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ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 

В статье рассматривается проблема развития универсальных компетенций студен-
тов в условиях дистанционного обучения на основе использования дидактических возможно-
стей коллаборативных электронных образовательных ресурсов.  
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В настоящее время процесс реализации компетентностно-деятельностного 
подхода претерпевает значительные изменения в связи с продолжающейся циф-
ровизацией и модернизацией высшего образования. Необходимость формирова-
ния и развития у выпускников требуемых компетенций в условиях дистанцион-
ного и смешанного обучения ставит перед педагогами ряд задач, одной из которых 
является поиск оптимальных средств обучения, позволяющих эффективно фор-
мировать три основные группы компетенций: универсальные, общепрофессио-
нальные, профессиональные (ФГОС 3++). Настоящая статья посвящена рассмот-
рению дидактических возможностей коллаборативных электронных образова-
тельных ресурсов (далее ЭОР) применительно к развитию универсальных компе-
тенций (далее УК) студентов. Цель статьи — выявить дидактические возможно-
сти коллаборативных ЭОР относительно индикаторов сформированности УК. 

Анализ ФГОС 3++ позволил установить, что в основе индикаторов дости-
жения требуемого уровня сформированности УК выпускников ВУЗов лежат пре-
имущественно навыки и умения совместной деятельности: проектной работы 
(группа УК «Разработка и реализация проектов»), командной работы (группа УК 
«Командная работа и лидерство»), коммуникативные умения (группа УК «Ком-
муникация) и др. В связи с этим необходимость развития УК в современных 
условиях дистанционного обучения актуализирует проблему поиска адекватных 
средств коллаборативного учебного взаимодействия в цифровом пространстве. 

Под коллаборацией мы понимаем интерактивный процесс, в котором за-
действованы двое и более участников, направленный на достижение целей (в 
т. ч. учебных), которых каждый из участников данного процесса не смог бы с 
равной эффективностью достичь по отдельности [8]. На наш взгляд, данное опре-
деление в рамках педагогического научного дискурса включает и уточняет такие 
понятия, как совместный, групповой, командный, выполняемый в сотрудниче-
стве, кооперационный, реализуемый сообща / в команде и т. п.  

В научной литературе классификация ЭОР производится по различным 
признакам. В системе педагогических наук наиболее актуальной является клас-
сификация ресурсов по функциональным типам, поскольку позволяет соотнести 
ЭОР с выполняемыми в образовательном процессе функциями. 

Анализ существующих классификаций функциональных типов ЭОР пока-
зал, что наиболее полное их описание было представлено О. А. Соловьевой, ко-
торая выделяет базовые, конструктивные, коммуникативные и замещающие 
ЭОР [3]. Принимая точку зрения исследователя, мы, тем не менее, считаем необ-
ходимым дополнить данную классификацию еще одним функциональным ти-
пом: коллаборативными ЭОР. Коллаборативными являются такие ресурсы, ко-
торые позволяют педагогу организовать совместную учебную деятельность 
студентов над овладением специфичными для конкретной области знаниями, 
способствующие формированию и развитию требуемых навыков и умений в про-
цессе парного и группового взаимодействия, а также поддерживающие воз-
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можность совместного создания и представления результатов учебной дея-
тельности.  В такой трактовке мы отличаем данный тип от коммуникативных 
ресурсов, которые предназначены преимущественно для управления устным или 
письменным взаимодействием учащихся (Skype, Adobe Connect, Zoom, Google 
Hangouts и т. п.) [3, с. 12–13]. Примерами коллаборативных ЭОР могут являться 
интернет-ресурсы Classkick, Webroom, Perusal, Miro, Mindmeister, Trello, Asana, 
Microsoft Teams и др. 

Под дидактическими возможностями коллаборативных ЭОР мы пони-
маем потенциал использования технологических свойств и качеств ресурса с ди-
дактическими целями в учебно-воспитательном процессе [4]. К дидактическим 
возможностям коллаборативных ЭОР причисляют: синхронное совместное ре-
дактирование онлайн документов, организацию и совместное редактирование 
единой цифровой базы учебных материалов, создание единой виртуальной рабо-
чей зоны для групп учащихся, проведение коллективного «мозгового штурма» в 
онлайн режиме, развитие умений работы с онлайн инструментами проектного 
менеджмента, совместная дистанционная презентация продуктов и результа-
тов учебной деятельности, проведение интерактивных онлайн опросов и др. [6]. 

Указанные общие дидактические возможности коллаборативных ЭОР в 
дальнейшем подлежат уточнению относительно индикаторов достижения от-
дельных УК, а также их субкомпетенций. В качестве примера рассмотрим пере-
чень индикаторов достижения субкомпетенций, входящих в состав универсаль-
ной компетенции УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жиз-
ненного цикла» для программ магистратуры социогуманитарных направленно-
стей (таблица 1) [1]. 

С методологических позиций компетентностно-деятельностного подхода 
сердцевиной компетенций являются способы деятельности [5]. Следуя данному 
положению, при уточнении дидактических возможностей коллаборативных ЭОР 
применительно к развитию УК мы опирались в основном на операциональный 
компонент рассматриваемых субкомпетенций [2]. 

Таблица 1 
Дидактические возможности коллаборативных ЭОР в развитии  

субкомпетенций УК-2 (магистратура) 
Субкомпетен-

ция УК-2 
Индикатор достижения Коллаборатив-

ные ЭОР 
Дидактические воз-

можности 
Начало про-
екта, выра-
ботка проект-
ной идеи 

Ставит проектную задачу на 
основе предложенной про-
блемы и определяет пути и 
способы ее решения 

Miro, Microsoft 
Whiteboard, 
Mindmeister, 
Webroom 

Обеспечение синхрон-
ного коллективного 
«мозгового штурма» 
идей проекта в онлайн 
режиме 

Проектирова-
ние проектного 
задания 

Разрабатывает концепцию 
проектного задания в рамках 
проблемы: формулирует 
цель, задачи, актуальность, 
ожидаемые результаты и воз-
можные области применения 

Google Slides, 
Figma, OneDrive 
Presentations, Pe-
rusal 

Организация синхрон-
ной коллаборативной 
разработки концепции; 
онлайн оформление и 
презентация результа-
тов; совместное редак-
тирование и обсужде-
ние концепции 
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Планирование 
работы над 
проектом 

Разрабатывает план работы 
над проектом, определяет не-
обходимые ресурсы 

Draw.io, Mind-
meister, Notion, 
Google Drive 

Организация коллабо-
ративной разработки 
плана проекта; обеспе-
чение единой базы ма-
териалов; проведение 
интерактивных опро-
сов 

Реализация, 
оценка  
и контроль 

Контролирует ход работы над 
проектом, своевременно вно-
сит требуемые изменения в 
план реализации проекта, 
уточняет зоны ответственно-
сти членов команды 

Classkick, Trello, 
YouGile, Asana, 
Microsoft Teams 

Создание единой вир-
туальной рабочей 
зоны; развитие умений 
проектного менедж-
мента распределенных 
команд 

Завершение  
и внедрение 

Использует предлагаемые ме-
ханизмы для оценки качества 
проекта, определяет условия 
для внедрения результатов 
работы 

Webroom,  
MS Teams 

Организация синхрон-
ного командного он-
лайн обсуждения и 
коллаборативного вза-
имодействия несколь-
ких команд 

 
Как отражено в таблице 1, уточнение дидактических возможностей пред-

ложенных коллаборативных ЭОР происходит на основе анализа индикаторов до-
стижения конкретной субкомпетенции. Так, например, коллаборативный ресурс 
Miro позволяет организовать командный «мозговой штурм» для развития уме-
ний разработки проектной идеи. Функционал указанного ресурса предусматри-
вает возможность синхронного комментирования и обсуждения идей участников 
проектной команды. Коллаборативные ЭОР для управления проектами Trello, 
YouGile, Asana обеспечивают создание единой виртуальной рабочей зоны с воз-
можностью назначения ролей участников проекта, создания и редактирования 
задач для каждого учащегося, определения длительности этапов проекта. Таким 
образом, использование указанных ресурсов в учебных целях способствует раз-
витию умений реализации проекта и проектного менеджмента распределенных 
команд. Для развития у студентов субкомпетенции планирования проекта целе-
сообразным видится применение ресурса Notion, который позволяет не только 
организовать единую виртуальную базу материалов, но также определить и за-
фиксировать цели и задачи проекта, спланировать проектные ресурсы и органи-
зовать базу знаний, которая может быть наполнена каждым участником проект-
ной команды. Предложенный на стадии инициализации проекта сервис Webroom 
представляет собой виртуальную комнату, в рабочую область которой могут 
быть интегрированы различные интерактивные упражнения, созданные на дру-
гих ресурсах. Это позволяет преподавателю организовать выполнение учащи-
мися ряда интерактивных подготовительных упражнений перед непосредствен-
ной реализацией проекта. Следует отметить и наличие у данного ресурса интер-
активной виртуальной доски, возможность распределения учащихся по отдель-
ным виртуальным комнатам, а также наличие встроенного аудио- и видеоплеера, 
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что позволяет обучающимся демонстрировать продукты и результаты совмест-
ной учебной деятельности.  

Схожее уточнение дидактических возможностей коллаборативных ЭОР 
может быть произведено и для других УК, указанных в ФГОС 3++, включая 
группы УК «Межкультурное взаимодействие», «Гражданская позиция» и «Без-
опасность жизнедеятельности».  

Кроме этого, предложенный в статье функциональный тип коллаборатив-
ных ЭОР может быть использован в качестве основы для реализации социальных 
технологий в условиях дистанционного обучения в процессе формирования и 
развития всех трех групп компетенций студентов. В целом, повышение доли пар-
ного и группового учебного взаимодействия средствами коллаборативных ЭОР 
в дистанционном режиме позволит обеспечить эффективную реализацию компе-
тентностно-деятельностного подхода в современных условиях образования. 

Таким образом, рассмотренные общие дидактические возможности колла-
боративных электронных образовательных ресурсов, а также специфика их даль-
нейшего уточнения относительно индикаторов достижения универсальных ком-
петенций позволяют определить высокий дидактический потенциал данных ре-
сурсов в развитии универсальных компетенций студентов.  
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СТРУКТУРА, УРОВНИ И СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА СРЕДНИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Статья посвящена теме необходимости формирования медиакомпетентности у сту-

дентов 1 курса СПО. В статье представлено определение медиакомпетнтности, как способ-
ности и готовности человека критически оценивать информацию, полученную из медиа, со-
здавать, передавать и распространять медиаконтент для достижения поставленных целей. 
Рассмотрены структура медиакомпетентности, критерии оценки уровня сформированно-
сти медиакомпетентности, задание по формированию у студентов компетенций в области 
медиа. 

Ключевые слова: медиа компетентность, структура медиакомпетнтности, уровни 
медиакомпетнтности, компоненты медиакомпетнтности.  

 
Современное общество активно переходит в этап глобального цифрового 

потребления. Сегодня невозможно игнорировать повсеместное распространение 
цифровых технологий и их влияние на нашу частную, экономическую, полити-
ческую и общественную жизнь. 

Одной из ярких форм проявления цифровизации становится развитие ме-
диа пространства. Мы все чаще и чаще сталкиваемся с различными формами ме-
диа в своей повседневной жизни. Это реклама, новости и передачи по телевиде-
нию, новостные ленты в сети Интернет, различный видео- и аудиоконтент в со-
циальных сетях, аудиокниги, вебинары и т. д. 

Важно отметить, что одним из факторов успешного протекания процессов 
саморазвития и самообразования, необходимых для дальнейшей интеграции в 
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