этом 

стоит заметить, что в источниковой базе фило-

софии образования наблюдается дефицит по-

пыток теоретического осмысления новейших 

тенденций и сценариев развития образования 

в процессе реализации в России и за рубежом 

проекта Индустрии 4.0 [27; 28], а также обсуж-

дения возможных перспектив развития обра-

зования в Индустрии 5.0 [29; 30; 31]. Разуме-

ется, масштабы и объемы публикации не поз-

воляют осмыслить и обсудить всю номенкла-

туру актуальных тем и вопросов, представля-

ющих научный интерес в заявленной пробле-

матике образования. Однако зафиксировать 

проблемный контекст сквозь призму актуаль-

ных сюжетов и тем, которые получат свою по-

становку и освещение в настоящей публика-

ции, мы просто обязаны. 

Наша рабочая гипотеза опирается на 

убеждение о том, что каждому этапу развития 

и становления цифровых технологий, начиная 

с Индустрии 4.0 и последующих Инду-

стрий X.0, будет соответствовать свой соб-

ственный образ цифровой зрелости образова-

ния. 

Для анализа зарубежных и отечествен-

ных публикаций по проблеме исследования 

были использованы общенаучные методы 

(синтез и обобщение), позволившие выявить 

достоинства и недостатки существующих ме-

тодик оценки цифровой зрелости отраслей 

экономики, в том числе образования, и наме-

тить пути расширения их эвристического по-

тенциала.  

Одной из основных задач, поставленных 

в рамках цели настоящего исследования, явля-

ется дополнение существующих методик 

оценки цифровой зрелости образования автор-

ским подходом, работающим на макроуровне 

и, соответственно, расширяющим эвристиче-

ский потенциал существующих оценочных 

методик. При разработке авторской методики 

оценки цифровой зрелости образования акту-

альной задачей являлось формирование мак-

роуровневой оценки цифровой зрелости с по-

мощью применения исследовательского под-

хода, основанного на: 1) концепте технологи-

ческой проницаемости; 2) унифицированных 

показателях безотносительно того, о какой от-

расли идет речь (сопротивляемость среды, ко-

личество цифровых технологий, коэффициент 

применимости технологии и т. п.); 3) отсут-

ствии значительных временны́х/кадровых/фи-

нансовых затрат для оценки цифровой зрело-

сти отрасли. 

 

Результаты исследования 

Обсуждение понятия и концепта циф-

ровой зрелости образования 

Здесь, пожалуй, стоит задаться вопро-

сом: почему именно цифровая зрелость обра-

зования для общества и государства играет 
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роль своеобразного концептуального фокуса, 

исходного понятия для определения, выявле-

ния и постижения характера и сути цифровых 

трансформаций в современном обществе и об-

разовании? 

Как изменится логика взаимодействия 

образования с основными заказчиками и по-

требителями услуг, предоставляемых государ-

ству и обществу системой образования, по 

мере разворачивания и углубления цифровой 

трансформации последней на фоне технологи-

ческих революций в период становления но-

вой и новейшей Индустрий 4.0 и 5.0? Каким 

образом связаны между собой индикаторы и 

метрики цифровой зрелости и технологиче-

ской проницаемости в контексте цифровых 

перспектив отечественного образования?  

Фактически эти и многие другие во-

просы, сопряженные со стратегией и тактикой 

цифровизации отечественного образования, 

представляют интерес не только для теорети-

ков и практиков, но и общества и государства 

в целом. Именно поэтому важным тематиче-

ским аспектом здесь служит обсуждение тео-

ретических и практических аспектов, связан-

ных с понятием и концептом цифровой зрело-

сти образования. 

Отметим, что несмотря на широкое ис-

пользование цифровой зрелости в обыденной 

практике, в научном обороте данное понятие 

до сих пор не имеет устойчивой, конвенцио-

нальной экспликации. В открытых источниках 

встречаются различные его экспликации. 

Например, под цифровой зрелостью понима-

ется ключевой показатель уровня цифрового 

развития компании, она может выступать в 

виде готовности к управленческим измене-

ниям и способности предприятия предложить 

 
9  Оценка цифровой зрелости для повышения эффек-

тивности. URL: https://www.bcg.com/ru-

ru/capabilities/digitaltechnology-data/digital-maturity  

лучшее клиентам или как возможность эффек-

тивно предоставлять и контролировать госу-

дарственные услуги 9 . В свою очередь, 

E. Tocto, J. Linkolk, J. Turpo, S. Paz интерпре-

тируют цифровую зрелость как «широко ис-

пользуемый инструмент в разработке про-

граммного обеспечения, который в основном 

распространился на такие области, как образо-

вание, здравоохранение, энергетика, финансы, 

правительство и общее использование» [32].  

В отечественной научной литературе по-

нятие цифровой зрелости в основном находит 

свое отражение в публикациях по экономике. 

Так, к примеру, цифровая зрелость трактуется 

в «качестве основы для разработки стратегии 

и программы цифровой трансформации» [33, 

с. 38] или выступает «важным критерием ка-

чества процесса цифровой зрелости в бизнесе» 

[34, с. 91].  

Отметим также, что понятие «цифровая 

зрелость», возникнув в ходе теоретических 

дискуссий об Индустрии 4.0, изначально каса-

лось исключительно экономических и управ-

ленческих аспектов развития рыночной эконо-

мики. впоследствии понятие цифровой зрело-

сти стало применяться и в образовательном 

контексте. Исходим из того, что само понятие 

и формирующийся в настоящее время теоре-

тический концепт цифровой зрелости спо-

собны сыграть существенную роль в опреде-

лении ключевых ориентиров в процессе по-

иска оптимальных стратегий цифровой транс-

формации образования.  

Для нас принципиально, что именно 

определение уровня, характера и сущности 

цифровой зрелости фактически задает цели, 

задачи и этапы движения образования и его 

субъектов по пути массовой цифровизации от-
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расли. Цифровая зрелость выступает своеоб-

разным компасом, ориентируясь на который 

субъекты образования будут выстраивать соб-

ственную траекторию движения к некоему 

цифровому идеалу. Именно поэтому от того, 

чем станет цифровая зрелость как совершен-

ная цель и оптимальная траектория движения 

к последнему, зависит успех или неудача всей 

государственной стратегии по масштабной 

цифровизации отечественного образования. 

Очевидно, что, возникнув в истоках концеп-

ции Индустрии 4.0, понятие и концепт цифро-

вой зрелости не сможет оставаться неизмен-

ным по мере развития и изменения экономи-

ческих укладов в условиях последующих тех-

нологических революций.  

 

Методики оценки цифровой зрелости 

отраслей  

Анализ существующих методик оценки 

цифровой зрелости в целом и образования в 

частности показал, что все доступные оценоч-

ные методики зарубежного и отечественного 

происхождения носят весьма рамочный харак-

тер и нацелены исключительно на: 1) сбор, об-

работку фиксированных количественных, в 

основном микроуровневых, показателей циф-

ровой зрелости отрасли; 2) конкретную от-

расль, в части детализации ее оценочных по-

казателей; 3) осуществление достаточно тру-

доемких задач по сбору, обработке и анализу 

данных оценки цифровой зрелости отрасли. 

Анализ также показал, что они не только 

сопряжены с математическим расчетом разно-

образных показателей, но требуют значитель-

 
10 См. подр.: Приказ Минцифры России от 18.11.2020 

№ 600 «Об утверждении методик расчета целевых по-

казателей национальной цели развития Российской 

Федерации “Цифровая трансформацияˮ». URL: 

https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2020/12/pri-

kaz_mc_18_11_2020_600_pdf  

ных предварительных временны́х, финансо-

вых затрат по сбору и обработке данных. 

В подтверждение данного факта обратимся к 

отечественной методике оценки цифровой 

зрелости отраслей, обозначенной нами ранее. 

«Методика расчета показателя “достижение” 

цифровой зрелости ключевых отраслей эконо-

мики и социальной сферы, в том числе здраво-

охранения и образования, а также государ-

ственного управления» 10  предлагает цифро-

вую зрелость образования рассчитывать по ал-

горитму вложенных формул: «ЦЗО – достиже-

ние цифровой зрелости отраслей экономики и 

социальной сферы, % 

ЦЗО = (0,25 * Уии + 0,25 * Урцр + 0,5 * Уцзо),  

где 

Уии = ((Чии/Чз) / ((Чии2019 * 1.25) / Чз2019) * 

100%,  

где Уии – доля достижения целевого зна-

чения численности специалистов, интенсивно 

использующих ИКТ, занятых в экономике, %; 

Урцр = ((Vрцр / Vрцр2019 * 100) / 200) * 100%, 

где Урцр – доля достижения целевого значе-

ния роста расходов организаций на внедрение 

и использование современных цифровых ре-

шений, %; Vрцр – объем расходов организаций 

на внедрение и использование современных 

цифровых решений в отчетном году, млн руб.; 

Vрцр2019 – объем расходов организаций на 

внедрение и использование современных циф-

ровых решений в 2019 г., млн руб.; Чии – чис-

ленность специалистов, интенсивно использу-

ющих ИКТ, в отчетном году, тыс. чел.; Чз – 

численность занятых, тыс. чел. и т. д.»11.  

11 См. подр.: Приказ Минцифры России от 18.11.2020 

№ 600 «Об утверждении методик расчета целевых по-

казателей национальной цели развития Российской 

Федерации “Цифровая трансформацияˮ». URL: 

https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2020/12/pri-

kaz_mc_18_11_2020_600_pdf  
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Представляется, что подобные количе-

ственные методики, служащие микроуровне-

вой формой реализации оценочных процедур, 

с одной стороны, являются отличным спосо-

бом получения статистических данных, ана-

лиз которых полезен для процесса принятия 

стратегических решений, с другой – подобный 

оценочный подход к оценке цифровой зрело-

сти образования, с нашей точки зрения, «тех-

нологически нейтрален». Иными словами, он: 

а) не раскрывает количество и наименование 

внедренных технологий, которые не только 

нашли свое применение в отрасли, но и сказа-

лись на уровне ее цифровой зрелости; б) не 

фиксирует эффективность внедрения цифро-

вых технологий в отрасли; в) не отслеживает 

реакцию отрасли на процесс внедрения циф-

ровых технологий.  

В существующих методиках оценки 

цифровой зрелости налицо отсутствие бес-

спорной связи между конкретными сквоз-

ными технологиями и уровнем цифровой зре-

лости образования. Принимая их прикладную 

ценность в силу оптимальности для решения 

специальных государственных задач по кон-

тролю за сферой образования, однако отме-

тим, что определённое сомнение вызывает ее 

сведение к анализу многочисленных расчет-

ных показателей, выводя за скобки смыслооб-

разующий компонент цифровой зрелости – 

цифровые технологии.  

 

Макроуровневый подход к оценке цифро-

вой зрелости образования на основе концеп-

ции технологической проницаемости 

Подчеркнем далее, что для нас совер-

шенно неприемлемой представляется любая 

попытка оценить цифровую зрелость образо-

вания без осмысления того, насколько широко 

 
12  Под сопротивляемостью среды понимается специ-

фический механизм торможения, присущий ей как 

и глубоко проникают в образование цифровые 

технологии, а также что именно может высту-

пать ее максимальным достижением. Предла-

гаемый нами макроуровневый подход к 

оценке цифровой зрелости образования бази-

руется на авторском понятии технологической 

проницаемости и принятии в качестве оценки 

достижения максимальной цифровой зрелости 

наличие в нем внедренной технологии-инте-

гратора – цифровых двойников [35].  

Технологическую проницаемость от-

расли периода Индустрии 4.0 предлагаем вы-

разить формулой: 

Сср

Кт
kпТПр =

, 

где ТПр – технологическая проницае-

мость отрасли, kп – коэффициент применимо-

сти цифровой технологии, Кт – количество 

внедряемых цифровых технологий, Сср – со-

противляемость среды (образования и т. п.)12. 

Иными словами, технологическая проницае-

мость отрасли – это отношение количества 

внедряемых в данную отрасль цифровых тех-

нологий к ее сопротивляемости процессу 

внедрения с учетом применимости цифровой 

технологии в данной отрасли. 

При таком понимании цифровая зре-

лость отрасли периода Индустрии 4.0 может 

быть выражена: 

kвТПрЦЗо = , 

где: ЦЗо – цифровая зрелость отрасли, 

ТПр – технологическая проницаемость от-

расли, kв – коэффициент внедрения техноло-

гий. В нашем случае, цифровая зрелость об-

разования (Индустрии 4.0): математически – 

произведение технологической проницаемо-

сти образования и коэффициента внедрения 

цифровых технологий в него, отражающего 

ответная реакция на внедрение цифровых техноло-

гий в нее. 
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релевантность и последующую эффектив-

ность их применения, а сущностно-инте-

гральная характеристика процесса внедрения 

и применения сквозных технологий в его ос-

новных процессах. Абсолютным измерением 

достижения максимума цифровой зрелости 

образования Индустрии 4.0 считаем ситуа-

цию, при которой фиксируются не только 

факты внедрения и применения отдельных 

цифровых технологий, но и технологии-инте-

гратора – цифровых двойников. 

Здесь и далее исходим из того, что каж-

дому технологическому укладу, начиная с Ин-

дустрии 4.0, соответствует уникальная и непо-

вторимая цифровая зрелость образования, ко-

торые, в свою очередь, диктуют ему ряд соб-

ственных вызовов и ожиданий. Так, основным 

вызовом Индустрии 4.0 к образованию служит 

то, сколь эффективно станут внедрятся и при-

меняться сквозные технологии в отрасль с це-

лью: 1) максимальной автоматизации и уни-

фикации процессов; 2) достижения радикаль-

ного уменьшения затрат на производство то-

варов и услуг; 3) максимального насыщения 

рыночного спроса на наиболее высококаче-

ственную продукцию по минимально низкой 

цене с помощью достижения цифровизации 

опасных и монотонных процессов. Для Инду-

стрии 5.0 ключевым вызовом выступает за-

прос на «очеловечение» экономических и со-

циокультурных коммуникаций, переход от 

массового производства стандартных техно-

логий и товаров к их массовой персонализа-

ции и индивидуализации, торжеству того, что 

Э. Х. Остергаард назвал революцией «челове-

ческого прикосновения» (E. H. Østergaard)13.  

Разумеется, цифровая зрелость образо-

вания в эпоху «человеческого прикосновения» 

Индустрии 5.0 видится отличной от цифровой 

 
13  Østergaard E. H. The “Human Touch” Revolution is 

Now Under Way. URL: https://www.isa.org/intech-

зрелости образования индустрии 4.0. На смену 

стратегии массового внедрения в образование 

цифровых технологий, стандартизации и объ-

ективации образовательных процессов во 

главу угла цифровой зрелости эпохи «челове-

ческого прикосновения» будут поставлены 

индивидуализация, персонализация и крафто-

визация перспективного образования. Погоня 

за количеством внедренных цифровых техно-

логий в качестве главного критерия цифровой 

зрелости образования сменится поиском меха-

низмов оценки того, насколько эффективно и 

полно цифровые технологии удовлетворяют 

запросы заказчика/потребителя на персонали-

зацию и индивидуализацию образовательных 

товаров и услуг. Подчеркнем: Индустрия 5.0 

не отрицает и не отбрасывает технологические 

достижения Индустрии 4.0, речь идет о рево-

люции ценностей с опорой на воплощенные в 

практику образования сквозные технологии. 

Если в Индустрии 4.0 гуманистические ценно-

сти образования и индивидуальные запросы 

потребителя в известной мере приносятся в 

жертву погоне за технологической эффектив-

ностью и стремлением предложить рынку 

максимальную унификацию товаров и услуг 

по минимальной цене, то в Индустрии 5.0 кри-

терием цифровой зрелости образования станет 

именно то, каким образом цифровые техноло-

гии отвечают и соответствуют новому цен-

ностному запросу общества и человека на об-

разование с «человеческим лицом». На наш 

взгляд, унифицированный образовательный 

продукт, сколь бы высокого качества, деше-

визны и эффективности он не был бы, со вре-

менем просто перестанет столь же массово 

продаваться и пользоваться абсолютной попу-

лярностью на глобальном рынке образования 

home/2018/march-april/features/welcome-to-industry-5-

0   
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в условиях революции ценностных и целевых 

ориентаций Индустрии 5.0. 

 

Заключение 

В литературе наблюдается активная пре-

зентация отечественных и зарубежных мето-

дик оценки цифровой зрелости отраслей эко-

номики. Образование столкнулось с этим про-

цессом сравнительно недавно и «примерило» 

на себя методики оценки цифровой зрелости, 

которые основаны на доминировании микро-

уровневого (количественного) подхода, требу-

ющего предварительных усилий и затрат по 

сбору, обработке разнородных данных. С це-

лью расширения эвристического потенциала 

существующих оценочных методик, а также 

минимизации усилий по определению и объ-

ективации цифровой зрелости образования 

предлагается макроуровневый подход оценки 

последней, основанный на понятии «техноло-

гическая проницаемость» и минимизирующий 

необходимость сбора и обработки значитель-

ного массива цифровых данных. Анализ свя-

зей, свойств, отношений и закономерностей, 

характеризующих концепт цифровой зрелости 

образования в рамках Индустрии 4.0, позво-

лил установить следующие закономерности: 

а) образование с разной степенью будет со-

противляться внедрению цифровых техноло-

гий; б) цифровые технологии будут посто-

янно и целенаправленно проникать в образова-

ние, преодолевая его сопротивление; в) обра-

зование будет трансформироваться через 

цифровизацию его процессов и приобретать 

новое качество. Для Индустрии 4.0 харак-

терно: внедрение цифровых технологий, авто-

матизация основных процессов, создание уни-

фицированных модулей массового обучения, 

минимизация человеческого присутствия. Ка-

чественным критерием цифровой зрелости об-

разования в технологическую эпоху 4.0 высту-

пает полноценная реализация на практике тех-

нология-интегратор цифровых двойников.   

Современное образование призвано от-

ветить на запросы технологической эпохи в 

контексте доминирующей системы ценностей 

и актуальной рыночной ситуации. Перспек-

тивная Индустрия 5.0 уже сейчас формули-

рует потенциальный заказ будущему образо-

ванию в части развития навыков, стратегий и 

технологий человеко-машинного сотрудниче-

ства. Следовательно, современное образова-

ние должно отслеживать и принимать в каче-

стве руководства к действию эти запросы и 

ожидания от имени будущего и уже сейчас ра-

ботать над тем, чтобы быть готовым встретить 

это будущее, имея в своем арсенале перспек-

тивные образовательные технологии и управ-

ленческие решения.  
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Abstract 

Introduction. The article examines the problem of digital transformation of modern society and 

education in the context of the general logic of present and future technological revolutions, called 

Industries 4.0 and 5.0. 

The purpose of the article is to identify the characteristic features of the modern understanding 

of digital maturity in education and the specifics of its evaluation methods (metrics). 

Materials and Methods. The methodology for solving the problem is based on the general 

research methods (synthesis and generalization of international and Russian publications focused on 

the stated problem). 

Results. The authors have analyzed and clarified the modern understanding of the concept of 

digital maturity in general and digital maturity of education in particular. 

It is noted that the currently emerging theoretical concept of digital maturity plays an essential 

role in determining key guidelines in the process of searching for appropriate strategies for digital 

transformation of education. 

The paper presents a comprehensive analysis of international and Russian evaluation inventories 

(metrics) of digital maturity, including education, aimed exclusively at the processes of collection and 

processing of quantitative indicators of evaluated industries at the micro-level.  

The existing methods of assessing digital maturity of education are supplemented by the approach 

developed by the authors which works at the macro level and expands the heuristic potential of existing 

assessment methods. 

Conclusions. The authors summarize the peculiarities of the modern understanding of digital 

maturity in education as an integral characteristic feature of introduction and implementation of end-

to-end technologies within main educational processes. 

Keywords 

Digitalization of education; Digital end-to-end technologies; Digital maturity of education; 

Technological permeability; Industry 4.0-5.0; Digital economy of education. 
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