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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
УНИВЕРСИТЕТОВ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 
ПРИНЦИПОВ

АННОТАЦИЯ. В современных условиях университеты сталкиваются с новыми вы-
зовами, требующими пересмотра и адаптации существующих стратегий социальной 
ответственности. Настоящая статья посвящена разработке принципов социальной от-
ветственности университетов в условиях цифровой трансформации, а также методам 
мониторинга и оценки их реализации. Основное внимание уделяется интеграции меж-
дународного стандарта ISO 26000 в деятельность университетов, с акцентом на такие 
ключевые аспекты, как организационное управление, защита прав человека, трудовые 
практики, экологическая устойчивость и социальное развитие общества. В статье пред-
лагаются конкретные рекомендации по разработке и применению подходов, направлен-
ных на создание инклюзивной, безопасной и устойчивой образовательной среды. Пред-
ставленные результаты основаны на качественном анализе теоретических источников 
и практических примеров, а также на экспертных оценках, что позволяет предложить 
универсальные и адаптируемые модели социальной ответственности для университетов 
в условиях цифровизации.
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ВВЕДЕНИЕ. Цифровизация образования и 
глобализация рынка образовательных услуг 
представляют собой два мощных процес-
са, которые существенно трансформируют 

современную систему высшего образова-
ния. Вузы сталкиваются с новыми вызова-
ми, такими как возросшая конкуренция на 
национальном и международном уровнях, 
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изменение ожиданий стейкхолдеров и необ-
ходимость интеграции цифровых техноло-
гий в учебный процесс. В этих условиях уни-
верситеты не только продолжают выполнять 
свою основную миссию по предоставлению 
качественного образования, но и принима-
ют на себя дополнительные обязательства 
по социальной ответственности, которая 
становится неотъемлемой частью их страте-
гии развития.

Социальная ответственность университе-
тов охватывает широкий спектр вопросов, 
включая обеспечение равного доступа к об-
разованию, поддержку профессионального 
развития преподавателей, защиту данных 
студентов и сотрудников, соблюдение прав 
человека и экологическую устойчивость. В 
условиях цифровизации эти вопросы при-
обретают новые грани, требующие адапта-
ции и пересмотра существующих подходов 
и практик. Введение цифровых технологий в 
образовательный процесс открывает новые 
возможности, но также ставит перед уни-
верситетами сложные задачи, связанные с 
кибербезопасностью, цифровым неравен-
ством и экологическими вызовами.

Одним из ключевых ориентиров в области 
социальной ответственности для образова-
тельных организаций является международ-
ный стандарт ISO 26000, который предостав-
ляет руководящие указания по интеграции 
социальной ответственности в деятельность 
организаций. В условиях цифровизации этот 
стандарт приобретает особую актуальность, 
поскольку требует от университетов разра-
ботки и реализации стратегий, учитываю-
щих как технологические, так и социальные 
аспекты их деятельности.

Цель данной статьи - исследовать, как 
принципы социальной ответственности мо-
гут быть адаптированы и реализованы в 
университетах в условиях цифровой транс-
формации. В статье предлагаются подходы к 
интеграции этих принципов в цифровое об-
разование, а также методы мониторинга их 

реализации, которые помогут университе-
там минимизировать риски и максимально 
использовать преимущества цифровых тех-
нологий для достижения устойчивого разви-
тия и социальной справедливости.

Настоящее исследование опирается на 
анализ существующей литературы и прак-
тических примеров, а также на разработку 
рекомендаций, которые могут быть исполь-
зованы университетами для улучшения сво-
их стратегий социальной ответственности 
в условиях цифровизации. Таким образом, 
статья направлена на расширение теорети-
ческого понимания и практического при-
менения социальной ответственности в 
цифровом образовательном контексте, что 
является важным шагом на пути к созданию 
инклюзивной, безопасной и устойчивой об-
разовательной среды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Исследование, представленное в данной 
статье, основано на анализе теоретических 
и практических аспектов социальной от-
ветственности университетов в условиях 
цифровизации. Основные материалы, ис-
пользованные в исследовании, включают в 
себя международные стандарты социальной 
ответственности, такие как ISO 26000, акаде-
мические статьи, а также данные о тенден-
циях в цифровом образовании. Методоло-
гическая основа исследования строилась на 
качественном анализе научной литературы 
и документальных источников, связанных с 
социальной ответственностью и цифрови-
зацией образовательных процессов. В рам-
ках исследования были изучены ключевые 
публикации по теме, которые отражают 
текущие вызовы и практики. Для разработ-
ки принципов социальной ответственности 
в цифровом образовании, а также предло-
жений по мониторингу их реализации были 
использованы методы контент-анализа, экс-
пертного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В ус-
ловиях цифровизации образования и глоба-



EDUCATION. QUALITY ASSURANCE     №2/202420

лизации рынка образовательных услуг, вузы 
сталкиваются с возрастающей конкуренци-
ей, как на национальном, так и на междуна-
родном уровне. Стейкхолдеры предъявляют 
высокие ожидания к качеству образования, 
доступности цифровых ресурсов и эффек-
тивности образовательных программ.

Студенты ожидают не только высокого 
уровня преподавания, но и широкого досту-
па к современным образовательным техно-
логиям, которые могут улучшить их учебный 
опыт и подготовить к требованиям рынка 
труда. Это включает в себя использование 
онлайн-курсов, виртуальных лабораторий 
и других цифровых инструментов, которые 
делают обучение более интерактивным и 
доступным. Университеты должны учиты-
вать эти ожидания, предоставляя гибкие и 
адаптируемые образовательные програм-
мы, которые могут удовлетворить разноо-
бразные потребности студентов [1].

Преподаватели, в свою очередь, требуют 
от университетов поддержки в профессио-
нальном развитии и доступе к современным 
образовательным ресурсам. Они хотят иметь 
возможность участия в тренингах по цифро-
вым технологиям, доступ к онлайн-библио-
текам и исследовательским базам данных. 
Для удовлетворения этих требований вузы 
должны инвестировать в развитие своих 
преподавателей, обеспечивая их необходи-
мыми ресурсами и поддержкой для успеш-
ного использования цифровых инструмен-
тов в образовательном процессе.

Родители и опекуны, как важные заинте-
ресованные стороны, стремятся обеспечить 
своим детям качественное образование, ко-
торое откроет перед ними широкие карьер-
ные перспективы. Они ожидают от универ-
ситетов прозрачности в образовательных 
программах, высокого уровня академиче-
ской честности и безопасности данных сту-
дентов. Для удовлетворения этих ожиданий 
университеты должны активно работать над 
повышением прозрачности и доверия, ре-

гулярно обновляя свои образовательные 
программы и обеспечивая защиту личных 
данных.

Работодатели также играют ключевую 
роль среди заинтересованных сторон уни-
верситетов, так как они заинтересованы в 
найме высококвалифицированных выпуск-
ников, готовых к современным вызовам 
рынка труда. Университеты должны активно 
сотрудничать с индустрией, разрабатывая 
учебные программы, которые соответству-
ют текущим и будущим потребностям рабо-
тодателей, обеспечивая интеграцию практи-
ческих навыков, стажировок и других форм 
взаимодействия с бизнесом в образователь-
ный процесс.

Государственные органы и регулирую-
щие инстанции устанавливают стандарты и 
нормативные требования, которые универ-
ситеты должны соблюдать для обеспечения 
качества образования и его доступности. 
Университеты должны следовать этим стан-
дартам, участвовать в аккредитационных 
процессах и демонстрировать свою привер-
женность высоким образовательным стан-
дартам.

Для удовлетворения всех этих требований 
университеты вынуждены внедрять иннова-
ции, развивать инфраструктуру и повышать 
качество образовательных услуг. Это тре-
бует значительных инвестиций в цифровые 
технологии, профессиональное развитие 
преподавателей и модернизацию учебных 
программ. Сбалансированный подход к 
удовлетворению потребностей всех заинте-
ресованных сторон позволяет университе-
там сохранять свою конкурентоспособность 
и репутацию, обеспечивая высокое качество 
образования и соответствие современным 
вызовам [2].

Развитие социальной ответственности яв-
ляется ключевым фактором для вузов в этом 
процессе. Удовлетворяя потребности и ожи-
дания заинтересованных сторон, универси-
теты не только повышают свою конкурен-



WWW.IAAR-EDUCATION.KZ 21

тоспособность, но и укрепляют свою роль в 
обществе [3].

Концепция социальной ответственности 
университетов возникла в ответ на старые 
и новые требования социальных, политиче-
ских, экономических и правовых изменений, 
предложенные в декларации Всемирной 
конференции по высшему образованию, 
состоявшейся в Париже в 1998 году [4]. Со-
циальная ответственность включает в себя 
обязательства по обеспечению доступности 
и равенства в образовании, поддержке про-
фессионального развития преподавателей, 
защите данных и академической честности, 
а также сотрудничеству с работодателями 
и соответствию государственным стандар-
там. Интеграция принципов социальной от-
ветственности в стратегическое управление 
университетом позволяет создать устойчи-
вую и инклюзивную образовательную среду, 
которая отвечает требованиям современно-
го мира и способствует развитию общества 
в целом [5].

Социальная ответственность все чаще 
рассматривается как неотъемлемый аспект 
системы высшего образования [6, 7, 8]. Пер-
воначально термин был создан с акцентом 
на этическую и моральную природу услуг [9], 
которые образовательное учреждение ока-
зывает обществу через обучение и развитие. 
В современном мире университеты играют 
ключевую роль не только в предоставле-
нии знаний и навыков, но и в формирова-
нии общественных ценностей и стандартов. 
Социальная ответственность университетов 
предполагает поддержание справедливости, 
инклюзии, устойчивого развития и активно-
го взаимодействия с обществом [10].

Глобальное движение за социальную от-
ветственность университетов вступило в 
многообещающий новый этап своего разви-
тия. В условиях цифровизации и глобализа-
ции образовательных процессов универси-
теты по всему миру все более осознают свою 
ключевую роль не только в предоставлении 

качественного образования, но и в активном 
вкладе в социальное развитие, устойчивость 
и этическое поведение. Новый совместный 
проект Сети социальной ответственности 
университетов (USRN) документирует значи-
тельное расширение масштабов и влияния 
программ социальной ответственности, де-
монстрируя, как университеты адаптируют 
свои стратегии и действия к современным 
вызовам [11]. Эти программы охватывают 
широкий спектр направлений: от инклюзив-
ного и доступного образования, до обеспе-
чения экологической устойчивости и циф-
ровой безопасности. Важную роль в этом 
процессе играет интеграция принципов 
социальной ответственности в цифровое 
образование, что позволяет университе-
там не только реагировать на изменения в 
технологическом ландшафте, но и активно 
формировать будущее, ориентированное на 
устойчивое развитие и социальную справед-
ливость. Проект USRN показывает, что уни-
верситеты способны существенно влиять на 
общественные процессы, внедряя иннова-
ционные решения и продвигая глобальные 
ценности в рамках своих образовательных и 
исследовательских инициатив [12].

В современной мировой практике в ка-
честве главного ориентира по социальной 
ответственности для организаций выступает 
Международный стандарт ISO 26000, кото-
рый был разработан Международной орга-
низацией по стандартизации (ISO). Основной 
целью ISO 26000 является предоставление 
руководящих указаний по социальной от-
ветственности для всех типов организаций, 
вне зависимости от их размера, отрасли или 
расположения. В отличие от других стандар-
тов, ISO 26000 не предназначен для серти-
фикации, а скорее служит как инструмент, 
который помогает организациям интегри-
ровать принципы социальной ответственно-
сти в свою деятельность и взаимодействие 
с заинтересованными сторонами [13]. Стан-
дарт охватывает семь ключевых тем, каждая 
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из которых является важным аспектом соци-
альной ответственности, и они вместе фор-
мируют комплексный подход к устойчивому 
и ответственному управлению.

Организационное управление представ-
ляет собой структуру и процессы, которые 
обеспечивают эффективное принятие ре-
шений и управление всеми аспектами дея-
тельности организации. Оно служит фунда-
ментом, на котором строится социальная 
ответственность, поскольку именно через 
механизмы управления принимаются и реа-
лизуются решения, влияющие на остальные 
шесть тем. Оно включает в себя разработку 
и реализацию стратегий и политик, которые 
охватывают все аспекты социальной ответ-
ственности, тем самым обеспечивая инте-
грацию этих тем в общую деятельность ор-
ганизации [14].

При переходе к цифровому обучению в 
университетах реализация основных тем ISO 
26000 должна охватывать широкий спектр 
аспектов социальной ответственности [15]. 

Этот процесс требует комплексного подхо-
да, интегрированного во все уровни и про-
цессы управления университетами.

Организационное управление. Эффектив-
ное управление цифровыми процессами 
в университетах требует разработки и вне-
дрения четких политик и процедур, направ-
ленных на обеспечение прозрачности, от-
ветственности и безопасности в цифровой 
среде. Университеты должны внедрять ме-
ханизмы регулярного мониторинга и оценки 
рисков, связанных с цифровизацией, вклю-
чая защиту данных, кибербезопасность и 
обеспечение прав студентов и сотрудников. 
Прозрачность и открытость в управлении 
цифровыми процессами должны стать клю-
чевыми элементами корпоративного управ-
ления, способствуя доверию и ответствен-
ности на всех уровнях организации.

Права человека. Переход к цифровому 
обучению должен происходить с учетом за-
щиты прав человека. Университеты обязаны 
обеспечить равный доступ к образователь-

Таблица 1 - Мониторинг и реализация принципов социальной 
ответственности цифрового образования

Подход Необходимые действия
Разработка ключевых по-
казателей эффективности

Для каждого принципа можно разработать соответствующие KPI, которые будут 
измерять прогресс и достижения в этой области.

Регулярные внутренние и 
внешние аудиты

Проведение регулярных аудитов поможет оценить, насколько университет соот-
ветствует заявленным принципам. Аудиты могут быть как внутренними (прово-
димыми собственными подразделениями), так и внешними (проводимыми неза-
висимыми экспертами).

Опросы и обратная связь 
от заинтересованных сто-
рон

Регулярные опросы студентов, преподавателей, сотрудников и других заинте-
ресованных сторон помогут собрать информацию о том, насколько эффективно 
реализуются принципы. Это также включает сбор обратной связи через форумы, 
обсуждения и другие интерактивные платформы.

Создание комитетов для 
оценки и мониторинга 
воздействия

Создание специализированных комитетов или рабочих групп, которые будут от-
ветственны за мониторинг, оценку воздействия на общество и окружающую сре-
ду, а также реализацию изменений.

Отчеты и публичная от-
четность

Ежегодные или полугодовые отчеты о выполнении планов и программ по циф-
ровизации и социальной ответственности, включая их публичную публикацию 
для повышения доверия и подотчетности.

Анализ рисков и монито-
ринг с использованием 
цифровых инструментов

Регулярное обновление анализа рисков и мониторинг выполнения принципов в 
режиме реального времени с использованием цифровых платформ и аналитиче-
ских инструментов.

Обучение и повышение 
осведомленности

Постоянное обучение сотрудников и студентов о значении принципов социаль-
ной ответственности и их роли в цифровом образовании для создания культуры 
ответственности и устойчивости.

Примечание – разработано авторами.
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ным ресурсам для всех студентов, независи-
мо от их социально-экономического поло-
жения или физических возможностей. Это 
включает соблюдение прав на конфиден-
циальность, безопасность и недискримина-
цию. Университеты должны разрабатывать 
цифровые платформы и ресурсы с учетом 
принципов инклюзии, гарантируя, что ни 
один студент не будет лишен возможности 
получить качественное образование в циф-
ровой среде.

Трудовые практики. Цифровизация учеб-
ного процесса требует адаптации трудовых 
практик в университетах. Обеспечение без-
опасных и поддерживающих условий труда 
для сотрудников, особенно в условиях уда-
ленной работы, становится критически важ-
ным. Это включает предоставление необ-
ходимых технических ресурсов и обучения 
для эффективного использования цифровых 
инструментов, а также внимание к балансу 
между работой и личной жизнью сотрудни-
ков [16]. Университеты должны активно под-
держивать профессиональное развитие сво-
их сотрудников, предоставляя возможности 
для обучения и повышения квалификации в 
области цифровых технологий.

Окружающая среда. При цифровизации 
обучения университеты должны учитывать 
экологическую ответственность. Внедрение 
цифровых технологий может способство-
вать снижению негативного воздействия на 
окружающую среду, если оно сопровожда-
ется ответственным использованием ре-
сурсов. Университеты должны стремиться 
к минимизации энергопотребления, сокра-
щению электронных отходов и продвиже-
нию устойчивых технологий. Цифровизация 
должна стать частью более широкого стрем-
ления университетов к устойчивому разви-
тию и экологической ответственности.

Добросовестные деловые практики. Уни-
верситеты должны соблюдать высокие эти-
ческие стандарты в своих операционных 
практиках, особенно в отношении цифро-

вых технологий. Это включает ответственное 
управление цепочками поставок, выбор на-
дежных и этичных поставщиков программ-
ного обеспечения и оборудования, а так-
же соблюдение законодательства о защите 
данных и интеллектуальной собственности. 
Университеты должны активно противо-
действовать любым формам коррупции и 
мошенничества в своих цифровых операци-
ях, обеспечивая справедливость и прозрач-
ность в деловых отношениях.

Проблемы потребителей. Студенты, как 
потребители образовательных услуг, долж-
ны быть защищены от рисков, связанных с 
цифровым обучением. Университеты обяза-
ны обеспечивать защиту данных студентов, 
поддерживать академическую честность и 
предоставлять точную и актуальную инфор-
мацию об образовательных программах. Это 
включает создание безопасных и инклюзив-
ных цифровых платформ для взаимодей-
ствия студентов и преподавателей, а также 
поддержку прав студентов на доступ к каче-
ственному образованию в цифровой среде.

Социальное развитие общества. Уни-
верситеты играют важную роль в социаль-
ном развитии общества, особенно в усло-
виях цифровизации. Они должны активно 
участвовать в развитии цифровых навыков 
у студентов, преподавателей и широкой об-
щественности, способствуя равенству в до-
ступе к образовательным ресурсам. Универ-
ситеты могут организовывать обучающие 
программы, вебинары и другие меропри-
ятия, направленные на повышение цифро-
вой грамотности и содействие социальному 
развитию. Цифровизация должна использо-
ваться как инструмент для расширения об-
разовательных возможностей и поддержки 
инклюзивного развития общества.

Таким образом, при переходе к цифро-
вому обучению вузы должны учитывать и 
внедрять основные темы ISO 26000. В этой 
связи возникает необходимость разработки 
принципов социальной ответственности для 
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университетов в условиях цифровизации, 
что является важным шагом на пути к соз-
данию устойчивой, инклюзивной и этически 
ориентированной образовательной среды. 
В условиях быстрого развития технологий и 
увеличения зависимости от цифровых реше-
ний, университеты сталкиваются с новыми 
вызовами и обязанностями, которые требу-
ют продуманного и системного подхода. Эти 
принципы служат ориентиром для управ-
ления цифровой трансформацией и позво-
ляют университетам гарантировать, что их 
действия соответствуют высоким стандар-
там социальной ответственности.

Разработка данных принципов была на-
правлена на то, чтобы помочь университе-
там адаптироваться к вызовам цифровой 
эпохи, сохраняя при этом свою социальную 
ответственность. Эти принципы обеспечива-
ют структурированный подход к управлению 
цифровой трансформацией, гарантируя, что 
университеты смогут успешно интегриро-
вать цифровые технологии, минимизируя 
риски и максимально увеличивая положи-
тельное воздействие на общество и окружа-
ющую среду.

Мониторинг реализации принципов со-
циальной ответственности университетов 
в условиях цифровизации может осущест-
вляться с использованием различных мето-
дов и инструментов (таблица 1).

Процесс мониторинга является непре-
рывным и требует комплексного подхода 
и использования различных методов и ин-
струментов [8]. Он включает несколько клю-
чевых этапов, каждый из которых направлен 
на систематическое оценивание прогресса и 
выявление областей, требующих улучшений.

Разработка ключевых показателей эффек-
тивности (KPI) является основополагающим 
шагом в мониторинге реализации прин-
ципов социальной ответственности. Для 
каждого принципа социальной ответствен-
ности, будь то защита прав человека, трудо-
вые практики или добросовестные деловые 

практики, необходимо установить конкрет-
ные, измеримые цели. Эти KPI должны быть 
четко определены и соответствовать стра-
тегическим целям университета. Они мо-
гут включать, например, показатели охвата 
студентов цифровыми ресурсами, уровень 
удовлетворенности студентов и препода-
вателей доступом к образовательным тех-
нологиям, процент студентов с особыми 
потребностями, успешно интегрированных 
в учебный процесс, или степень снижения 
углеродного следа университета за счет ис-
пользования цифровых технологий.

Регулярные внутренние и внешние ау-
диты являются важным инструментом для 
оценки того, насколько университет со-
ответствует заявленным принципам. Вну-
тренние аудиты могут проводиться специ-
ализированными подразделениями внутри 
университета, такими как отделы качества 
или цифрового управления, которые имеют 
глубокое понимание внутренних процессов. 
Внешние аудиты, проводимые независимы-
ми экспертами, обеспечивают объективную 
оценку и помогают выявить слепые зоны, 
которые могут оставаться незамеченными 
внутренними командами. Эти аудиты могут 
охватывать такие аспекты, как соответствие 
университетских политик требованиям кон-
фиденциальности данных, эффективность 
программ инклюзии или соответствие эко-
логическим стандартам.

Регулярные опросы студентов, препода-
вателей, сотрудников и даже внешних пар-
тнеров помогают собрать ценную инфор-
мацию о том, как реализуются принципы 
социальной ответственности на практике. 
Важно создавать каналы для сбора обрат-
ной связи, такие как форумы, обсуждения в 
онлайн-платформах или специализирован-
ные комитеты, которые могут предоставить 
оперативную информацию о проблемах и 
предложениях по улучшению. Эта обратная 
связь помогает университетам корректиро-
вать свои стратегии и быстрее реагировать 
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на возникающие вызовы.
Специализированные комитеты или ра-

бочие группы, которые будут нести ответ-
ственность за мониторинг и оценку воздей-
ствия на общество и окружающую среду 
могут включать представителей различных 
департаментов университета, а также внеш-
них экспертов. Их задачей будет не только 
наблюдение за выполнением принципов, но 
и разработка рекомендаций по их улучше-
нию, инициирование новых проектов и кор-
ректировка существующих стратегий.

Публичная отчетность и прозрачность 
играют важную роль в поддержании дове-
рия и подотчетности университета перед 
обществом. Ежегодные или полугодовые 
отчеты, которые документируют прогресс 
в реализации принципов социальной от-
ветственности, должны быть доступны для 
широкой аудитории. Такие отчеты должны 
включать не только количественные дан-
ные, но и качественные оценки, примеры 
успешных проектов и планы на будущее. Пу-
бликация этих отчетов способствует откры-
тости и позволяет заинтересованным сторо-
нам отслеживать выполнение обязательств 
университета.

Регулярный анализ рисков и мониторинг 
с использованием цифровых инструментов 
позволяет университетам оперативно ре-
агировать на изменения в цифровой среде 
и минимизировать потенциальные угрозы. 
Современные аналитические платформы и 
инструменты мониторинга в реальном вре-
мени могут использоваться для отслежива-
ния ключевых показателей, выявления ано-
малий и прогнозирования потенциальных 
проблем. Это помогает университетам быть 
более гибкими и проактивными в своей де-
ятельности.

Наконец, обучение и повышение осве-
домленности всех участников образователь-
ного процесса является важнейшим аспек-
том мониторинга. Постоянное обучение 
сотрудников и студентов о значении прин-

ципов социальной ответственности и их 
роли в цифровом образовании способствует 
созданию культуры ответственности и устой-
чивости. Обучающие программы, тренинги 
и семинары должны быть интегрированы в 
образовательные и административные про-
цессы университета, чтобы все члены акаде-
мического сообщества понимали важность 
соблюдения принципов социальной ответ-
ственности и могли активно участвовать в их 
реализации.

Таким образом, мониторинг реализации 
принципов социальной ответственности в 
цифровом образовании должен быть систе-
матическим и всеобъемлющим, охватывая 
все уровни и аспекты университетской жиз-
ни. Это требует координированных усилий, 
прозрачности и постоянного улучшения 
процессов, что в конечном итоге способ-
ствует созданию устойчивой и ответствен-
ной образовательной среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В условиях стремитель-
ной цифровизации и глобализации образо-
вания университеты сталкиваются с новыми 
вызовами и обязанностями, требующими 
комплексного и системного подхода. Вне-
дрение принципов социальной ответствен-
ности в цифровое образование становится 
неотъемлемым элементом успешной адап-
тации вузов к изменяющемуся технологи-
ческому ландшафту. Эти принципы, охва-
тывающие такие ключевые аспекты, как 
организационное управление, защита прав 
человека, экологическая ответственность, 
трудовые практики, добросовестные дело-
вые практики и социальное развитие обще-
ства, обеспечивают основу для формирова-
ния инклюзивной, безопасной и устойчивой 
образовательной среды.

Мониторинг и оценка реализации этих 
принципов требуют от университетов актив-
ного участия всех заинтересованных сторон, 
использования современных аналитических 
инструментов и постоянного пересмотра 
стратегий в свете новых вызовов. Регуляр-
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ные аудиты, опросы и сбор обратной связи, 
создание специализированных комитетов 
и публичная отчетность способствуют под-
держанию доверия и прозрачности, что в 
свою очередь усиливает приверженность 
университетов высоким стандартам соци-
альной ответственности.

В будущем университетам предстоит про-
должить развитие партнерских отношений 
с индустрией, государственными органами 
и международными организациями для со-
вместного решения вопросов, связанных с 
цифровой трансформацией и социальной 
ответственностью. Усилия в этом направ-
лении позволят вузам не только повысить 
свою конкурентоспособность на глобальном 
рынке образовательных услуг, но и укрепить 
свою роль как агентов социального и эколо-
гического прогресса.

Таким образом, успешная интеграция со-
циальной ответственности в цифровое об-
разование является не только ответом на 
текущие вызовы, но и важным шагом на 
пути к созданию образовательной системы, 
способной эффективно отвечать на запро-
сы общества и способствовать устойчивому 
развитию на глобальном уровне.

Статья имеет несколько ограничений, ко-
торые следует учитывать при интерпрета-
ции представленных выводов и рекоменда-
ций. Предложенные принципы социальной 
ответственности университетов в услови-
ях цифровизации могут быть ограничены 
в применении в различных контекстах, а 
методы мониторинга их реализации могут 
быть не универсальными. Не все универси-
теты обладают равными ресурсами для вне-
дрения этих принципов. Учреждения с огра-
ниченными финансовыми и техническими 
возможностями, могут столкнуться с трудно-
стями в реализации предложенных подхо-
дов. Это может ограничить их способность 
следовать рекомендациям статьи и дости-
гать поставленных целей по обеспечению 
социальной ответственности.

Изменения в технологическом ландшафте 
и новые вызовы могут потребовать пере-
смотра этих принципов в будущем. Кроме 
того, региональная специфика и разнообра-
зие образовательных систем могут ограни-
чить применение предложенных подходов в 
различных культурных и социально-эконо-
мических контекстах.

Таким образом, статья признает, что пред-
ложенные принципы и методы мониторинга 
социальной ответственности университетов 
в условиях цифровизации, хотя и представ-
ляют собой важный шаг вперед, могут стол-
кнуться с ограничениями в своем примене-
нии. Это требует дальнейших исследований 
и адаптации подходов, чтобы они могли эф-
фективно поддерживать устойчивое разви-
тие и социальную ответственность в различ-
ных условиях.

Будущие исследования в области соци-
альной ответственности университетов в 
условиях цифровизации могут сосредото-
читься на ряде новых и актуальных вопро-
сов. Одним из таких направлений является 
изучение взаимосвязи между цифровизаци-
ей образования и экологической устойчи-
востью университетов. Это включает анализ 
того, как внедрение цифровых технологий 
влияет на углеродный след университетов, 
и каким образом цифровизация может быть 
использована для продвижения экологиче-
ски устойчивых практик, таких как сокраще-
ние бумажного потребления и оптимизация 
использования ресурсов.

Также важно исследовать роль универ-
ситетов как центров инноваций в области 
цифровой грамотности и кибербезопасно-
сти. Будущие исследования могут сосредо-
точиться на том, как университеты могут не 
только готовить своих студентов к вызовам 
цифрового общества, но и вести просвети-
тельскую деятельность в обществе, содей-
ствуя повышению уровня цифровой грамот-
ности и безопасности на национальном и 
международном уровнях.
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Дополнительно, следует уделить вни-
мание исследованию того, как цифровая 
трансформация влияет на академическую 
культуру и ценности внутри университетов. 
Это включает анализ изменений в педаго-
гических подходах, формировании новых 
стандартов академической честности в ус-
ловиях онлайн-обучения, а также изучение 
новых форм взаимодействия между студен-
тами и преподавателями в цифровой среде.

Эти и другие направления помогут рас-

ширить горизонты понимания социальной 
ответственности университетов в условиях 
цифровизации и поддержат разработку бо-
лее комплексных и эффективных стратегий, 
способствующих устойчивому развитию и 
социальной справедливости в образова-
тельной сфере.

Исследование выполнено в рамках гран-
тового финансирования Комитета науки Ми-
нистерства науки и высшего образования 
Республики Казахстан (№AP13268867).
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