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Глобальные тренды современности, та-
кие как постоянное появление инновацион-
ных технологий в аппаратной части компью-
тера с обеспечением непрерывной доступно-
сти в режиме онлайн, интеграция сервисов 
геолокации и взаимосвязи людей, демогра-
фические изменения в пользу поколения Y/Z, 
сказываются на изменении модели поведения 
людей и их деятельности, общества в целом. 
Как следствие отмечаются изменения в су-
ществующих профессиях и появление новых. 
Безусловно, данный подход требует рассмот-
рения проблем образования в ключе «новому 
поколению – новое образование». 1 

Современное образование поставлено 
перед необходимостью принимать вызовы 
нового времени, информационного общества 
и предлагать новые инструменты для реали-
зации поставленных перед ним целей и задач 
в 2015 г. международным сообществом.        
К основным из них относятся обеспечение 
инклюзивности, социальной интеграции, 
универсальности, экономического и социаль-
ного развития, межкультурного диалога и, 
тем самым, повышение качества жизни наро-
дов в мировом масштабе к 2030 году [1]. 

Какими же компетенциями должны об-
ладать люди, чтобы соответствовать данным 
вызовам современности? Какое образование 
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призвано подготовить их к эффективной 
деятельности? 

Учитывая особенности поведения и 
деятельности поколения Y/Z, такие как рас-
сеянное внимание, привычка потреблять 
учебный контент небольшими порциями, 
легкое взаимодействие онлайн, клиповое 
мышление, ориентацию на потребление ви-
зуального контента, индивидуализм, цен-
ность личной свободы и самообразования, 
обучающихся следует оценивать, прежде 
всего, по способности работать самостоя-
тельно и эффективно, по овладению «компе-
тентностью к обновлению компетенций» [2], 
то есть по тому, насколько человек умеет 
учиться, развиваться. 

Анализируя проблемы, касающиеся 
природы социальных и ментальных эффек-
тов образования, А. Г. Асмолов выделял ряд 
основных задач стратегии социокультурной 
модернизации образования для уменьшения 
социальных рисков в процессе обществен-
ного развития страны. Среди прочих, уче-
ный называет «повышение мобильности, 
качества и доступности образования как ре-
сурса роста социального статуса личности в 
современном обществе, достижения профес-
сионального и личностного успеха» и «раз-
витие «компетентности к обновлению ком-
петенций» как ценностной целевой установ-
ки при проектировании образовательных 
программ разного уровня, позволяющей в 
условиях стремительного роста информаци-
онных потоков и темпа социальных измене-
ний представителям подрастающих поколе-
ний справляться с различными профессио-
нальными и жизненными проблемами» [3]. 

Для того чтобы овладеть востребован-
ными компетенциями, обучающемуся сле-
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дует овладеть и развить в себе способности 
познавать что-то новое, ставить задачи, за-
давать вопросы, самостоятельно искать ин-
формацию, планировать свою учебную дея-
тельность, свое время, свои ресурсы, разви-
вать выносливость, то есть ответственно от-
носиться к своему образованию, к его ре-
зультатам. 

Роль преподавателя при таком подходе, 
соответственно, также должна поменяться.  

Согласно проведенным исследованиям, 
предлагаются новые роли и функции для 
расширения «образовательной экосистемы»: 
модератор, тьютор, дизайнер образователь-
ных траекторий, инспектор компетенций, 
организатор проектного обучения, продюсер 
pop-up реальности, администратор данных и 
др. [4]. 

Формат образовательного процесса 
также должен претерпевать изменения. 

Активное предложение и включение в 
образовательный процесс онлайн-курсов, ве-
бинаров, использование соцсетей, создание 
образовательных сообществ в сети Интернет, 
разработка и распространение лучших прак-
тик онлайн-обучения, создание информаци-
онной образовательной среды позволят со-
временным образовательным организациям 
путем включения электронных образователь-
ных ресурсов и дистанционных образова-
тельных технологий в смешанное обучение, 
электронное обучение или подобные формы 
быть востребованными на рынке и соответст-
вовать вызовам современности. 

Можно ли избежать таких сложных и 
массовых изменений в образовательной сре-
де. Скорее всего, нет. Сегодня мы рассмат-
риваем цифровую грамотность и цифровые 
компетенции с позиций реалий сегодняшне-
го дня, и даже вчерашнего. По данным ис-
следователей, «темпы цифровизации пре-
вышают развитие навыков и умений в об-
ласти применения средств цифровой среды 
большинства людей» [5]. 

DigComp2018 представил следующие 
компетенции в «Европейской модели циф-
ровых компетенций для граждан»: инфор-
мационная грамотность, коммуникация и 
сотрудничество, создание цифрового кон-
тента, кибер-безопасность, решение проблем 
в цифровой среде и пр. [4]. Таким образом, 
этими компетенциями должны владеть не 
только специалисты в области IT, но и граж-
дане ЕС в целом. Таковы реалии сегодняш-
него дня в целом. 

Информатизация образования является 
неотъемлемой составляющей формирования 

информационного общества в Российской 
Федерации, важным направлением развития 
всей системы российского образования [6].  

К числу системообразующих направле-
ний информатизации образования следует 
отнести: 

− расширение применения электронно-
го обучения и дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образова-
тельными организациями всех своих образо-
вательных программ; 

− расширение применения средств ав-
томатизации деловых процессов, баз дан-
ных, информационно-коммуникационных 
технологий в практике управления образо-
ванием на всех уровнях управления, в том 
числе в каждой образовательной организа-
ции - от детского сада до университета; 

− создание цифрового учебного и про-
светительского контента, электронных 
учебников и учебных пособий, электронных 
информационно-образовательных сред и 
платформ, электронных учебных курсов, 
обеспечивающих гражданам возможности 
получения образования в течение всей жиз-
ни вне зависимости от места их проживания; 

− развитие методов и форм обучения и 
воспитания с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий, включая расширение возможно-
стей реализации образовательных программ 
исключительно средствами электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий, ориентированных на развитие 
интеллектуального потенциала обучающих-
ся, на формирование умений самостоятель-
ного приобретения необходимых знаний [6]. 

Согласно общим данным по участникам 
мониторинга уровня развития электронного 
образования в образовательных организаци-
ях высшего образования РФ (мониторинг 
проводился в сентябре 2013 г.), приведенным 
в Информационных материалах Министер-
ства образования и науки РФ Парламентских 
слушаний Государственной Думы Россий-
ской Федерации Комитета по образованию 
«Нормативное обеспечение реализации об-
разовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» от 19 мая 2014 
г., из соотношения приглашенных к участию 
и принявших участие в мониторинге следует, 
что самыми активными оказались нацио-
нальные исследовательские университеты 
(65 %) и технические университеты (62 %). 
За ними следуют федеральные университеты 
(54 %), гуманитарные (40 %) и классические 
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университеты (39 %). Активность участни-
ков мониторинга по всем категориям уни-
верситетов составила 49 %. 

Для исследования использовалась 
«трехуровневая иерархическая система мо-
ниторинговых оценок, которая включает 6 
категорий, 17 показателей и 48 индикато-
ров» [7]. Система критериев была построена 
на основе анализа опыта применения меж-
дународных систем, таких как ACODE, QM, 
eMM, E-xcellence, Pick&Mix. 

По результатам мониторинга, на высо-
ком уровне находился уровень готовности 
информационно-технического обеспечения в 
образовательных организациях для исполь-
зования в электронном обучении. Много ху-
же дело обстояло со стратегией и управлени-
ем в области электронного обучения, разви-
тием учебно-методического обеспечения, 
количественными показателями. Ничтожные 
значения имел масштаб применения элек-
тронного обучения. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что среди факторов, тормо-
зящих развитие электронного обучения, на-
зывались не технические, а организационно-
методические и финансовые проблемы. 

Безусловно, низкие количественные 
показатели применения электронного обу-
чения в учебном процессе говорили об от-
ношении большинства образовательных ор-
ганизаций к электронному обучению как к 
«области, экспериментальной деятельности 
и не оказывающей существенного влияния 
на основной образовательный процесс» [7]. 

Что же изменилось за последующее 
время? 

Можно отметить ряд положительных 
изменений в развитии применения элек-
тронного обучения в учебном процессе.  

Ведущие образовательные организации 
страны наряду с активным внедрением элек-
тронного обучения организуют и поддержи-
вают развитие и деятельность центров он-
лайн-обучения, например, Томский регио-
нальный центр онлайн-обучения, Томский 
региональный центр компетенций в области 
онлайн-обучения (https://pro-online.tsu.ru/) [8]. 

В своей деятельности они предлагают 
также регулярное повышение квалификации 
сотрудников в области электронного обуче-
ния, перечень сформулированных требова-
ний к уровню подготовки сотрудников и пе-
дагогических работников, позволяющих ди-
агностировать потенциал педагогических 
работников в области разработки и реализа-
ции онлайн-проектов и определить для себя 
наиболее близкий профиль работы в этой 

области. Томский региональный центр ком-
петенций в области онлайн-обучения пред-
лагает в качестве поддержки преподавателей 
семинары и тренинги по онлайн-обучению 
для участников конкурса педагогических 
сценариев онлайн-курсов, семинары и тре-
нинги для авторов-преподавателей онлайн-
курсов, посвященные новым технологиям и 
тенденциям в этой области, портал 
PRO.Онлайн, дайджест новостей электрон-
ного образования, программы повышения 
квалификации как для руководителей, так и 
для преподавателей и инженерно-
технических работников. Данный подход 
отражает командный принцип работы в он-
лайн-обучении, обеспечивающий помощь 
преподавателю в ходе продвижения элек-
тронного обучения. Распространение луч-
ших практик онлайн-обучения, проведение 
сессий, конкурсов, конференций также спо-
собствует улучшению качества ресурсов 
электронных информационно-образова-
тельных сред и платформ. 

Несмотря на явные успехи в области 
информатизации образования, достигнутые 
ведущими образовательными организация-
ми в ходе многолетней работы, поставлен-
ные перед ними задачи требуют дальнейшей 
работы в этом направлении. Среди прочего, 
следует отметить следующие важные этапы 
работы: организацию виртуальной академи-
ческой мобильности обучающихся, обеспе-
чение доступа обучающихся к актуальному 
учебному контенту ведущих образователь-
ных организаций и специалистов, способст-
вование продвижению образовательного 
контента на русском языке в мировом сооб-
ществе, способствование продвижению кон-
цепций «Образование через всю жизнь», 
«Равные возможности для всех». 

Попробуем продвинуться чуть дальше, 
к переднему краю социальных исследова-
ний. По данным The Future Laboratory and 
Microsoft, «65 % сегодняшних учеников 
школ и студентов вузов будут выполнять 
работу, которой еще не существует» [9]. Ри-
чард Райли, министр образования США 
(1993-2001), так выразил свое понимание 
этого процесса: «Сегодня мы готовим уче-
ников к профессиям, которые пока не суще-
ствуют, и к использованию технологий, ко-
торые еще не изобретены, чтобы решить 
проблемы, которые мы пока даже не счита-
ем проблемами» [10]. 

Какими же компетенциями должны об-
ладать люди, чтобы соответствовать данным 
вызовам? 
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Представляется, что в развитие данной 
ситуации наиболее востребованными станут 
способности человека адаптироваться к но-
вой реальности, создать собственный обра-
зовательный маршрут. Развить такие навыки 
вполне могут помочь центры персонализи-
рованного обучения, развивающиеся сейчас 
в образовательной среде. 
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