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Аннотация: Цель данной работы – определить некоторые из наиболее 
перспективных тенденций активизации обучения в высшем образовании, 
проанализировать сферу применения, возможности, предоставляемые 
техническими средствами, и контексты использования этих возможностей. 
Полученные результаты подчеркивают некоторые особенности, присущие 
современным образовательным технологиям, в частности, цифровые ин-
струменты могут улучшить автоматизированные процессы для смешанных 
форм обучения. В этом контексте такие цифровые технологии, как, напри-
мер, использование интерактивных обучающих предметных модулей, ин-
теллектуальных систем наставничества могут улучшить эффективность со-
вместной учебно-преподавательской деятельности.

Ключевые слова: академическая успеваемость, оптимизация преподавания 
в аудитории, интерактивная среда обучения, критическое мышление, эф-
фективность курса.
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Summary: The aim of this paper is to identify some of the most promising 
trends in enhancing student learning in higher education, to analyse the 
opportunities offered by technological tools and the contexts in which 
these capabilities are used. The findings highlight some of the features 
inherent in digital learning technologies. In particular, having digital 
tools or platforms with human-computer collaboration capabilities 
can improve automated processes for blended learning. In this context, 
digital technologies such as the use of learning modules and intelligent 
tutoring systems can improve the effectiveness of collaborative teaching 
and learning activities.
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Сегодня мы переживаем время тектонических пере-
мен и ярких событий в сфере образования. Вы-
ход России из Болонского процесса, наукометрия 

без международных баз данных, программа «Приори-
тет-2030», передовые инженерные школы, цифровые 
кафедры – вот лишь некоторые из тем, активно обсуж-
даемых профессиональным сообществом в последние 
несколько месяцев. 

Глобальное потрясение, вызванное опасностью пан-
демии, затронуло образование на всех уровнях. При 
всех физических и организационных ограничениях, 
многие университеты приняли соответствующие меры 

по адаптации высшего образования к новым услови-
ям с помощью онлайн-обучения или гибкого обуче-
ния. Электронное обучение, открытое обучение, дис-
танционное обучение и смешанное обучение – все эти 
термины иногда используются как взаимозаменяемые, 
когда речь идет о возможностях использования много-
функционального обучения. Несмотря на различие в 
формулировках, вслед за некоторыми исследователями 
[16, с. 101718], авторы полагают, что онлайн-обучение 
стало жизненно важным инструментом, дополняющим 
занятия в аудитории благодаря широкому спектру воз-
можностей Интернета, которые можно использовать 
для повышения эффективности управления обучением 
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и развития ИКТ-навыков как обучающихся, так и пре-
подавателей [8, с. 202; 9, с. 93]. Еще более усовершен-
ствованный, как лучший вариант в текущем контек-
сте, онлайновый или адаптивный метод обучения был 
успешно реализован на национальном и международ-
ном уровнях. Образовательные учреждения призваны 
быть достаточно мобильными и профессиональными, 
чтобы справляться с вызовами непредвиденных ситуа-
ций. Фактически, текущий период ярко демонстрирует 
ценность современных технологий и подчёркивает не-
обходимость надлежащего, тщательно продуманного, 
адекватного, эффективно организованного планирова-
ния образовательных программ и подготовки обосно-
ванных, жизнеспособных, продуктивных альтернатив 
[14, с. 153].

Электронное обучение стало возможным благодаря 
технологии онлайн-обучения, которая позволила 100% 
университетов продолжать образование дистанционно. 
Большинство университетов инвестировали в большую 
команду специалистов, чтобы обеспечить возможность 
дистанционного обучения и предоставить уникальную 
программу подготовки для студентов и преподавателей. 
Для организации дистанционного обучения был исполь-
зован целый ряд технологических инструментов, улуч-
шающих учебное взаимодействие с помощью систем 
управления обучением, таких как видеоконференции, 
дискуссионные форумы, темы или предварительно под-
готовленное видео.

Традиционные и расширенные через Интернет под-
ходы к обучению по-разному влияют на результаты ос-
воения дисциплины и степень удовлетворенности обу-
чающихся. Студенты очной формы обучения отмечают, 
что лучше владеют базовыми навыками, такими как ра-
бота с текстовыми документами. Однако студенты, при-
обретавшие знания в условиях расширенной веб-среды 
(очно-заочное обучение), лучше освоили такие навыки, 
как, например, осуществление научного поиска и анали-
за в Интернете [5, с. 76].

Обучающиеся в курсе с использованием веб-
технологий обычно довольны обучением, отмечая такие 
преимущества, как большая гибкость расписания, мень-
шее количество перемещений, большая независимость 
и возможность самостоятельного изучения материала 
[5, с. 77]. По мере развития и изменения образователь-
ной системы, она все больше должна соответствовать 
глобальным потребностям обучающихся, чтобы они 
могли и быть конкурентоспособными, добиваться успе-
ха в условиях экономического роста двадцать первого 
века. Административные работники учебных заведений 
должны обладать необходимыми навыками и подготов-
кой для создания систем и формирования для препода-
вателей и обучающихся. Овладение навыками (4Cs) кри-
тического мышления, коммуникации, сотрудничества и 

творчества стало приоритетом в обучении и образова-
нии XXI века на основе инновационных технологий 4.0 
[18, с. 15].

Дополнительными способами активизации обучения 
студентов в высшем образовании являются позицион-
ное обучение и развитие творческого (диалектического 
мышления) у них. Благодаря позиционному обучению 
студент становится на позицию субъекта и «самостоя-
тельно ищет доказательства своей точки зрения в учеб-
ной дискуссии» [2, с. 56]. В процессе развития творческо-
го (диалектического) мышления студенту предлагается 
«решить образовательную ситуацию путем единения 
двух противоположных суждений в новое, объединяю-
щее две существенные характеристики предыдущих» [3, 
с. 88]. Как мы видим, в данном направлении способами 
активизации обучения студентов в высшем образовании 
основным способом работы со студентами является ра-
бота с их критическим и творческим (диалектическим) 
мышлением.

Традиционные и расширенные через Интернет под-
ходы к обучению по-разному влияют на результаты ос-
воения разных дисциплин и степень удовлетворенности 
обучающихся. Студенты очной формы обучения отмеча-
ют, что лучше владеют базовыми навыками, такими как 
работа с текстовыми документами [10, с. 130]. Однако 
студенты, приобретавшие знания в условиях расширен-
ной веб-среды (очно-заочное обучение), лучше освоили 
такие навыки, как, например, осуществление научного 
поиска и анализа в Интернете [5, с. 76].

Обучающиеся в курсе с использованием веб-
технологий обычно довольны обучением [4, с. 90], от-
мечая такие преимущества, как большая гибкость рас-
писания, меньшее количество перемещений, большая 
независимость, наличие времени для отдыха и возмож-
ность самостоятельного изучения материала [5, с. 77]. По 
мере развития и изменения образовательной системы, 
она все больше должна соответствовать глобальным 
потребностям обучающихся, чтобы они могли и быть 
конкурентоспособными, добиваться успеха в условиях 
экономического роста двадцать первого века. Адми-
нистративные работники учебных заведений должны 
обладать необходимыми навыками и подготовкой для 
создания систем и формирования для преподавателей и 
обучающихся. Овладение навыками (4Cs) критического 
мышления, коммуникации, сотрудничества и творчества 
стало приоритетом в обучении и образовании XXI века 
на основе инновационных технологий 4.0 [18, с. 15].

Учитывая, что деловая активность становится все бо-
лее глобальной, акцент в образовании смещается на то, 
чтобы обеспечить усвоение обучающимися основных 
навыков XXI века, известных как модель 4Cs (коммуни-
кация, творчество, сотрудничество и критическое мыш-
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ление), что должно развивать критическое мышление, 
коммуникацию, сотрудничество и творчество, чтобы 
подготовить следующее поколение к использованию 
возможностей цифровых технологий [1, с. 33].

 Многие учебные заведения выступают за то, чтобы 
все студенты обучались навыкам и умениям XXI века. 
Пять основных компетенций 21 века – это цифровая гра-
мотность, интеллектуальное мышление, эффективная 
коммуникация, высокая производительность, а также 
духовные и моральные ценности. Как известно, навыки 
двадцать первого века делятся на три основных катего-
рии: 

 — навыки обучения и внедрения инноваций отно-
сятся к интеллектуальным процессам, необходи-
мым для адаптации к современной профессио-
нальной среде и ее совершенствования. 

 — навыки грамотности, также известные как навыки 
IMT (информационная грамотность, медиаграмот-
ность и технологическая грамотность), связаны с 
тем, как люди анализируют и оценивают факты, 
публикации и технологии. 

 — жизненные навыки – это нематериальные аспек-
ты повседневной жизни каждого человека, вклю-
чая личные и профессиональные качества.

Кроме того, развитие компетенций XXI века у моло-
дых людей является критически важным в современном 
мире. Важно определить, как эволюция компетенций XXI 
века обеспечивает воспроизводство или создание но-
вых диспропорций в знаниях внутри стран и культур [12, 
с. 104262]. 

Образование в XXI веке делает больший акцент на 
получении необходимых навыков для обучения и устой-
чивого развития. Образование также должно быть на-
правлено на воспитание поколения людей, которые 
приобретут знания и навыки для использования циф-
ровых технологий, чтобы расширить свои возможности 
для получения 4Cs. Наиболее важными были признаны 
аспекты преподавания и обучения. Каждый педагог хо-
чет, чтобы его ученики добились успеха в жизни. Поэто-
му, чтобы конкурировать в современном глобальном об-
ществе, учащиеся должны быть квалифицированными 
коммуникаторами, творцами, критическими мыслителя-
ми и сотрудниками [5, с. 101]. Мы видим, что происходит 
смещение интереса в сторону нестандартных форм ме-
роприятий, сценариев взаимодействия, форм организа-
ции учебного процесса [13, с. 1390]. 

Современные специалисты характеризуются делови-
тостью, инициативностью, предприимчивостью, стрем-
лением к инновациям и поиском возможности реализо-
вать собственный творческий потенциал.

Авторы данной работы полагают, что модель обуче-

ния 4Cs требует, чтобы студенты учились через обсуж-
дения и диалоги, расширяя возможности критического 
и творческого мышления. Таким образом, улучшая науч-
ное мастерство студентов, необходимо затрачивать зна-
чительные усилия на преподавание и обучение, чтобы 
процесс формирования модели 4Cs происходил опти-
мально, и чтобы обучающиеся могли эффективно овла-
деть требуемыми навыками.

Под креативностью нами понимается способность 
обучающихся генерировать и совершенствовать реше-
ния сложных проблем или задач посредством синтеза, 
анализа, комбинирования или презентации того, что они 
узнали, с использованием новых и уникальных способов. 
Создание новых идей является синонимом творческого 
мышления, а творческое мышление необходимо обуча-
ющимся во всех аспектах обучения [17, с. 891]. Креатив-
ность – это один из навыков 4Cs; концепция творчества 
объясняется с помощью демонстрации того, как педагог 
не может исключительно основываться на материалах 
учебного пособия, но должен также использовать тех-
нологии, в частности, цифровые устройства, чтобы стать 
более креативным и не «увязнуть» в административных 
обязанностях. Важное значение для повышения творче-
ского потенциала имеет способность терпеть неудачи и 
создавать максимально благоприятную рабочую среду. 
Преподаватель является основным в проектировании и 
разработке учебных программ для развития этого навы-
ка. Творческое мышление связано с реализацией ново-
го подхода к решению проблемы и инновационностью. 
Этот навык является уникальным новым способом, лич-
ностным и культурным. Hadiyanto H. и др. провели срав-
нительный анализ влияния смешанного обучения на на-
выки студентов XXI века и их средний балл успеваемости 
[11]. Благодаря творческому подходу к изучению пред-
ложенных задач, студенты с удовольствием занимались, 
и их результаты заметно улучшились. Таким образом, 
креативное обучение существенно влияет на удовлетво-
ренность студентов и эффективность работы [7, с. 148]. 

Критическое мышление необходимо, оно является 
движущей силой в образовании и ценным ресурсом в 
личной и общественной жизни. Критическое мышление 
– это процесс, направленный на принятие разумных ре-
шений относительно того, во что люди верят и что дела-
ют. Это этап развития навыков мышления более высокого 
уровня. Человек не может хорошо обучаться, если он не 
может ясно мыслить, поэтому связь между критическим 
мышлением и образованием очевидна. Критическое 
мышление необходимо для профессионального успеха 
и успехов в академической деятельности. Это умствен-
ная деятельность, используемая для формулирования 
или решения проблем, принятия решений, понимания 
определенных вещей и поиска ответов на вопросы. Дис-
куссия с коллегами улучшает понимание, даже если ни-
кто из обучающихся в дискуссионной группе не знает 
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правильного ответа в самом начале обучения критиче-
скому мышлению в дискуссионной группе. Кроме того, 
навыки критического мышления необходимы студентам 
для определения источника проблемы и соответствую-
щего решения для улучшения своей работы. 

В большинстве стран высшие учебные заведения 
играют жизненно значимую роль во всех секторах на-
циональной экономики, а также в социальной сфере. В 
современную эпоху «новой нормальности», когда техно-
логически зависимый мир становится всё более слож-
ным, обучающиеся смогут добиться успеха только при 
условии надлежащего использования цифровых тех-
нологий преподавателями высших учебных заведений. 
Университеты являются основой экономического раз-
вития стран, поскольку они обеспечивают подготовку 
новых представителей молодежи, обладающих высокой 
цифровой грамотностью. Экономический и социальный 
прогресс возможен только тогда, когда университеты 
адаптируются и привносят новые разработки в области 
науки и техники. С технологизацией появились принци-
пиально новые формы коммуникации в цифровом мире.

Под коммуникацией понимается способность обуча-
ющихся систематизировать свои мысли, данные и выво-
ды и эффективно обмениваться ими через различные 
средства массовой информации и в устной, и в письмен-
ной форме. Современные люди – это социальные живые 
организмы, которые постоянно взаимодействуют друг с 
другом. Таким образом, умение вести коммуникацию яв-
ляется одним из наиболее важных аспектов социально-
го успеха. Общение является важнейшим компонентом в 
создании позитивной профессиональной среды. В наш 
век глобализации, когда люди разных культур постоян-
но пересекаются и взаимодействуют, все преподаватели 
должны способствовать развитию основных навыков об-
щения у своих студентов, предоставляя им пространство 
и возможности для практики навыков межличностного 
общения. Hadiyanto H. исследовал влияние смешанного 
обучения при применении программы курса на навыки 
21 века и средний балл обучающихся. В результате сту-
денты научились осуществлять коммуникацию и решать 
проблемы с помощью информационно-коммуникаци-
онных технологий. Студенты получили положительные 
результаты, и их баллы повысились. Следовательно, 
коммуникативный стиль обучения существенно влияет 
на удовлетворенность студентов и их успеваемость [11]. 
Эффективное общение между обучающимися и препо-
давателями воздействует на успеваемость студентов, 
обмен достижениями и позитивную атмосферу в аудито-
рии. Некоторые исследователи обнаруживают различия 
в удовлетворенности студентов и результатах обучения 
в зависимости от характеристик обучающихся и влия-
ния преподавательских и ученических характеристик на 
результаты учебного процесса. Предоставление обуча-

ющимся частой обратной связи и содействие альтерна-
тивному общению может помочь мотивировать студен-
тов и поддерживать здоровый и продуктивный уровень 
удовлетворенности. 

С увеличением внимания к вопросам отчетности в 
государственном секторе, концепция качества высшего 
образования стала одной из наиболее глобально прева-
лирующих и значимых мета-идей за последние три де-
сятилетия. Обеспечение качества обучения и развития 
студентов является одной из базовых задач высшего об-
разования. Поэтому университеты всего мира придают 
большое значение мониторингу предпосылок, процес-
сов и продуктов обучения студентов.

За последние несколько лет наблюдаются три тенден-
ции, которые оказывают глубокое влияние на обучение 
студентов в высшей школе [15, с. 94]. Во-первых, приме-
нение образовательных технологий глубоко изменило 
экосистему обучения и преподавания в высшем обра-
зовании, что особенно заметно в условиях глобальной 
пандемии COVID-19. Преподавателям и студентам не-
обходимо привыкнуть к онлайн-обучению, гибридному 
обучению и внедрению различных систем управления 
обучением, которые становятся все более популярными 
в университетах. Для исследователей и университетских 
преподавателей крайне важно найти способы повыше-
ния качества обучения студентов в условиях, когда при-
менение новейших технологий становится все более 
популярным. Во-вторых, в связи с усилившейся интерна-
ционализацией высшего образования, международная 
мобильность обучающихся в высшем образовании явно 
активизировалась и диверсифицировалась. В-третьих, 
исследования в области обучения и преподавания в 
высшем образовании, безусловно, характеризуются 
преобладанием крупномасштабных международных 
программ оценки обучения студентов. Эти исследова-
ния приобрели впечатляющие успехи и международную 
репутацию. Однако доминирование международных 
опросов по обучению студентов также стимулирова-
ло обширные размышления о природе вовлеченности 
студентов и активную дискуссию по методологическим 
вопросам в исследованиях по проблемам изучения 
успеваемости обучающихся. Эти дискуссии требуют от 
исследователей более сбалансированного и комплекс-
ного подхода к концептуализации и анализу обучения 
студентов в высшем образовании.

Успешность учебного процесса в современном вузе 
в большой степени определяется использованием инно-
вационных цифровых технологий; для того, чтобы при-
нять изменения современного цифрового мира, система 
высшего образования должна быть динамичной, а пре-
подавателям и обучающимся следует успешно справ-
ляться с вызовами современного цифрового мира.
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