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Аннотация: В данном исследовании анализируются компоненты «Образова-
ния 4.0», рассматриваются методы преподавания в рамках формирования 
значимых навыков. Был проведён системный обзор литературы для вы-
деления научных работ, в которых исследуются системы современных на-
выков; для того, чтобы идентифицировать стратегии преподавания, содер-
жащие компоненты «Образования 4.0», рассмотреть их образовательные 
аспекты. Полученные результаты позволили нам определить возможности 
для создания и улучшения концептуальных границ формирования навыков 
с необходимыми компонентами «Образования 4.0» в развитии будущих про-
фессиональных компетенций: большинство ориентированы на обучающих-
ся, развивают компетенции через измерения аспектов характера, мета-об-
учение и подключают преподавание со стратегиями активного обучения. В 
заключении приводятся выводы о создании образовательных моделей для 
развития компетенций автоматического системного мышления, комплекс-
ного осмысления, восприятия и анализа.

Ключевые слова: Образование 4.0, стратегии активного обучения, контекст-
ные компетенции, первазивные технологии, образовательные инновации, 
системное мышление.
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Summary: This research analyses the components of Education 4.0, 
looking at teaching methods within the framework of building 
meaningful skills. A systematic literature review was conducted to 
identify academic papers that explore contemporary skills systems; to 
identify teaching strategies that contain Education 4.0 components; and 
to consider their educational aspects. The findings allowed us to identify 
opportunities for creating and improving the conceptual boundaries of 
skills formation with the necessary Education 4.0 components in the 
development of future professional competences: most are learner-
centred, develop competences through character dimensions, meta-
learning and connect teaching with active learning strategies. Finally, 
insights into the design of educational models for the development of 
competences in automatic systems thinking, integrated comprehension, 
perception and analysis are presented.

Keywords: Education 4.0, active learning strategies, contextual 
competences, pervasive technologies, educational innovations, systems 
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«Образование 4.0» представляет собой техно-
логические стратегии, способствующие по-
вышению качества образования. Оно ори-

ентировано на то, чтобы сформировать у обучающихся 
когнитивные [6, с. 18], социальные, межличностные, 
технические навыки [5, с. 47]. Согласно этой стратегии, 
обучающимся предлагается использовать ресурсы, раз-
мещённые в Интернете, регистрироваться на разноо-

бразных онлайн-курсах, перевёрнутых лекциях, видео-
конференциях, семинарах и видеозвонках [12, с. 8311]. 
Успешное обучение зависит и от компьютерной грамот-
ности преподавателей, учителей, менеджеров в области 
образования и родителей [4, с. 77].

Комплексные модели образовательных стандартов 
позволяют нам наблюдать и оценивать компетенции, не-
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обходимые в рамках каждой дисциплины, с разных сто-
рон, включая технологические, педагогические, контек-
стуальные и гуманистические аспекты. Partnership for 21st 
Century Skills – это совместная организация правительств 
и бизнеса, которая определила рамки для развития на-
выков, способностей и установок для достижения успеха 
на рабочем месте и в современном обществе [19]. В ней 
перечислены три основных типа компетенций: (1) навы-
ки обучения (творчество и инновации, критическое мыш-
ление и решение проблем; коммуникация и сотрудниче-
ство) [7, с. 256]; (2) навыки грамотности (информационная 
грамотность; медиаграмотность; ИКТ-грамотность) и (3) 
жизненные навыки (гибкость и адаптивность; инициа-
тивность и агентность, способность к самоориентации; 
социальные и межкультурные навыки; продуктивность и 
ответственность; лидерство) [13, с. 217]. 

 Новая парадигма обучения основывается на P21 
Framework for 21st Century Learning, в которой содержит-
ся идея о том, что условия жизни и работы настолько 
многообразны и характеризуются такой высокой кон-
куренцией, что обучающимся необходимы основные 
навыки мышления, понимание содержания [19]. Кроме 
того, в условиях информационного общества обучаю-
щиеся должны тщательно следить за развитием соот-
ветствующих карьерных и жизненных навыков (Career 
and Life Skills – CLS). Концепция также определяет пять 
элементов профессиональных и жизненных умений/
навыков, составляющих область CLS. Это (1) гибкость и 
адаптивность; (2) инициативность и готовность к само-
ориентированию, самостоятельным действиям; (3) со-
циальные и межкультурные навыки; (4) продуктивность 
и способность нести индивидуальную ответственность 
за результат; и (5) лидерство и формирование навыков 
профессиональной деятельности. 

Среди компетенций, ставших весьма актуальными в 
наши дни, есть и такие, как «управление в условиях по-
вышенной сложности», когда профессионалы должны 
обладать способностью анализировать, умениями дей-
ствовать в меняющемся мире [16, с. 1390]. Цифровая 
трансформация современного общества диктует нам 
необходимость выхода за рамки научного мышления в 
такие области, как системное и критическое мышление 
[3, с. 100], а также творческое и научное мышление в раз-
работке новых решений для удовлетворения потребно-
стей общества [1, с. 34].

Как известно, четвертая промышленная революция 
характеризуется использованием инновационных техно-
логий, процессов и практик. По мнению Chaka C., в насто-
ящий момент наиболее актуальны три технологии – это 
искусственный интеллект, машинное обучение и алго-
ритмическое обучение [10, с. 397].

Для применения компонентов «Образования 4.0» 
Ramírez-Montoya M. S. [20] и Álamo Venegas J. J. [8] реко-

мендуют не ограничиваться развитием мышления, а 
переходить к формированию понятийного и расчетно-
аналитического обучения с использованием образова-
тельной робототехники и программирования, развивать 
у обучающихся «мягкие» навыки через эмоциональный 
интеллект, управление эмоциями и построение мораль-
ных и нравственных поведенческих ситуаций.

Другие исследователи осуществили системный об-
зор взаимосвязи между основными требованиями к 
компетенциям и принципами цифровых компетенций. 
Их выводы привели к созданию модели, которая объе-
диняет основные компетенции (например, способности 
личности интегрироваться в информационно-образова-
тельную среду [2, с. 73], управление информацией, ком-
муникация, сотрудничество, творчество, критическое 
мышление и решение проблем) и контекстные компе-
тенции (например, этическая осведомленность, куль-
турная осведомленность, гибкость, агентность, спо-
собность к самоориентации, самонаправленности и 
обучение на протяжении всей жизни) для обеспечения 
академических программ, которые способствуют разви-
тию основных, контекстных и цифровых компетенций в 
рамках целостного образования. 

 Noh S.C. и Karim A.M.A. в своей работе показали, что 
менталитет преподавателей в области проектного и 
дизайн-мышления для развития творческого и иннова-
ционного потенциала обучающихся в концепции «Об-
разования 4.0» включает в себя проектирование, ориен-
тированное на пользователя, эмпатию, сотрудничество, 
оптимизм, экспериментирование, прототипирование 
и осознанное, бережливое и внимательное отношение 
к процессу [18, с. 498]. Необходимо всесторонне про-
анализировать учебные программы, чтобы гармонично 
сочетать и уравновесить различные цели образования 
с «мягкими»/техническими навыками и соответствующи-
ми компетенциями, обеспечивая тем самым всесторон-
нее выявление талантов обучающихся. 

В работе González-Salamanca J.C., Agudelo O.L. и Salinas 
J. был проведён систематический обзор литературы, в 
котором основное внимание уделялось исследованиям, 
связанным с навыками 21 века, стратегиями преподава-
ния, оценкой, анализом, последовательностью обучения 
и разработкой учебных программ [15, с. 10366]. Авторы 
сравнили компоненты «Образования 4.0», которые де-
монстрируют необходимость переосмысления револю-
ционных технологий и стратегий гибридных классов. 
Они предложили, чтобы программы подготовки учите-
лей включили эти навыки в свои учебные планы, а также 
дали рекомендации по согласованию технологических, 
педагогических и дисциплинарных элементов с новыми 
методологическими подходами для развития современ-
ных навыков у обучающихся. 

Данная работа в основном сосредоточена на опре-
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делении того, какие компоненты «Образования 4.0» в 
настоящее время используются в учебных программах, 
и какая стратегия преподавания является наиболее 
успешной для развития требуемых навыков. Проектиро-
вание и оценка обучения должны основываться на тео-
риях, моделях, методах, стандартах, критериях и компо-
нентах, повышающих качество образования без границ 
при поддержке новых методов преподавания, опосре-
дованных современными технологиями [22, с. 89].

Цифровая трансформация и «Образование 4.0» отли-
чаются от традиционного образования тем, что их обе-
спечивают, поддерживают и направляют новейшие тех-
нологии, включая искусственный интеллект, управление 
данными, первазивные технологии, роботов, облачные 
вычисления и устойчивые технологии.

 В работе Bonfield C.A. даётся общее определение «Об-
разования 4.0» в высших учебных заведениях и делается 
акцент на согласование услуг и учебных программ для 
подготовки будущих кадров «Индустрии 4.0» с использо-
ванием технологий для решения таких критических про-
блем, как опыт обучающихся, разрыв в квалификации, 
управление данными, инновации, нехватка квалифици-
рованных кадров, управление данными, инновации в 
преподавании и обучении, открытая наука, исследова-
ния и кибербезопасность [9, с. 243].

Мы видим, что «Образование 4.0» опирается на циф-
ровые стратегии, цифровую безопасность и надлежа-
щую инфраструктуру. В статье Karlos de Sousa Oliveira 
и André Cavalcante de Souza факторы, способствующие 
цифровой трансформации в Образовании 4.0, разделе-
ны на шесть категорий: (1) технологические факторы, (2) 
организационные факторы, (3) обучение цифровым ком-
петенциям, (4) обучение «мягким навыкам», (5) обучение 
«жёстким навыкам» и (6) педагогика [11].

Аналитика обучения, безусловно, является жизненно 
важным элементом «Образования 4.0» для прогнозиро-
вания будущей успеваемости студентов и поддержания 
их непрерывного совершенствования. Интеграция об-
разовательных компонентов «Индустрии 4.0» – это нача-
ло модели, делающей различные аспекты образователь-
ной системы более гибкими, включая педагогические 
практики и технологии, поддерживающие обучение. Ис-
следуемая интеграция включает в себя инфраструктуру 
подключения и хранения данных, институциональные 
рекомендации, организационные процессы, а также 
практики для продвижения инноваций и подготовки 
преподавателей в области цифровых компетенций.

Miranda J., Navarrete C., Noguez J., Molina-Espinosa J.-M., 
Ramírez-Montoya M.-S., Navarro-Tuch S.A., Bustamante-Bello 
M.-R., Rosas-Fernández J.-B., Molina A. [17, с. 107278] пред-
лагают четыре основных компонента «Образования 4.0», 
которые мы использовали для анализа исследований в 

данной работе: компетенции: трансверсальные (меж-
предметные) компетенции и дисциплинарные (пред-
метные) компетенции; методы обучения: способы орга-
низации/обеспечения обучения и стратегии обучения; 
категории информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ): на основе технологий и конкретные ин-
струменты/платформы; уровни инфраструктуры: учеб-
ный уровень (внутриаудиторный) и вузовский. 

García Vaquero M., Sánchez-Bayón A. и Lominchar J. в 
своей работе отобразили «мягкие» навыки, необходи-
мые для новых «зелёных» рабочих мест, возникающих из 
исследовательских планов правительств, таких как стра-
тегии устойчивой мобильности, «умная» /автоматизиро-
ванная и включённая/мультимодальная мобильность, 
модернизация государственного управления, дорожная 
карта 5G, новая экономика заботы и здоровья, цифрови-
зация системы образования [14, с. 4145]. 

Levanova E.A. и Berezhnaya I.F. развивают мысль о том, 
что профессиональные компетенции зависят от эмоций 
человека как фундаментального психологического компо-
нента навыков, эскалируемых для работы [16, с. 1388]. Они 
дополняют двигатель, который генерирует действия. Сле-
довательно, когнитивные и эмоциональные факторы по-
зволяют анализировать окружающую среду и принимать 
оптимальные решения. Думается, что для определения но-
вых навыков, необходимых для трудоустройства, хорошо 
подходит база данных показателей несоответствия навы-
ков и рабочих мест, сопоставимых по странам и регулярно 
обновляемых, обеспечивающих всесторонний и подроб-
ный обзор нехватки и избытка навыков в разных странах.

Измерения обучения призваны повлиять на разработ-
ку учебных программ, основанных на компетенциях, путём 
интеграции четырех измерений обучения в соответствую-
щие обучающие системы, так как многие образовательные 
модели и концепции не охватывают все измерения «обуче-
ния на протяжении всей жизни» («lifelong learning») и ком-
петенции «learning-to-learn» («learning to learn» competence 
– LTL), определяемая как способность постоянно учиться, 
организовывать собственное обучение, в том числе по-
средством эффективного управления временем и инфор-
мацией как индивидуально, так и в группах [21, с. 253].

Новые образовательные парадигмы, лежащие в осно-
ве новейших методик и подходов, направлены на разви-
тие целостных компетенций с помощью интегрированных 
технологических инструментов, что требует эффективного 
применения стратегий преподавания. Методы преподава-
ния направляют логический, последовательный и органи-
зованный процесс достижения целей и оценки обучения, и 
для достижения этой цели необходимо использовать наи-
более подходящие технологии. Введение вычислительно-
го мышления (computational thinking) относится к решению 
проблем, проектированию систем и пониманию челове-
ческого поведения с использованием фундаментальных 
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концепций информатики. С другой стороны, необходимо 
учитывать, что мы развиваемся в направлении образо-
вательных нейротехнологий, которые предлагают новые 
способы обработки информации в человеческом мозге. 
В образовательной модели требуется методологическое 
изменение с педагогическим и технологическим уклоном, 
учитывая, что интернет изменил производство, создание 
контента, общение, развлечения и обработку информации. 

Внедрение новых технологий в методику усиливает 
обучение на каждом образовательном этапе. Сценарии с 
использованием иммерсивных технологий, таких как до-
полненная реальность, способствуют высокому уровню 
присутствия и моделированию реалистичных сценари-
ев в курсе дисциплины. 

Образовательные инновации – это эволюция методов и 
технологий преподавания, которые определяются новыми 
социальными, политическими, культурными и технологи-
ческими тенденциями. Университетские коворкинги, хак-
спейсы, мейкер-пространства обеспечивают среду для со-
вместного обучения и укрепляют процесс преподавания. 

В данном исследовании нами представлены статьи 
из баз данных SCOPUS и WoS соответствующей тематики. 
В целом, они освещают успешные примеры в образова-
тельной практике: некоторые из них называют стратегии 
обучения, направленные на развитие компетенций об-
учающихся и преподавателей. Анализ этих работ выяв-
ляет пробелы в формулировании новых компетенций, 
концепций, подходов и методов обучения.

Чтобы разумно действовать в меняющемся мире, 
граждане должны управлять различными цифровыми 
инструментами, быть автономными, отвечать за свою 
безопасность и идентичность в социальных сетях, быть 
ответственными и этичными. Мета-обучение включает в 
себя мыслительные процессы более высокого уровня, ко-
торые контролируют мысли более низкого уровня, и спо-
собствует интернализации менталитета роста. Во многих 
исследованиях отмечается, что будущая работа зависит 
от когнитивных и эмоциональных факторов, которые по-
зволяют людям анализировать окружающую обстановку и 
принимать оптимальные решения [1, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 19]. 

Представляется возможным сделать вывод, что стра-
тегии обучения, наиболее часто используемые для раз-
вития ключевых компетенций «Образования 4.0» – это 
исследовательские стратегии для применения знаний и 
имплементации стратегии рефлексии для содействия са-
мообучению с использованием системного мышления. 

Меньшее количество исследований было найдено в 
области инфраструктуры «Образования 4.0» и основных 
компонентов ИКТ [17, с. 107278], что указывает на про-
бел в стратегиях обучения, использующих информаци-
онные и коммуникационные технологии и способствую-

щих развитию цифровых навыков. Одним из важнейших 
компонентов для расширения возможностей препода-
вателей и студентов будет роль библиотеки. 

Представляется целесообразным создать и активно 
развивать механизмы для осуществления конструктив-
ных образовательных реформ в учебных программах выс-
шего образования. Кроме того, необходимо сделать ак-
цент на создании образовательных структур, основанных 
на научном развитии и академической этике, чтобы сти-
мулировать развитие будущих навыков для «Индустрии 
4.0» [9]. Эти структуры должны поддерживать финансово 
устойчивые модели, имплементировать революционные 
технологии, оборудовать помещения для обучения.

Интеграция основных компонентов «Образования 
4.0» с «Индустрией 4.0» учитывает новейшие технологии, 
поддерживающие обучение, возможности связи и вза-
имодействия, быстрого подключения, инфраструктуру 
хранения данных, методические рекомендации, орга-
низационные процессы, практику поощрения иннова-
ций, обучение преподавателей цифровым навыкам (в 
процессе и на практике), а также возможности для со-
вместной деятельности с обучающимися, владеющими 
цифровыми технологиями.

Данная статья посвящена анализу того, какие ком-
поненты «Образования 4.0» уже используются, и какие 
стратегии обучения являются наиболее успешными для 
развития навыков будущего. Полученные данные показы-
вают: по структурированному блоку данных исследуемой 
концептуальной области в литературе выделяются тема-
тические работы по стратегиям преподавания, методикам 
и подходам обучения для развития навыков и компетен-
ций «Образования 4.0». Наблюдается заметное отсутствие 
концепций, программ, механизмов, предназначенных для 
преподавателей, менеджеров образования, кураторов, 
ассистентов и отсутствие применения стратегий для укре-
пления образовательных инноваций в системах общего 
среднего обучения. Компонентами «Образования 4.0», 
которым уделяется наибольшее внимание, являются мето-
ды обучения и компетенции; недостаточно исследований, 
направленных на укрепление инфраструктуры учебных 
заведений и использование ИКТ. Аспекты обучения про-
фессиональным компетенциям и знаниям содержат ком-
плексные описания, и есть предпосылки для проведения 
научных разработок по развитию способностей личности, 
по развитию характера и мета-навыков обучения. Наибо-
лее используемыми методами обучения, определяющими 
тенденции образовательных инноваций, являются иссле-
довательские стратегии применения знаний, рефлексии 
и поощрения автосистемного мышления. Результаты для 
учебного процесса заключаются в создании образова-
тельных моделей и формальных/неформальных образо-
вательных практик, которые масштабируют развитие ком-
петенций для сложного, меняющегося мира
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