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Аннотация. Введение. На основе анализа изменений образовательной среды, описанных в педагогической, 
социологической, философской литературе, авторы статьи стремятся выявить детерминанты и возможности 
компетентностного подхода к профессиональной подготовке. Постановка задачи. В поле зрения оказались 
задачи модернизации профессионального образования в условиях цифровой глобализации. Широта исследо-
вательского поля, в котором определяется цифровая глобализация, ее тенденции, сущностные черты подвели 
авторов к необходимости методологических изысканий. Несоотнесенность, тематическая разбросанность ис-
следований, имеющих объектом цифровизацию во всех ее проявлениях предопределили интерес к професси-
онализму, где обнаруживаются синтезирующие истоки современного универсализма. Под влиянием инфор-
матизации и цифровизации складывается особая сфера, которая становится фундаментом профессиональной 
деятельности. Методика и методология исследования. В статье доказывается, что компетентностный подход, 
не раз демонстрирующий свою эвристическую значимость, явно недостаточно используется при реализации 
задач цифровизации, минимизации ее негативных последствий, активизации потенциала информационной 
культуры. Показано, что базовые компетентности, профессиональные компетенции и базовые квалификации 
имеют сложную, в том числе иерархическую структуру. Осмысление компетентностного подхода предлагается 
в связи с постнеклассической моделью профессионального образования и парадигмами педагогического воз-
действия и социальной активности личности. Результаты. Повышение открытости, гибкости образователь-
ного процесса предъявляет к его организаторам новые требования. Переход от эмпирических исследований 
к теоретическому переосмыслению конкретных задач должен базироваться на методологически выверенных 
ориентирах. Научный поиск опирается на философские, общенаучные идеи и рефлексивно-методологический 
анализ. Рефлексивная практика при этом затрагивает все уровни профессиональной подготовки и ее истоки 
на общеобразовательном уровне. Выводы. Компетентностный подход открывает новые возможности для прак-
тико-ориентированного образования, а открытый характер применяемых при этом парадигм позволит увидеть 
перспективы  цифровизации.
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Abstract. Introduction. Based on the analysis of changes in the educational environment described in the pedagogical, 
sociological, and philosophical literature, the authors of the article seek to identify the determinants and possibilities of a 
competency-based approach to vocational training. Purpose setting. The tasks of modernizing vocational education in the 
context of digital globalization come into view. The breadth of the research field in which digital globalization is determined, 
its tendencies, essential features have led the authors to the need for methodological research. The inconsistency, thematic 
scattering of studies that have the object of digitalization in all its manifestations predetermined the interest in professional-
ism, where the synthesizing origins of modern universalism are found. Under the influence of informatization and digitali-
zation, a special sphere is emerging, which becomes the foundation of professional activity. Methodology of the study. The 
article proves that the competency-based approach, which has repeatedly demonstrated its heuristic significance, is clearly 
not used enough when implementing the tasks of digitalization, minimizing its negative consequences, and enhancing the po-
tential of information culture. It is shown that basic competencies, professional competencies and basic qualifications have a 
complex, including hierarchical structure. The comprehension of the competency-based approach is proposed in connection 
with the post-non-classical model of vocational education and the paradigms of pedagogical influence and personal social 
activity. Results. Increasing the openness and flexibility of the educational process makes new demands on its organizers. 
The transition from empirical research to theoretical rethinking of specific tasks should be based on methodologically veri-
fied guidelines. Scientific research is based on philosophical, general scientific ideas and reflexive-methodological analysis. 
Reflexive practice at the same time affects all levels of professional training and its origins at the general educational level. 
Conclusion. The competency-based approach opens up new opportunities for practice-oriented education, and the open na-
ture of the paradigms applied in this case will allow us to see the prospects for  digitalization.

Keywords: digitalization, digital technologies, competency-based approach, virtual educational environment, infor-
mation culture
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Введение. Актуализация проблем, связанных 
с цифровой глобализацией, предопределена необ-
ходимостью понимания места цифровых техно-
логий в поступательном развитии общества и его 
системы образования, наличием многочисленных 
противоречий в социокультурной и, в частности, 
образовательной  среде.

Экспансия цифровой глобализации проявля-
ется в расширении коммуникаций с применени-
ем новейших информационных технологий, так 
как тенденции техноцентризма проникают во все 
сферы социума, фокусируясь в профессиональ-
ной деятельности и отражаясь на процессах про-
фессиональной подготовки [1‒3]. Многоликие 
процессы глобализации в современных условиях 
сопровождаются активным внедрением инфор-
мационных технологий, цифровизацией образо-
вательного процесса на всех его уровнях, техно-
структурными изменениями в учебно-воспита-
тельном процессе [4; 5].

Плюралистическое состояние современной пе-
дагогической науки ставит перед научным сообще-
ством задачу найти адекватное определение циф-
ровой глобализации, описания на более высоком 
уровне универсалистских тенденций в образова-
нии, нахождения доминантных отношений в обра-
зовательном процессе, которые значительно транс-
формировались в цифровом пространстве [6].

Постановка задачи. Эта задача неразрывно 
связана с осмыслением эволюции цифровизации, 
перехода от информатизации учебного процесса 
к его цифровизации. Тотальное применение ком-
пьютеров, гаджетов в образовательном процессе 
давно стало нормой. Информатизация позволила 
ускорить и оптимизировать взаимодействие педа-
гога и учащегося, стала средством расширения об-
разовательного пространства и значительно упро-
стила освоение знаний во всех уголках страны  
[6; 7]. Эволюционные изменения информатиза-
ции привели к возникновению нового качествен-
ного состояния информационной среды, в кото-
рой происходит обучение. Мы говорим не столько 
о компетенциях по использованию возможностей 
компьютера или информационных технологий 
(они сохраняются и должны развиваться), речь 
идет даже не о технологической среде, а о новой 
социокультурной сфере, синтезе информацион-
ных коммуникаций, целостной технологической 
форме, которая взаимодействует с содержатель-
ными компонентами образовательного процесса 
[7]. Это пространственное образование детерми-
нирует изменение роли пользователей, как учи-
телей, так и обучающихся. Появляются принци-

пиально новые права пользователей и создателей 
информации – это трансформирует гуманистиче-
скую составляющую  обучения.

Переход образовательной среды в качествен-
но новое состояние требует переосмыслить вза-
имосвязь новых трендов процесса образования, 
перспектив внедрения предлагаемых образова-
тельных моделей, в частности постнеклассиче-
ской модели подготовки специалистов, модели 
смешанного обучения, методик использования 
онлайн-технологий, подходов к управлению обра-
зовательной средой [8].

Не случайно появление в последние годы раз-
нообразных исследований, посвященных циф-
ровизации образовательного процесса, которая 
способствует переходу классической модели под-
готовки будущих специалистов в постнекласси-
ческий дискурс, акцентирующий свое внимание 
на информативности, диалогичности обучения 
в системе высшего образования, на трансформа-
цию отношений между ее участниками [9‒11].

Определяя основную цель, мы исходим из того, 
что переход на отвечающую мировым стандартам 
систему профессиональной подготовки происхо-
дит во многом параллельно накоплению эмпири-
ческих данных и иногда в ущерб теоретико-ме-
тодологическим изысканиям, которые позволи-
ли бы унифицировать, классифицировать, упо-
рядочивать результаты полученных в различных 
областях обучения результаты и скоординировать 
реализацию образовательных  программ.

Мы уже обращали внимание на то, что актуа-
лизируется задача исследования рисков и вызовов, 
определяющих развитие процессов цифровиза-
ции в высшем учебном заведении, предусмотреть 
и по возможности минимизировать негативные 
последствия цифровизации, вызванные несовме-
стимостью трансформации традиционной, клас-
сической и постнеклассической моделей [12; 13].

Это порождает необходимость выявления ме-
тодологических подходов к планированию и про-
ектированию ситуации преодоления топологиче-
ской разобщенности организационных структур, 
занимающихся разработкой стратегий и тактик 
внедрения цифровизации в учебный процесс [14].

Методика и методология исследования. 
Методологическими предпосылками становятся 
рекомендации по реализации социальных целей 
системы образования, философские основания 
педагогической науки, понятийный фонд соци-
ологии, психологии, педагогики. Инструментом 
научного поиска стали методологические прин-
ципы общественных и гуманитарных наук [15].
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В методике и методологии настоящего иссле-
дования присутствуют различные уровни. Пре-
жде всего это парадигмальный уровень, на кото-
ром осмысливаются постнеклассическая модель 
образовательного процесса и социально-культур-
ные цели, влияющие на развитие образователь-
ной деятельности; теоретический и инструмен-
тальный уровни, концентрирующие межнаучные 
представления об образовательном процессе, осо-
бенностях применения тезауруса базовых и пери-
ферийных понятий; непосредственно технологи-
ческий уровень, на котором выявляются методы 
проектирования внедрения компетентностного 
подхода, принципы, реализуемые в ситуации экс-
пансии цифровой  глобализации.

Результаты. Динамичные изменения образова-
тельной среды обнаружили многочисленность де-
терминирующих эти изменения факторов. Образо-
вательная среда, целевым предназначением которой 
является подготовка к самостоятельной деятельно-
сти, при всей своей многоуровневости и многооб-
разии является системой, в которой наличествуют 
интегрирующие идеальные элементы-локусы, явля-
ющиеся «точками притяжения» коммуникаций бу-
дущих специалистов-профессионалов [14].

Мир профессиональной деятельности се-
годня не просто динамичен, а так видоизменен, 
что ни педагогика, ни психология, ни социология 
не могут дать четких рекомендаций по изначаль-
ному определению человеком своего жизненного 
пути, «пожизненного» занятия, необходимостью 
становится переподготовка, постоянное повыше-
ние квалификации. Представители психологии, 
педагогической науки, философии образования 
единодушны в том, что необходима адекватная 
современным условиям модель формирования 
инвариантов профессионализма [14].

Амплитуда требований к современному специ-
алисту стала столь подвижной, что порой исчеза-
ет грань между профессиограммами специалиста 
«узкого профиля» и специалиста «широкого про-
филя», профессиограммами лиц, казалось бы, да-
леких друг от друга профессий, даже «физиков» 
и «лириков». Сама эпоха требует социально-про-
фессиональной мобильности, которая, в свою оче-
редь, невозможна без универсальных компетен-
ций и овладения информационными технология-
ми [15]. Это дает основание еще раз обратиться 
к анализу компетентностного подхода в методо-
логии профессиональной подготовки и обозреть 
многосоставность и широту предметно-проблем-
ного поля формирования образовательного про-
странства. Именно поэтому компетентностный 
подход провозглашается в качестве важного кон-
цептуального положения при обсуждении путей 
модернизации образования [15].

Чтобы вписаться в контекст современной 

практики специалист должен обладать рядом 
компетенций, поскольку именно компетентность 
как метапрофессиональное качество обладает ин-
тегративной природой, становится ядром таких 
векторов образования, как приобретение знаний, 
самоопределение, самооактуализация, персона-
лизация, и интеллектуальная  составляющие.

Мы понимаем, что «камнем преткновения» 
на этом пути могут стать тематическая разбро-
санность исследований по модернизации профес-
сионального образования, тематическая несогла-
сованность, несоотнесенность образовательных 
программ, поэтому обращаемся к методологии 
компетентностной системы подготовки управлен-
ческих кадров для образовательной сферы, так 
как именно методология позволяет обнаружить 
метаобразовательные конструкты, имеющие ори-
ентацию на практику преобразования социально-
го и образовательного пространства [16‒18].

Компетентностный подход обнаружил свою 
высокую статусность среди других применяемых 
в процессе профессиональной подготовки под-
ходов, он стал методологической ориентацией 
и вектором направленности в изучении процес-
са подготовки профессионалов. При реализации 
компетенностного подхода становится очевид-
ным, что цифровизация открывает новые возмож-
ности для перехода с одного уровня образования 
на другой. Тенденция непрерывности пробивает 
себе путь путем создания интегративных образо-
вательных учреждений, где социально-професси-
ональные компетенции выстраиваются в соответ-
ствующую иерархию [19‒21].

Если профессионализм определить как выс-
шую степень совершенства в конкретном виде де-
ятельности, то для выявления существенных эле-
ментов профессиональной деятельности следует 
ввести понятие «компетенция», которое синтези-
рует не только предметные знания, но и полномо-
чия, сопряженные с этическими показателями про-
фессионала, личностные показатели работающего. 
При этом как знания количественные характери-
стики опыта, умение решать профессиональные 
задачи значительно варьируются в компетентнос-
тном поле специалистов различных направлений, 
адаптируются к конкретному предмету, услови-
ям профессиональной деятельности. Реализация 
практико-ориентированной и компетентностной 
парадигм требует формирования многочисленных 
компетенций, поэтому предлагаются различные 
классификации компетенций, где вводятся такие 
основания деления, которые не всегда осмыслены 
через строгие логические  параметры.

В настоящей статье мы не ставим задачу со-
отнесения видов компетенций, а обращаем вни-
мание на необходимость конкретизации компе-
тентностного подхода применительно к профес-
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сиональной подготовке специалистов различных 
профилей в условиях так называемой экспансии 
цифровой глобализации. Считаем, что доста-
точно выявить взаимозависимость цифрови-
зации с базовыми когнитивными, коммуника-
тивными компетентностями и компетенциями 
 самоуправления.

Достижение универсально-исторической пер-
спективы требует от субъектов-профессионалов 
социальной универсализации ввести мощные 
информационные ресурсы, в которых отражены 
знания об особенностях общечеловеческой и на-
циональной  культуры.

Поскольку как общее, так и специальное об-
разование переходит на современный этап эво-
люционного развития, который характеризуется 
кардинальной сменой мировоззренческих систем, 
то в качестве базовых компетентностей будущего 
профессионала следует назвать понимание осо-
бенностей культуры, в которой разворачивается 
образовательный процесс, осведомленность о ду-
ховно-нравственном  опыте.

Отличительной чертой постнеклассической 
модели подготовки специалистов является пе-
рерасстановка акцентов на целостном восприя-
тии картины мира, ибо цифровизация экономики 
и виртуализация профессионального общения за-
ставляет обратиться к пониманию виртуализации 
пространства профессиональной деятельности. 
Доминантой социального развития становится 
культура, и без переосмысления ее содержания 
и ценностей в компетентностном поле специали-
ста картина профессионального мира оказывается 
 неполной.

Большое значение имеют цифровые техноло-
гии, помогающие профессионалу, выходящему 
на международный уровень, ознакомиться с куль-
турным наследием. Сегодня создаются собрания 
цифровых изображений, которые могут стать 
важным источником, позволяющим применять 
профессиональные знания предшествующих по-
колений в определенных областях. Социокультур-
ный капитал специалиста в таком случае расши-
ряется, происходит взаимное обогащение профес-
сиограмм и активизируется профессиональная 
 мобильность.

Но в то же время агрегаторы цифровых изо-
бражений, наращивая количество этих изобра-
жений, таят в себе опасность избыточной репре-
зентативности чуждой культуры, а иногда имеет 
место и субъективизм в восприятии культурных 
и профессиональных ценностей. Идейно-смысло-
вое ядро цифровых коллекций может быть не сба-
лансированным с духовно-нравственными осно-
вами локальной культуры, в поле которой должен 
действовать профессионал. В таком случае осве-
домленность как базовая компетентность долж-

на быть сопряжена не просто с информацион-
но-технологической грамотностью, овладением 
информационно-технологическими средствами, 
но и с умением производить отбор информации, 
анализировать ее, использовать полученную ин-
формацию при решении своих социокультурных 
и профессиональных  задач.

В современной литературе, к сожалению, мало 
внимания уделяется навыкам и умениям кодиро-
вания-декодирования информации. Задачей про-
фессионала является познание культурного кода 
в ходе целенаправленной социализации и аккуль-
турации [22]. Через использование цифровых 
технологий обучающийся учится создавать об-
раз, понимание, наполняет свою будущую про-
фессиональную деятельность системой смыслов, 
у него формируются принципы миропонимания, 
понятийная сетка картины мира, модели профес-
сиональной деятельности. Это немаловажно в ус-
ловиях, когда происходит частая трансформация 
культурных границ, поэтому освоение информа-
ционных ресурсов, их самостоятельное использо-
вание, отбор и структурирование должны входить 
в число профессиональных  компетенций.

Таким образом, при умелом использовании 
цифровых технологий появляются метапрофес-
сиональные качества, межпредметные и обще-
предметные знания, умения, навыки, необходи-
мые для успешного освоения различных видов 
деятельности и социально-профессиональной мо-
бильности, а сами информационные технологии, 
формируя синтез когнитивных и практических 
действий личности, становятся важнейшим фак-
тором профессиональной  подготовки.

Цифровизация учебного процесса помимо раз-
вития способности к самостоятельному решению 
познавательных задач в поле использования ин-
формационных ресурсов и при наличии умения 
структурировать информацию развивает такие 
ключевые квалификации, как креативность, ин-
формационная мобильность и  устойчивость.

Нельзя не отметить неразрывную связь и вза-
имозависимость методологии компетентност-
ного подхода с рефлексией и методологии нау-
кознания. Обозначенная связь предопределила 
его соответствие критериям научности и науч-
ной рациональности. Компетентностный подход 
позволяет зафиксировать общее в предметных 
областях профессиональной деятельности, от-
ражает существенное в «компетентностных по-
лях», открывает возможности конструирования 
существенных связей между знаниями, умениями 
и навыками и, будучи опосредованным отражени-
ем социально-культурного процесса, обнаружива-
ет связь эмпирического и теоретического, теории 
и  практики.

Содержание научной рефлексии компетент-
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ностного подхода обязывает осуществлять созна-
тельный контроль над его реализацией и поэтому 
выступить в качестве формы научного самопозна-
ния через анализ механизмов его  применения.

Рефлексивные установки компетентностно-
го анализа распространяются на все компонен-
ты профессиональных компетенций, результаты 
профессиональной деятельности [23]. Конкрет-
ная научная рефлексия открывает возможность 
осознать особенности использования общепро-
фессиональных и конкретных профессиональных 
компетенций с учетом условий, актуальных задач 
общественной деятельности [24].

Истоки обозначенных базовых компетенций, 
профессиональных компетенций и ключевых ква-
лификаций закладываются еще в период подготовки 
к профессиональной деятельности [25]. Внедрение 
информационных технологий, включая виртуаль-
ные, значительно расширяет диапазон когнитивной 
деятельности, и в этом случае необходимыми ста-
новятся навыки ориентации в вариативных, блоч-
но-модульных, контекстных формах  обучения.

Цифровизация видоизменяет взаимодействие 
обучающего и обучаемого, выдвигая на первый 
план компетенции коммуникативности, навыки 
коммуникативного взаимодействия [26].

Действенной компетенцией становится спо-
собность к самоопределению, а содержание обу-
чения направляется не только на планы и стандар-
ты образования, на профессиональные особенно-
сти, но и на формирование личностно значимых 
методов учебной деятельности с учетом субъек-
тивного опыта учащегося и  педагога.

Цифровизация при развитии коммуникатив-
ности предполагает навыки делового сотрудниче-
ства, готовности работать совместно при наличии 
дистанционных форм общения. Отсюда важней-
шей социально-профессиональной компетенцией 
является общение (устное и письменное) не только 
на одном национальном языке, но и других языках. 
Более того, помимо категориального аппарата, ре-
чевой культуры неотъемлемой чертой професси-
онализма является обладание средствами невер-
бального общения. Потребностью выступает акти-
визация обеих сторон образовательного процесса 

и умение включения в различные формы обучения. 
Это подразумевает усвоение знаний о технологиях 
дистанционного образования, осознанную вовле-
ченность в образовательный  процесс.

Личностно развивающее профессиональное 
образование актуализирует креативность и само-
стоятельность в овладении профессией [27‒29]. 
От самостоятельного решения учебно-познава-
тельных задач обучающийся переходит к само-
стоятельному использованию информационных 
ресурсов, реализации навыков структурировать 
информацию и анализировать ее [30; 31].

Динамическая смена профессиональных на-
правлений требует введения в образовательный 
процесс компетенций самоменеджмента и тайм- 
менеджмента.

Выводы. В результате исследований авторы 
приходят к следующим  выводам.

Как показывает опыт, любая экспансия, в том 
числе экспансия цифровой глобализации, вызыва-
ет к жизни новые модели образовательного про-
цесса, позволяющие минимизировать негативное 
и сохранить  позитивное.

Глобализация и универсализация детермини-
руют поиск исходных интеграционных основ про-
фессиональной деятельности, которыми выступа-
ют компетенции [32].

Компетентностный подход к образованию 
в условиях цифровой глобализации открывает но-
вые праксеологические  возможности.

Требуется новое решение теоретических, 
экспериментальных и методологических задач 
по внедрению компетентностного подхода [33].

Поле методологических исследований компе-
тентностного подхода имеет разветвленную струк-
туру, включающую философские основания дости-
жения социальных целей цифровизации, уточнение 
тезауруса базовых понятий, описывающих процес-
сы цифровизации и применения компетентностного 
подхода. Помимо инструментально-теоретического 
уровня необходима разработка технологического 
уровня, который конкретизирует методы, применяе-
мые при компетентностном подходе, а также крите-
рии анализа эффективности этого  подхода.
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