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Аннотация. Выявляется потенциал цифровой образовательной среды для развития системного кругозора
студентов бакалавриата. Представлены результаты теоретического анализа исследований, связанных с развити-
ем различных компетенций студентов высших учебных заведений. Рассмотрены как работы российских педаго-
гов, так и опыт зарубежных коллег. Показаны результаты изучения понятия образовательной среды и цифровой
образовательной среды как ее родового понятия, проведен ее структурно-компонентный, рассмотрены принци-
пы ее организации и основные функции. Сделан вывод о том, что цифровая образовательная среда как неотъем-
лемая составляющая современного профессионального образования имеет все предпосылки для развития си-
стемного кругозора при грамотной организации согласно выведенным принципам. 
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Abstract. The potential of the digital educational environment for the development of the systemic outlook of un-
dergraduate students is revealed. The results of a theoretical analysis of research related to the development of various
competencies of students of higher educational institutions are presented. Both the work of Russian teachers and the ex-
perience of foreign colleagues are considered. The results of studying the concept of the educational environment and
the digital educational environment as its generic concept are shown, its structural and component analysis is carried
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Введение
В современных условиях глобальной мировой интеграции специалистам все чаще при-

ходится работать на стыке различных профессиональных и знаниевых областей, постоянно
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повышать свою квалификацию за счет расширения компетентностного портфолио. В таких
условиях ценятся специалисты, постоянно расширяющие свой кругозор, умеющие быстро и
эффективно ориентироваться в потоке данных. 

Не секрет, что системно оформленные данные позволяют быстрее ориентироваться и
находить нужную информацию. Это справедливо как для внешних систем, так и для индиви-
дуальных знаний конкретного  человека,  профессионала.  В этой связи именно системный
кругозор, который представляет собой совокупность взаимосвязанных данных, находящихся
в определенной иерархии по отношению друг к другу, помогает современному специалисту
ориентироваться в бесконечном потоке информации,  отсеивать информационный мусор и
принимать системные решения. Системный кругозор – это своего рода карта, позволяющая
осуществлять навигацию в информационном пространстве. Однако для ее эффективной ра-
боты необходимо постоянное развитие, особенно с учетом современной скорости изменений,
с адаптацией общего видения с включением вновь поступающей информации. 

В условиях непрерывного обучения, или обучения в течение жизни (life-long learning),
«новое образование должно научить индивида, как классифицировать и переклассифициро-
вать информацию, как оценивать ее достоверность, как при необходимости изменять катего-
рии, как переходить от конкретного к абстрактному и наоборот, как взглянуть на проблемы
под новым углом зрения, как заниматься самообразованием. Неграмотным в будущем будет
не тот человек, который не умеет читать, а тот, кто не научился учиться» [17, с. 451].

Особенности образования студентов тесно связаны с развитием информационно-ком-
муникационных  технологий.  Образование  все  больше  перемещается  в  цифровое  про-
странство. Данные тенденции не могут не сказаться и на взаимодействии с информацией:
для большей части современных студентов виртуальный мир находится в приоритете над ре-
альным [10, с. 49], что, безусловно, влияет на психические процессы, в том числе, на про-
текание познавательной деятельности [12, с. 195]. Педагогика высшей школы должна не про-
сто следовать за этим процессом, а возглавить и организовать его, дав студентам профессио-
нально необходимые знания и навыки. Для этого методика преподавания должна соответ-
ствовать запросам времени. 

Стратегия  всего  образования  должна  определяться  видением  модели  будущего
устройства мира [12, с. 198]. Естественной частью образования являются цифровые тех-
нологии.  Часть  образовательных  процессов  переместилась  в  цифровую образователь-
ную среду, которая сегодня открывает ряд преимущественных возможностей для обуча-
ющихся.  Данная  статья  имеет  целью  выяснить  потенциал  цифровой  образовательной
среды в развитии системного кругозора студентов бакалавриата. Для этого мы рассмот-
рим понятие цифровой образовательной среды, выясним ее структуру и основные харак-
теристики, определим функции и принципы организации.

Методы.  В ходе исследовательской работы нами были проанализированы труды
ученых-методистов и использованы следующие теоретические методы: изучение и ана-
лиз  методической и учебной литературы,  обработка,  систематизация и интерпретация
полученных данных.

Материал исследования.  Данное исследование носит теоретический характер. Ма-
териалом исследования послужили, в первую очередь работы педагогов-ученых, зани-
мающихся исследованиями в области познавательной деятельности в условиях цифро-
вой образовательной среды (ЦОС), а именно, как ЦОС меняет подход к образованию,
какие  новые  преимущества  могут  возникнуть  при  грамотном  ее  использовании.  Для
определения сущности и компонентного состава ЦОС были проанализированы работы
О.Н. Шиловой, К.Г. Кязимова, П.П. Хороших, С.С. Хапаевой, П.П. Биленко, А.Ю. Ува-
рова, Е.С. Мироненко. Также были рассмотрены исследования, направленные на изуче-
ние образовательной среды как таковой (Ю.В. Брыкин, Г.Ю. Беляев, С.В. Тарасов, Н.В.
Камалова, Н.А. Спичко, В.А. Ясвин).
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В рассмотрении принципов мы опирались на работы О.П. Жигаловой, Э.З.  Гали-
муллиной,  а  также  на  собственный  опыт  преподавания.  В  определении  принципов  и
подходов к организации ЦОС основой исследования послужили статьи С.В. Тарасова,
Н.А. Спичко, Н.Ю. Фоминых, А.Ю. Уварова.

Обсуждение
Многие  вузы уверенно  используют  возможности  информационно-коммуникатив-

ных технологий (ИКТ) в программах обучения, чтобы соответствовать запросам совре-
менного рынка образовательных услуг и делать это качественно. Для достижения этих
целей на общегосударственном уровне Правительством РФ был запущен приоритетный
проект в области образования «Современная цифровая образовательная среда в Россий-
ской Федерации», направленный, в том числе, на модернизацию системы высшего об-
разования и профессиональной подготовки. Этот проект предполагает широкое внедре-
ние цифровых инструментов в учебно-образовательный процесс, он поддерживает кон-
цепцию обучения в течение всей жизни (life-long learning) и индивидуализации учебной
программы с использованием потенциала ведущих российских вузов. Именно ЦОС яв-
ляется основой непрерывного, таргетированного образования. 

Для лучшего понимания предмета, важно определиться с тем, что собой представ-
ляет ЦОС. В философии среда определяется как совокупность условий и объектов, с ко-
торыми  субъект  находится  в  непосредственных  или  косвенных  взаимоотношениях
[19]. Уточняется также, что эта совокупность представляет собой систему, в которой ди-
намика свойств ее объектов влияет на систему в целом, и в свою очередь, претерпевают
изменения в результате деятельности системы [3, с. 86]. Для специалистов, работающих
в сфере образования, среда является одним из самых важных факторов формирования
личности (А.С. Макаренко, А.Ф. Исмаилова, Н.В. Камалова, Г.Ю. Беляев, О.А. Обдало-
ва,  Н.А.  Спичко,  В.А.  Ясвин).  Этот фактор ставят в один ряд с  наследственностью и
собственной активностью субъекта [21, с. 784].

Образовательная среда является частью социокультурной среды [16, с. 5] и харак-
теризуется тем, что обеспечивает образовательные нужды и создает специальные усло-
вия для наилучшей реализации развития личности обучающегося, в том числе в профес-
сиональной сфере. Образовательная среда возникает не сама по себе, она формируется
осознанно и целенаправленно [16, с. 7]. В различных странах созданием и развитием об-
разовательной среды занимаются образовательные организации, как бюджетные, так и
коммерческие.  Именно  поэтому  под  образовательной  средой  чаще  всего  понимается
функционирование конкретного учреждения образования [3, с. 88; 1, с. 72]. В образова-
тельной среде Н.В. Камалова подчеркивает важность субъектной позиции как обучаю-
щегося, так и учителя, направленной на развитие личностного потенциала ученика [8, с.
8]. В этом ее поддерживает Н.А. Спичко и говорит о комплексном характере образова-
тельной среды и выделяет в нем социальный, пространственно-предметный и техноло-
гический компоненты [15, с. 13]. Важно, что образовательная среда должна функциони-
ровать  как  единая  система,  единый  организм  во  всем  многообразии  ее  структурных
компонентов и взаимосвязей между ними [23, с. 56].

В России требования к образовательной среде содержатся в требованиях Федераль-
ных образовательных государственных стандартах (ФГОС), а также отражены в различ-
ных программных документах, которые сами по себе являются частью образовательной
среды. Среди прочего говорится о содержательности, адаптивности, доступности и без-
опасности,  адекватности  современным  вызовам,  включенности  в  контекст  передовых
технологий.  Таким  образом,  образовательная  среда  представляет  собой  совокупность
элементов,  окружающих участников образовательного  процесса,  предоставляющих им
возможности для воспитания, обучения и развития, а также она включает самих участ-
ников (учителей, учащихся,  родителей, администрацию образовательных учреждений),
взаимоотношения между ними и характер их взаимодействия [21, с. 784].
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ЦОС является составляющей образовательной среды (см. рисунок).

Рисунок. Родовые связи для понятия «цифровая образовательная среда»

Поисковые системы выдают множественные варианты по запросу «цифровая образова-

тельная среда». В приведенной таблице нами выбрано несколько вариантов для сравнения.

Таблица
Подходы к определению понятия «цифровая образовательная среда»

Таким образом, согласно многим исследованиям, ЦОС является структурной областью
более широкого понятия – образовательная среда – и подразумевает использование цифро-
вых технологий и ресурсов как инструментов обучения. Для организации такого обучения
необходимо создать специальные условия, которые будут обеспечивать полноценное взаимо-
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действие участников образовательного процесса. Дополнительно необходимо отметить, что
элементы образовательной среды должны быть все направлены на обучающий процесс, соот-
ветствующий тенденциям и динамике современной экономики и культуры. 

Для образовательных институтов, готовящих специалистов для профессиональной
деятельности, особенно важно не просто не отстать от процесса цифровизации и инфор-
матизации общества, но и возглавить этот процесс, направив его в конструктивное ру-
сло. Следует отметить, что цифровизация образования и создание полноценной ЦОС не
ограничивается внедрением ИКТ и механическим перенесением традиционных процес-
сов на цифровые ресурсы. Для обновления содержания и результатов образования необ-
ходимо  обновлять  процессы,  процедуры  и  регламенты  работы  [18,  с.  40],  поскольку
ЦОС подразумевает иное ценностное отношение к самому процессу обучения как к «ре-
сурсу саморазвития личности в условиях цифровой трансформации и перехода на циф-
ровые механизмы образования и самообразования» [22, с. 93], новый способ взаимодей-
ствия  с  информацией.  Существенно  необходимо  создать  образовательное  взаимодей-
ствие между элементами ЦОС. 

В приказе Министерства просвещения РФ от 02.12.2019 № 649 «Об утверждении
Целевой  модели  цифровой  образовательной  среды»  [14]  в  структуре  ЦОС  выделяют
следующие элементы: информационные системы и ресурсы (ИСиР) для хранения, поис-
ка,  обработки  и  представления  данных, дистанционные  образовательные  технологии,
цифровые  образовательные  ресурсы,  высокоскоростной  интернет,  коммуникационная
среда в формате проектной деятельности, система организации образовательного про-
цесса  с  применением цифровых  средств  (электронный  документооборот,  электронное
расписание, электронная библиотека, учет достижений обучающихся), участники отно-
шений в сфере образования, поставщики цифрового образовательного контента, потре-
бители цифрового образовательного контента. Все их можно объединить в три большие
компонентные группы: инфраструктурный компонент (ИСиР, высокоскоростной интер-
нет,  оборудование),  содержательно-методический  (система  организации  образователь-
ного процесса) и коммуникационно-организационный (участники ЦОС и взаимоотноше-
ния между ними). 

Некоторые исследователи (Э.З. Галимуллина) особенно выделяют инфраструктурный
компонент в ЦОС и предлагают рассматривать имеющиеся цифровые инструменты в свете
их педагогического применения конкретным преподавателем, так как он является ключевой
фигурой в модели ЦОС [5, с. 69].

Поскольку функционирование ЦОС тесно связано с применением цифровых техноло-
гий (облачные технологии, технологии больших данных Big Data, искусственный интеллект
AI, интернет вещей IoT, системы распределенного реестра и т.д.), то авторы (Е.С. Миронен-
ко, О.П. Жигалова) выделяют эти технологии как системообразующий компонент в рамках
ЦОС [11, с. 6]. Трансформируя образовательный процесс в целом, ЦОС позволяет достиг-
нуть нового качества образования.       

О.Н. Шилова в своей работе отмечает особую роль отношений в ЦОС, главным из
которых, по мнению автора,  является отношение между преподаванием и учением,  по-
скольку оно является основообразующим в дидактическом процессе. В этом плане субъ-
ектом  преподавания  в  новых  условиях  выступает  не  только  преподаватель,  но  и  про-
граммный агент, интерактивный курс или образовательное сообщество, которое является
прямым участником взаимодействия  или  опосредует  этот  процесс.  При этом основная
роль педагога смещается, в ЦОС он, скорее, оказывает содействие обучающемуся в уста-
новлении осознанных,  индивидуальных связей  с  окружающим миром [24,  с.  38‒39].  В
этом мы согласны с мнением О.Н. Шиловой, поскольку образовательная среда начинается
там, где происходит встреча образующего и образующегося, где они совместно начинают
формировать  среду  под  свои  образовательные  нужды  и  интересы.  Именно  взаимодей-
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ствие участников, а не просто технический доступ к информационным ресурсам, является
важным условием создания и существования ЦОС [21, с. 786; 10, с. 49‒50]. 

Функции ЦОС: 
1. Обучающая. ЦОС открывает быстрый и безопасный доступ к значительному объему

образовательных ресурсов. Но доступ к источникам информации не означает автоматически,
что данная информация будет качественно усвоена обучающимися и сформирует или разо-
вьет необходимые компетенции [10, с. 51]. Для этого необходимо организовать эту информа-
цию так, чтобы пользователи не просто не потерялись в большом объеме данных, но и смог-
ли превратить эту информацию в необходимые знания. Поэтому требуется методически ор-
ганизовать пространственно-предметный компонент образовательной среды с учетом его об-
разовательной функции.

2. Воспитывающая. Несмотря на то, что в основе ЦОС лежат цифровые технологии и
они во многом влияют на ее характер и сущностные характеристики, нам представляется, что
основным  компонентом  являются  участники  образовательного  процесса.  А  образование
складывается из двух компонентов: воспитание и обучение. Еще А.С. Макаренко в своей
«Педагогической  поэме» ясно  показывает,  что  воспитание  предшествует  и  сопровождает
обучение [9].  Без личностного, субъектного отношения обучающихся оно невозможно, но
для начала нужно стать личностью, а для этого требуется воспитание. Источником и отпра-
вителем этой функции может стать как преподаватель для обучающихся, так и электронный
ресурс. Воспитать в себе ценностное отношение к познанию – основа самостоятельного обу-
чения и принцип ЦОС, которая выступает как платформа личностного и профессионального
становления в современном мире [6, с. 71].

3. Организующая. ЦОС сама организована по определенным принципам и представляет
собой систему и, прежде всего, направлена на создание условий для образовательной дея-
тельности,  на  ее  оптимальную  организацию,  способствующую  получению  определенных
знаний и формированию требуемых компетенций. 

4.  Мотивирующая.  Правильно  организованная  ЦОС мотивирует  обучающихся  зани-
маться личностным развитием, приобретать новые профессиональные компетенции,  побу-
ждает к самостоятельному научному поиску, творческому опыту. Индивидуальность и сво-
бода в образовании возможны только при собственном желании учиться, приобщиться к зна-
ниям. ЦОС во многом основана на принципе самостоятельного запроса, субъектности позна-
вательной деятельности.

5. Коммуникативная. Одним из компонентов ЦОС является коммуникация между ее участ-
никами, формирование профессионально и социально значимых паттернов взаимодействия.

6. Интегративная. ЦОС может и призвана выстраивать целостную картину мира у обу-
чающихся,  формировать  понимание  мира  как  комплекса  различных  взаимозависимостей,
обеспечивать целостное восприятие действительности.

Принципы организации ЦОС:
Принцип разнообразности и сложности отвечает за создание широких возможностей

предметного выбора для развития обучающихся, в том числе по индивидуальному образова-
тельному маршруту [16, с. 11].

Принцип целостности обеспечивает сбалансированность и целостность образователь-
ного пространства, построенного на единых принципах, его организационную предсказуе-
мость. Как эффект такого принципа возникает и большая управляемость [16, с. 10; 15, с. 17].

Принцип гибкости предполагает возможность быстрой адаптации к индивидуальным
нуждам обучающихся, а также возможность для функциональных изменений в зависимости
от конкретных условий [16, с. 9; 15, с. 17].  

Принцип персонализации отвечает за  возможности  следования  по  индивидуальному
образовательному маршруту [16, с. 9; 15, с. 17]. Важность этого принципа отмечается как
особое преимущество ЦОС. Именно ЦОС создает условия перехода от образования для всех
к образованию для каждого [18, с. 35]. 
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Принцип экологичности ЦОС включает несколько аспектов. Во-первых, это благожела-
тельная атмосфера обучения. Участники ЦОС находятся на разных образовательных уровнях
и следуют своим маршрутам, к тому же дистанционный доступ открывается для обучающих-
ся из различных частей мира с разным культурным, социальным, религиозным и т.д. окруже-
нием, поэтому все участники должны взаимодействовать на основе приятия и уважения. Во-
вторых, информационный мусор в цифровой среде множится с возрастающей скоростью [20,
с. 230], поэтому всем участникам необходимо, с одной стороны, бережно относиться к обще-
му образовательному пространству и не подгружать в него «информационный хлам», а с
другой – тщательно проверять используемые источники.

Принцип интегративности направлен на интенсификацию образовательного процесса,
формирование целостной картины мира, рассмотрение ключевых вопросов с позиции меж-
дисциплинарности [16, с. 12]. Современный специалист не может позволить себе узкую про-
фессиональную нишу, работа сегодня происходит в тесном взаимодействии специалистов
всех областей на стыке специализаций.

Несомненно, представленный список можно дополнить, но нам видится, что перечис-
ленные выше принципы наиболее значимы в условиях ЦОС, поскольку они отражают основ-
ные преимущества цифрового образовательного пространства и позволяют придать ему наи-
более адекватные современным требованиям формы.

Выводы
Если говорить о специфике развития системного кругозора в условиях ЦОС, то потен-

циал цифровизации сложно переоценить. В эпоху информационного ускорения и постоянно-
го обновления данных ЦОС имеет ресурсы обеспечить надлежащую скорость необходимых
дополнений и изменений знаний.

О неизбежности изменений в поведении обучающихся с появлением качественно
новых факторов Л.С. Выготский отмечал, что включение орудия в процесс поведения
видоизменяет протекание психических процессов и всю структуру психических функ-
ций, замещает одни функции другими, т.е. перестраивает всю структуру поведения [4, с.
103‒105]. Естественно, что ребенок, который растет в цифровой среде, становится дру-
гим по отношению к безцифровому поколению. Еще одно преимущество ЦОС для раз-
вития  системного  кругозора  заключается  в  том,  что  при организации цифрового  про-
странства в соответствии со всеми принципами,  описанными выше,  она дает возмож-
ность преодолеть фрагментарность получаемых знаний и клиповость мышления, кото-
рую отмечают специалисты как характерную черту цифрового поколения, выросшего с
гаджетами в руках (digital natives). Например, различные симулятивные технологии поз-
воляют поместить обучающихся в аналог реальной профессиональной ситуации, где по-
требуется воспользоваться комплексом профессиональных компетенций [26, с. 4].

Среди характерных черт цифрового поколения также  называют неспособность долго
концентрированно удерживать внимание, что затрудняет продуктивную познавательную де-
ятельность. ЦОС обладает огромным потенциалом в преодолении данного фактора, посколь-
ку легко меняет форму подачи материала (видео, аудио, беседа, интервью, текст и т.д.), что
позволяет подключить смену деятельности при усвоении больших объемов информации [25,
с. 276].  К тому же доступ к цифровым источникам не ограничен по времени и позволяет
адаптировать познавательную деятельность под индивидуальные нужды, в том числе  под
определенный режим усваивания информации. 

Как отмечают исследователи, среди несомненных преимуществ ЦОС можно назвать
возможность  формировать  индивидуальные  образовательные  программы  посредством
данных цифрового портрета [24, с. 93], в том числе и так востребованные сегодня модуль-
ные курсы по решению конкретных задач. Студенты особенно ценят возможность учить-
ся по индивидуальному графику и в удобном режиме, выбирать интересные модульные
курсы, согласуясь с личным запросом.
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Характеристики ЦОС не сводятся к сплошным преимуществам, специалисты выделяют
ряд серьезных проблем. П.П. Хороших пишет об увеличении объема поступающей информа-
ции, что, соответственно, приводит к снижению умственной работоспособности в аспекте
воспринимаемой информации [22, с. 93]. Об информационной перегрузке пишут и другие ав-
торы, например С.С. Хапаева отмечает данный аспект в своей работе [21, с. 783]. 

Однако  доступность  информации  и  ее  разнообразие  никак  не  отменяют  умения
воспользоваться данными в определенных целях. Необходимо целенаправленно развивать
эту компетенцию в процессе обучения. Она тесно связана с функцией самообразования. Ис-
следователи фиксируют неразвитость этой функции [7, с. 58]. С одной стороны, интернет и
ЦОС предоставляют доступ ко множеству образовательных ресурсов, но, с другой стороны,
главное, чему необходимо научить пользователей, ‒ это умению самостоятельно ориентиро-
ваться в плотном потоке данных, отбирать актуальную и релевантную информацию, быстро
пополнять свой багаж знаний, встраивания новые данные в имеющуюся систему индивиду-
ального кругозора. Интегративность ЦОС имеет огромный потенциал в обеспечении выстра-
ивания целостной картины мира, основанной на межпредметных связях и дающей импульс к
креативности и гибкости мышления.
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