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Непрерывные изменениями образовательных систем, наблюдаемые в настоящее время, 
обуславливают стратегии поиска ЭФФЕКТИВНЫХ средств и инструментов для достижения 
желаемого качества образования. Анализ современных стратегий образования в будущем ука-
зывает на усиливающиеся тенденции его персонализации и коллаборативности. В последнее 
время университеты интенсивно работают над развитием цифровой образовательной среды, 
чтобы повысить гибкость процесса обучения, обеспечить подготовку конкурентоспособных 
профессионалов, уверенно действующих в современном «цифровом мире». Система цифро-
вого образования включает множество компонентов, способствующих решению задач подго-
товки кадров для инновационной экономики: информационные ресурсы (образовательные 
порталы, гиперколлекции, социальные сети, информационные массивы данных), телекомму-
никации (сетевые среды, мобильные среды, телевидение, средства массовой информации), си-
стему управления (авторизации пользователей, контент, личное и коллективное пространство, 
тестирование) и др. 

Одним из трендов современного образования в вузе в настоящее время является мета-
компетентностное образование. Формирование у студентов универсальных компетенций 
обеспечивает готовность и способность личности к разносторонней проектно-исследователь-
ской работе – необходимой составляющей профессиональной деятельности. Для формирова-
ния универсальных компетенций необходимо создание обучающих сред, содержащих цифро-
вые инструменты, способствующих повышению качества практико-ориентированного обуче-
ния. Время актуализировало вопросы функций и задач цифровых образовательных ресурсов, 
гармоничное дополнение в практику учебного процесса вуза, поиска эффективности их ис-
пользования в учебном процессе с педагогической точки зрения, изучение тенденций и зако-
номерностей проникновение в новые профессиональные области. 

Проведенный теоретическо-методологический анализ научной отечественной и зару-
бежной литературы демонстрирует широкий круг научных исследований, связанных с инно-
вационностью человеческой деятельности. Дискурс ученых в исследовательских трудах про-
блем цифрового образования показал необходимость углубленного изучения проблемы фор-
мирования универсальных компетенций студентов вузов, обеспечивающих требования совре-
менных профессиональных стандартов и высоких требований работодателей. 

Переход на цифровое образование – неизбежный процесс, обусловленный реальностью 
и обеспечивающий новые технологические прорывы во взаимодействии «преподаватель-сту-
дент» в контексте идеологии «обучение через всю жизнь».  

Обращение к проблеме универсальных компетенций студентов в системе вузовского об-

разования в условиях развития цифровой образовательной среды связаны, прежде всего, с но-

выми возможностями, которые предоставляет цифровая образовательная среда, интенсивно 
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развивающаяся в последние годы. Новые возможности, отраженные в «Манифесте о цифровой 

образовательной среде» проекта Edutainme, обеспечивают междисциплинарные связи, эффек-

тивное личностно-ориентированного обучение, самостоятельность и адаптивность обучающе-

гося в учебном процессе. Результатом обучения в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов считают приобретение студентом универсаль-

ных компетенций, которые служат гарантом успешного трудоустройства на современном 

рынке труда. Историография проблемы универсальных компетенций связана с программой 

Совета Европы, проведенного в Берне в 1996 году, где был поставлен вопрос о роли «ключе-

вых компетенций» (key competence), которыми должен обладать обучающийся с тем, чтобы 

успешно жить и продолжать свое образование. 

Изучение исследовательской базы заявленной проблематики показывает широкий 

спектр подходов. В российской традиции, под универсальными (общими) компетенциями по-

нимается способность человека устанавливать связи между знанием и реальной ситуацией, 

осуществлять принятие верного образовательного направления и вырабатывать алгоритм дей-

ствий по его реализации в условиях неопределенности, являющихся основанием для других, 

более конкретных и предметно-ориентированных составляющих. В самом общем виде уни-

версальные компетенции можно определить, как неспецифичные для работы в определенной 

профессии или отрасли, но очень важные для работы, образования и жизни в целом. Сегодня 

значительное число педагогических исследований посвящено установлению логики в триаде: 

компетенции как результат образования – образовательные технологии как способ их форми-

рования – оценочные средства как инструмент доказательства достижения заявленных резуль-

татов образования. 

Исследователи Высшей школы экономики отмечают, что современная система высшего 

образования не может оценить личностные качества студентов, «мягкие» социальные навыки 

(«softskills»), такие как: общие навыки общения, умение сотрудничать и работать в команде, 

лидерство, эмоциональная стабильность и другие. Формальные знания и компетенции, полу-

ченные в системе образования, работают намного эффективнее, если они дополняются опре-

деленными личностными качествами студентов, которые система образования измерить бы-

вает не в состоянии.  

По мнению признанного родоначальника компетентностного подхода в бизнесе Дэвида 

Макклелланда, компетенции могут быть оценены экспертным путем, прежде всего, потому, 

что они могут быть идентифицированы экспертами.  

 В немецком языке закрепляется понятие «Kompetenzmanagement» (управление компе-

тенциями), обозначающее управление предприятием, ориентированное на знания и выходя-

щее за рамки традиционного понимания образования и повышения квалификации путем ин-

теграции обучения и самоорганизации. Это подход, направленный на обучение компетенции, 

и фокусируется на индивидууме в качестве носителя компетенции. 

По мнению Е.И. Кудрявцевой, «…фактически, с этого момента исследование проблем 

соотношения эффективности деятельности и субъектных (принадлежащих субъекту) характе-

ристик пошло по новому направлению. Вместо традиционного психодиагностического сцена-

рия «параметры методик – характеристики субъекта (личности, индивидуальности) – прогноз 

успешности деятельности» возник новый сценарий «требования к успешной деятельности 

(компетенции) – оценка компетенций субъекта» [1, с. 144]. 

По мнению исследователей, знания и навыки имеют тенденцию быть видимыми и отно-

сительно поверхностными характеристиками людей, которые относительно просто развива-

ются, «глубинные» качества (мотивы и свойства) оценить и развить труднее. В понимании 

сущности компетенций, как результата образования, некоторые исследователи предлагают 

ориентироваться именно на данную теорию.  

Анализ современных исследований в различных областях знаний позволяет зафиксиро-

вать существование множества определений исследуемого понятия. 

Несмотря на многообразие существующих трактовок, анализ их сущности позволяет 

утверждать, что наиболее часто встречающиеся в них элементы (знания, отношения, мотивы, 



качества личности, умения, способности), так или иначе, укладываются в контекст теории 

Спенсеров.  

Как отмечают европейские эксперты и работодатели, универсальные компетенции в со-

временных условиях играют не менее важную роль в подготовке специалиста с высшим обра-

зованием любого профиля, чем профессиональные компетенции. Обладание современными 

универсальными компетенциями способствует мобильности и трудоустройству выпускников, 

продолжению обучения на последующих ступенях высшего образования, обучению в течение 

всей жизни.  

Идея выделения универсальных компетенций (УК) отталкивается также от американ-

ской традиции дифференциации профессиональных навыков на soft-skills (мягкие навыки) и 

hard-skills (жесткие навыки). Долгое время считалось, что hard skills должны доминировать в 

этой диаде, под их формирование была настроена вся система высшего профессионального 

образования. Сегодня превалирует другая точка зрения – во многих исследованиях утвержда-

ется, что именно soft skills представляют собой набор личностных характеристик, способству-

ющих профессиональному успеху. 

Российские ученые, занимающиеся проблемами модернизации высшего образования, 

внесли в последнее время значительный вклад в методолого-теоретическое обоснование ком-

петентностного подхода, в разработку понятийного аппарата и классификации компетенций. 

А.И.  Субетто в своих работах исследовал ноосферную парадигму универсализма [2].  

И.А. Зимняя подробно описала ключевые компетенции в контексте новой парадигмы резуль-

тата образования [3], Е.И. Тарханова, И.Г. Харисова исследовали образовательные технологии 

формирования универсальных компетенций студентов вуза [4], Д.В. Пузанков, А.А. Шехонин 

рассмотрели проблемы оценивания результатов обучения при компетентностном задании тре-

бований к выпускнику вуза [5], Н.В. Соловова изучила проблему формирования и оценка ком-

петенций [6], М.И. Алдошина посвятила свое исследования проблемам эффективных техно-

логии формирования компетенций в современном университетском образовании [7]. 

Часть исследователей утверждают, что формируется новый концепт – «новая педаго-

гика»: от монополии - к медиапространству; образование должно учиться конкурировать с ин-

дустрией развлечений; педагогика становится точной наукой; старые педагогические теории 

попадают в совершенно новые условия; формируется новая, цифровая педагогика, которую 

невозможно точно спрогнозировать. Цифровая педагогика, опираясь на основу традиционной, 

расширяет и модернизирует её дидактику.  

Актуальной задачей вузов является разработка педагогических средств формирования 

универсальных и профессиональных компетенций, а также критериев и методик оценки до-

стижения студентами запланированных результатов обучения. 

В настоящее время в России реализуется ряд инициатив, направленных на создание не-

обходимых условий для развития цифровой экономики, что, в свою очередь, повышает кон-

курентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и 

национальный суверенитет. В условиях, когда все сферы экономики должны пережить каче-

ственную информационную трансформацию, российское образование должно решать мас-

штабные задачи. В этой связи важным приоритетом становится переход к цифровой образо-

вательной среде. 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) образовательной организации включает: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые обра-

зовательные ресурсы; 

 совокупность технологических средств информационных и коммуникационных тех-

нологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в со-

временной ЦОС. 

Анализ научных работ, посвященных цифровизации образования, показал, что внедре-

ние в практику высшего образования новых форматов обучения предполагает широкое и ак-



тивное использование информационно-коммуникационных технологий (цифровые репозито-

рии, облачные сервисы и социальные сети) (П.Н. Бибенко, П.Н., М.В.   Дулинов, Н. Елисеев, 

Т.Е. Лебедева, С.Л. Логинова, Н.В. Санько, Н.Б. Стрекалова, и др.) [8, 9, 10,11,12,13].  

Цифровая образовательная среда образовательной организации обеспечивает возмож-

ность в электронной (цифровой) форме планировать образовательный процесс; размещать и 

сохранять материалы образовательного процесса, фиксировать ход образовательного про-

цесса и результатов освоения основной образовательной программы. 

С помощью цифровой образовательной среды возможно взаимодействовать между 

участниками образовательного процесса, в том числе дистанционно посредством сети Интер-

нет; использовать данные, формируемые в ходе образовательного процесса, для решения за-

дач управления образовательной деятельностью; контролировать доступ участников образо-

вательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; осу-

ществлять взаимодействие образовательной организации с органами, отвечающими за управ-

ление в сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Одной из составляющих цифровизации образования является разработка и апробация 

цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК), учебных симуляторов, тренажеров и 

виртуальных лабораторий для изучения различных учебных дисциплин. Эта разработка вклю-

чает оценку результативности и практичности предлагаемых учебно-методических материа-

лов (цифровых ресурсов, инструментов и сервисов) на экспериментальных площадках, созда-

ваемых на базе образовательных организаций. Цифровые учебно-методические комплексы 

(ЦУМК) – это качественное развитие (новое поколение) учебно-методических комплексов 

(УМК), которые повсеместно используются в университетском образовании. С их появлением 

закладывается основа для преодоления нового цифрового разрыва, изменения содержания, ме-

тодов и организационных форм учебной работы, которые являются главной характеристикой 

полноценной цифровой трансформации образования.  

Говоря о перспективах использования в цифровой образовательной среде вуза современ-

ных средств обучения, следует отметить неисчерпаемость информационных телекоммуника-

ционных технологий, в том числе возможностей социальных сервисов, которые все активнее 

применяются в образовательной деятельности. В настоящее время в электронном обучении 

используются новые средства и технологии, связанные с развитием Web 2.0: электронное 

портфолио, аудио- и видеоподкаст, виртуальные среды, например, Second Life (SL), техноло-

гии «вебквест» и др. 

Таким образом, анализ рассматриваемой проблемы показывает, что современное вузов-

ское образование характеризуется широкой цифровой трансформацией, активным внедрением 

в практику обучения информационных образовательных технологий. Внедрение данных тех-

нологий в систему образования требует не только больших реформ в данной сфере, но и 

огромного труда, поскольку приводит к необходимости особого педагогического подхода, 

требуется пересмотреть устоявшиеся традиционные методы обучения и методы оценивания 

учебных достижений обучающихся. Процесс цифровизации меняет на фундаментальном 

уровне структуру обучения и организацию образовательного процесса. Как показывает опыт, 

использование новых информационных технологий в образовательной деятельности является 

началом построения цифровой педагогики. И с каждым годом цифровые технологии в обра-

зовании все больше доказывают свою целесообразность и эффективность. 

В последнее десятилетие важной инструментом, обеспечивающим развитие новых фор-

матов обучения, становится электронная образовательная среда, которая получила широкое 

распространение в Белгородском государственном национальном исследовательском универ-

ситете и его Старооскольском филиале.  

Электронная образовательная среда представлена следующими автоматизированными 

системами: 

I. «ИнфоБелГУ: Учебный процесс» – предназначена для автоматизации управления 

учебным процессом, планирования и организации проведения учебной деятельности 

http://dekanat.bsu.edu.ru/


подразделениями университета; основана на модульной динамической учебной среде 

«Moodle»: 

 «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Расписание» – подсистема составления расписа-

ний занятий. 

 «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Учебные планы/Нагрузка» – подсистема составле-

ния учебных рабочих планов и нагрузки преподавателей. 

 «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Аудиторный фонд» – подсистема учёта занятости 

аудиторного фонда. 

 «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Рейтингование» – подсистема общеуниверситет-

ского мониторинга результативности научной и учебно-методической работы ка-

федр, научных подразделений и центров. 

 «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Успеваемость» – подсистема учета, мониторинга 

успеваемости обучающихся. 

 «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Дипломы» – подсистема формирования дипломов 

для обучающихся. 

 «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Личный кабинет студента» – подсистема про-

смотра своей успеваемости, посещаемости, заполнение электронного портфолио. 

 «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Личный кабинет аспиранта» – подсистема запол-

нения портфолио. 

 «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Диссертационные советы» – подсистема информа-

ционной поддержки диссертационных советов. 

 «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Основные образовательные программы» – подси-

стема аккумуляции рабочих программ, учебных планов, практик и ГИА. 

II. СЭО «Пегас» – система электронного обучения «Пегас» на основе модульной дина-

мической учебной среды «Moodle», предназначенная для автоматизации процессов управле-

ния обучением, предоставления доступа к электронному образовательному контенту и реали-

зации электронных образовательных технологий.  

По всем дисциплинам учебных планов сформированы ЭУМКД, в структуру которых 

входят рабочие программы дисциплин (модулей) и различные, представленные выше учебно-

методические материалы. Вся учебно-методическая документация имеет положительную ре-

цензию работодателей. 

Студенты, преподаватели и сотрудники филиала применяют возможности ИНФО 

«БелГУ» в учебном процессе (заполняются электронные журналы, ведется рейтинг академи-

ческих групп, применяется балльно-рейтинговой система и др.) 

Продолжается активная работа по совершенствованию образовательного контента, ос-

нову которого формируют такие цифровые продукты, как МООК. Необходимо отметить еже-

годное увеличение в 1,5 раза количества студентов филиала, освоивших дисциплины с исполь-

зованием МООК.  

Реализации планов по разработке и применению МООК способствует созданная «Лабо-

ратория онлайн-обучения и цифровых образовательных ресурсов». Сегодня она активно рабо-

тает: преподаватели и студенты создают электронные продукты, успешно применяемые в 

учебном процессе.  

Таким образом, развитие цифровой образовательной среды является одним из доминант-

ных направлений деятельности вуза, обеспечивающим эффективность формирования универ-

сальных компетенций выпускников. 
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Аbstract. The article considers the concepts of universal competencies in the context of the existing 

research palette of opinions on the development of the digital educational environment and digital 
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