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Аннотация. Университетское образование переживает этап трансформации, что 
требует научного осмысления актуального и перспективного выбора путей его развития.  
Целью статьи является представление результатов деятельности научно-педагогической 
школы университета в области изучения трансформаций университетского образования 
(субъектность и компетентность), аксиосферы самоопределения личности современного 
студента, модели взаимодействий субъектов университетского образования, цифровой 
социализации личности в открытом образовательном пространстве. Методологическим 
основанием научно-педагогической школы является аксиология образовательной иннова-
тики. Сделан вывод о развивающем влиянии научно-педагогической школы на процессы пре-
образования политехнического института в многопрофильный университет в условиях 
гуманитаризации инженерного образования. Раскрыты ресурсы научно-педагогической дея-
тельности гуманитарного крыла университета: научно-исследовательская деятельность 
коллектива педагогических кафедр, реализация грантовых проектов и экспериментальных 
площадок различных уровней. 
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Исследовательские разработки  
научно-педагогической школы

Стремительная трансформация отече-
ственного университетского образования в 
последние время исследуется главным об-
разом в русле информатизации и цифрови-
зации, что обусловлено вынужденным пере-
ходом на дистанционное обучение. В связи с 
беспрецедентной динамикой образователь-
ной ситуации педагогическое сообщество 

вузов пока недостаточно ясно и полно пред-
ставляет её перспективы. Очевидно, что они 
несводимы к технологическим и инструмен-
тальным инновациям в IT-сфере высшего 
образования. Назревает качественный про-
рыв в организации педагогического взаи- 
модействия субъектов процесса обучения. В 
числе стейкхолдеров сегодня оказались не 
только преподаватели и студенты, но и рабо-
тодатели, абитуриенты, общеобразователь-
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ная школа, родители, близкий и отдалённый 
социум. Условия пандемии 2020 г. не позво-
ляют в полной мере оценить риски транс-
формации университетского образования, 
но имеющийся научно-педагогический задел 
может стать существенным концептуальным 
и практическим ресурсом в изучении новых 
феноменов высшего образования. В данной 
статье мы анализируем научно-педагогиче-
ские проекции трансформации университет-
ского образования с позиций научно-педа-
гогической школы аксиологии университет-
ского образования Оренбургского государ-
ственного университета.

Научная школа понимается нами как ин-
ституциональное оформление исследователь-
ских программ в определённой научной обла-
сти. Создание научных школ осуществляется 
под влиянием их лидеров, масштаб эрудиции, 
круг интересов и уникальность стиля работы 
которых обладают важнейшим значением в 
привлечении последователей. Содержание и 
характер отношений внутри таких научных 
коллективов актуализируют обмен информа-
цией на уровне идей, а не только конечного 
результата исследований, что способствует 
значительному повышению эффективности 
творчества в научной работе [1, с. 38].

В настоящее время научная школа стала 
именно таким форматом в организации на-
учных исследований, который позволяет 
объединять процесс научно-исследователь-
ской работы и подготовки научных кадров 
к её осуществлению. Значительное число ис-
следователей понимают научную школу как 
группу учёных, объединённых в решении на-
учных проблем едиными методологически-
ми подходами, как содружество достаточно 
авторитетных в научном мире лидеров-гене-
раторов научных идей, как исследователь-
скую программу, совершенствуемую и реа-
лизуемую научным сообществом, как способ 
воспитания новых учёных, повышения их 
квалификации. Научные школы выступают 
в качестве своеобразного социального обра-
зования, обладающего определённой струк-
турной спецификой [2]. Отличительными 

чертами научной школы выступают «духов-
ная общность» и «неповторимая атмосфера 
научного поиска и творчества» [3]. 

Научно-педагогическая школа ОГУ на-
чала формироваться одновременно с уч-
реждением самого университета в конце 
XX в. Вуз прошёл путь от филиала техниче-
ского вуза до флагмана образования в ре-
гионе – многопрофильного университета. 
Особенностью его становления была гума-
нитаризация инженерного образования на 
основе создания новых учебных, научных и 
информационно-образовательных структур 
гуманитарного профиля. В ходе последо-
вательной реализации миссии и стратегии 
развития ОГУ как регионального центра 
развития науки, образования и культуры, в 
развивающемся университете были созданы: 
кафедры общей педагогики и теории и мето-
дики профессионального образования, Дис-
сертационный Совет по защите диссертаций 
на соискание учёной степени кандидата наук 
и доктора наук по педагогическим научным 
специальностям, научно-образовательный 
центр «Аксиология и инноватика универси-
тетского образования» (http://media-isgim.
osu.ru/science-center), электронное издание 
«Аксиология и инноватика образования» 
(http://www.orenport.ru/axiology), журнал 
«Вестник Оренбургского государственного 
университета» (http://vestnik.osu.ru, вклю-
чён в список ВАК по педагогическим спе-
циальностям), Ассоциация «Оренбургский 
(университетский) округ» (http://okrug.
osu.ru/) и его одноимённый научно-методи-
ческий журнал «Университетский округ». 
Дискуссионной площадкой стали более 20 
секций ежегодной Всероссийской научно-
методической конференции ОГУ «Универ-
ситетский комплекс как региональный центр 
образования, науки и культуры» (https://
conference.osu.ru). 

В условиях активной вузовской среды 
научно-педагогическая школа ОГУ обрела 
чёткие теоретические и практические ориен-
тиры развития. В целом она оказала значи-
мое влияние на рост кадрового потенциала 
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вуза, стала базой повышения квалификации 
преподавателей в области «компетентност-
ной» педагогики, продуцировала мощный 
импульс в освоении новых подходов к ор-
ганизации образовательного процесса в 
университете модели 3.0 [4; 5]. За эти годы 
произошёл качественный скачок в научно-
педагогической квалификации профессор-
ско-преподавательского состава, его по-
полнение когортой инициативных, активно 
действующих кандидатов и докторов педа-
гогических наук, в том числе имеющих базо-
вое инженерное образование.

Параллели трансформаций 
университетского образования: 
субъектность и компетентность 

Каким должен стать выпускник совре-
менного университета и каковы стратегиче-
ские позиции вуза в новом веке? 

Как показали педагогические исследова-
ния, важнейшей целью трансформации уни-
верситетского образования является субъ-
ектная позиция студента. Стратегическая 
концепция становления субъектности сту-
дента университета создавалась в предполо-
жении, что образовательное пространство 
университета – это среда жизнедеятельно-
сти студента, которая определяет содержа-
ние его индивидуальной образовательной 
программы, способствует его саморазвитию 
и самоорганизации, стимулирует постро-
ение временной жизненной перспективы 
и может как задать ресурсы становления 
субъектности, так и стать их ограничителем 
[6]. Субъектность как педагогический фено-
мен представляет собой целостную аксиоло-
гическую характеристику личности, раскры-
вающуюся в продуктивности деятельности, 
в ценностно-смысловой самоорганизации 
поведения. Субъектность студента – основа 
востребования и использования им научных 
знаний как методологического и технологи-
ческого средства решения собственных об-
разовательных и профессиональных задач.

Одним из критериев достоверности на-
учного результата является корректность 

выбора методологического подхода иссле-
дователя. Научно-педагогическая школа 
ОГУ не ограничивает рамки методологии ни 
модными веяниями динамичной педагогиче-
ской науки, ни авторитетом руководителя 
научной школы. Логические, смысловые, 
реально актуальные и предметно-содержа-
тельные контексты создают основу выбора 
методологического подхода. Так, методоло-
гия изучения субъектной позиции студента 
представлена ценностно-синергетическим 
подходом. Педагогическая интерпретация 
синергетического подхода делает возмож-
ным анализ субъектности как открытой, 
самоорганизующейся системы, которая са-
мостоятельно определяет собственную гра-
ницу; представление становления субъект-
ности как нелинейного, неравновесного и 
стохастичного процесса открывает новое из-
мерение в управлении стихийными процес-
сами становления, внося в них инструменты 
тонкого и мягкого регулирования, наиболее 
важным из которых является ценностный 
потенциал университетского образования. 
Педагогическое обращение к ценностному 
потенциалу университетского образова-
ния определяет в качестве методологиче-
ских ориентиров становления субъектности 
студента личностные смыслы получаемых 
знаний, отражающие восхождение к жиз-
ненным и профессиональным ценностям, 
мотивацию достижения, культуру смысло-
порождения в деятельности студента.

Инварианты процессов становления 
субъектности выявляются не только в по-
знавательном отношении к миру, но и в цен-
ностном отношении к людям. Именно здесь 
закладываются стили и модели образова-
тельных взаимодействий, основы профес-
сиональных позиций, отношения к жизни 
среди других [7]. Становление субъектно-
сти студента происходит через отношение к 
нему «значимого Другого». Функции «зна-
чимого Другого» в отношении «Я» студен-
та связаны с определением и усилением его 
субъектных характеристик. Создание ре-
ферентного круга нескольких «значимых 
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Других» означает начало становления субъ-
ектности, наполненность референтного 
круга обеспечивает множество направлений 
саморазвития и самореализации человека. 
Количественные и качественные параметры 
развития субъектности, подтверждённые 
диагностическим исследованием, определи-
ли следующие типы субъектности студентов 
университета: креативно-ценностный, функ-
ционально-конструктивный, ситуативно-ре-
продуктивный, которые отражают различ-
ные границы проявления субъектности1.

Трансформации вузовского образования 
в компетентностном аспекте выявляются 
в ходе исследования проблем формирова-
ния различных видов и компонентов про-
фессиональной компетентности будущего 
специалиста. Специфика развития Орен-
бургского государственного университета в 
условиях аграрно-промышленного региона 
определила наше внимание к инженерной 
компетентности специалиста как его готов-
ности решать актуальные и перспективные 
инженерные задачи [8]. К неотъемлемым ха-
рактеристикам инженерной компетентности 
специалиста относятся: осознание социаль-
ной значимости и личной ответственности за 
результаты инженерной деятельности, по-
требность в постоянном самосовершенство-
вании и ориентация на профессиональную 
успешность. 

Уровни сформированности инженерной 
компетентности в университетском ком-
плексе можно отследить на разных этапах 
образования и профессиональной деятель-
ности. Соответственно, мы выделяем обра-
зовательную компетентность абитуриента 
(абитуриента-школьника, абитуриента-тех-
ника), образовательную инженерную ком-
петентность студента, инженерную обучен-
ность выпускника вуза, инженерную под-

1 Исследования проводились по проекту 
«Субъектно-ориентированные образовательные 
технологии как аксиологический ресурс повыше-
ния конкурентоспособности университетского 
образования» (2016–2017 гг.) Фонда научных ис-
следований Оренбургской области.

готовленность специалиста, инженерный 
опыт специалиста и инженерный профес-
сионализм (акме в профессии). Механизм 
формирования инженерной компетентно-
сти специалиста актуализируется в процессе 
внедрения и адаптации системных педаго-
гических проектов развития интегративной 
среды университетского комплекса, целена-
правленного использования его личностных, 
материально-технических и образователь-
ных ресурсов [9]. 

Результаты наших исследований были 
апробированы в рамках Федеральной экспе-
риментальной площадки Министерства науки 
и образования Российской Федерации, соз-
данной и работавшей в период 2000–2014 гг. 
на базе ОГУ по проекту «Разработка моде-
ли единого образовательного пространства 
Оренбургской области» (направление – 
«Проект интегрированной образовательной 
системы Оренбургской области “Колледж-
вуз”»), Федеральной целевой программы 
развития образования на 2006–2010 гг. «Раз-
работка моделей многоуровневой комплекс-
ной системы профильного образования на 
основе взаимодействия учреждений обще-
го, дополнительного, профессионального 
образования и работодателей», Федераль-
ной целевой программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы (проект «Кон-
струирование непрерывных образователь-
ных программ подготовки специалистов для 
инновационных отраслей экономики на ос-
нове системы обобщённых компетенций»). 
Результат получил подтверждение и в отно-
шении студентов других направлений подго-
товки, при создании открытой виртуальной 
Форсайт-площадки саморазвития студенче-
ства вуза (2016–2019 гг.). 

Аксиологический аспект теории про-
гнозирования в применении к проектиро-
ванию трансформации образовательного 
пространства вуза позволил установить, что 
образование становится одним из действен-
ных способов аккумуляции усилий людей в 
плане формирования ценностных оснований 



Университет и регион 159

бытия, выработки новых смыслов жизне-
деятельности, определения продуктивных 
алгоритмов разрешения многообразных 
проблем в области профессиональной под-
готовки специалистов. Необходимым усло-
вием развития регионального образователь-
ного пространства выступает интеграция 
образовательной системы многопрофиль-
ного учреждения «колледж – вуз – универ-
ситетский комплекс», ценностно сопрягаю-
щего личностно развивающий функционал 
образовательных структур разного уровня. 
При этом развитие аксиологического по-
тенциала студентов достигается за счёт 
субъектной актуализации ценностного 
самоопределения будущего специалиста, 
реализации аксиологической функции про-
изводственной практики, аксиологической 
интеграции интеллектуальных, коммуника-
тивных, креативных умений и компетент-
ностных установок. Стратегической линией 
проектирования содержания образования 
выступает обогащение компетентностного 
функционала специальностей и профессий, 
создание интегрированных учебных курсов, 
обеспечение образовательного синтеза гу-
манитарного, естественнонаучного, научно-
технического и профессионально-профес-
сиологического знания.

Практическое осуществление стратегии, 
гармонично сочетающей теорию и практи-
ку инновационного проектирования, спо-
собствует созданию многопрофильного об-
разовательного учреждения, адекватного 
требованиям времени, социума, личности. 
В стратегии деятельности преподавателя по 
формированию профессиональной компе-
тентности студентов научно-образователь-
ный ресурс университетского комплекса 
используется как средство повышения фун-
даментализации образования, приобщения 
студентов к науке, творчеству и професси-
ональной деятельности, повышая статус на-
учной деятельности и обогащая аксиологи-
ческий потенциал личности. 

Универсальные, инвариантные относи-
тельно профессии результаты были получе-

ны на основе системно-ценностного подхода 
к исследованию иноязычной компетентно-
сти студента университета [10]. Иноязычная 
компетенция – образовательный результат 
профессионального становления будуще-
го специалиста, системно-ценностное но-
вообразование личности, интегрирующее 
иноязычные и профессиональные знания, 
умения, ценностные отношения. Развитие 
иноязычной компетенции – поэтапное цен-
ностное преобразование личности студента 
в процессе познания объектов иноязычной 
действительности. Педагогическое содер-
жание развития иноязычной компетенции 
детерминировано системой социально зна-
чимых ценностей, актуализируемых в про-
странстве педагогического взаимодействия 
«преподаватель – студент» и внутренними 
механизмами ценностного преобразования 
личности. 

Уровни овладения иноязычной информа-
цией определяются степенью заинтересо-
ванности личности в ней и набором средств 
её достижения (ознакомительный уровень, 
избирательный уровень, уровень синтеза 
информации и обратной связи). Основным 
системообразующим фактором в развитии 
иноязычной компетенции является ориен-
тация личности на социально и професси-
онально значимые ценности-цели (образо-
вание, познание, профессия, иностранный 
язык, иноязычное общение в аспекте диало-
га культур). Иностранный язык представля-
ет собой ценность для студента, если стано-
вится частью его мировоззрения, способом 
приобщения к иноязычной профессиональ-
но значимой культуре в целом. Механизм 
развития иноязычной компетенции студен-
тов университета реализуется посредством 
личностной свободы выбора в условиях 
дифференциации образования. 

В процессе трансформации университет-
ского образования в открытой международ-
ной интернет-среде формируется новое лич-
ностное качество студента – межкультурная 
компетентность. Аксиологический подход 
к явлениям культуры выступает методоло-
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гическим основанием педагогического об-
ращения к аксиологическому потенциалу 
культуры [11], обеспечивая сравнительную 
оценку студентом явлений культуры, выбор 
стратегии поведения и деятельности в ситу-
ациях межкультурного самоопределения, 
принятие иного по сравнению с привычным 
типа поведения, толерантное восприятие 
альтернативных позиций в трактовке со-
бытий и явлений, принадлежащих разным 
культурам. Устойчивое ценностное само-
определение студента позволяет ему адек-
ватно ориентироваться в поликультурном 
пространстве, создаёт предпосылки для про-
фессионально-продуктивного проявления 
межкультурной компетентности как в стан-
дартных, так и в непредсказуемых ситуациях 
межкультурной атрибуции.

Трансформации аксиологического 
потенциала университетского образования 
как фактор ценностного самоопределения 

личности студента
Стержневой линией и стратегическим 

ориентиром педагогических исследований 
научно-педагогической школы ОГУ явля-
ется обращение к аксиологии образования, 
которая выступает в различных ипостасях: 
как методология, феноменология, маркер 
взаимодействия, основа проектирования, 
технология [4; 11; 12]. Исследования в этом 
направлении проводились в рамках между-
народного проекта программы «Темпус» Ев-
ропейской комиссии «Совершенствование 
системы качества образования в российских 
университетах», а также Аналитической ве-
домственной целевой программы «Развитие 
научного потенциала высшей школы “Реали-
зация аксиологического подхода в универ-
ситетском образовании”».

Университетское образование в целом 
может быть представлено как процесс 
ценностного самоопределения, как педа-
гогический феномен обретения личностью 
смысла, целей и ресурсов собственной жиз-
ни в пространстве и времени образования. 
Он предполагает качественные изменения в 

отношении личности к собственной жизни 
благодаря формированию целостного пред-
ставления о мире и осмыслению своего места 
в нём. 

Движущей силой самоопределения вы-
ступает мотивация достижения. Ценностное 
самоопределение личности осуществляется 
в трёх личностных подпространствах поис-
ка. Когнитивное подпространство – про-
странство знаний, выбора и присвоения 
ценностей культуры на основе аксиологи-
чески акцентированных идей и ценностей 
образования. Эмотивное – пространство 
ценностных ориентаций, самоактуализации, 
самообразования и саморазвития личности. 
Здесь происходит переоценка ценностей, 
становление личностного отношения к свое-
му месту и роли в мире, формируется образ 
«Я», сообразно которому личность прогно-
зирует, проектирует своё будущее. Деятель-
ностное – это широкое поле выбора жиз-
ненных ориентиров, развития прогностиче-
ских способностей, определения идеалов и 
моделей будущей жизни и деятельности, где 
личность осознаёт цели и смыслы будущей 
жизни, выстраивает и реализует её проект.

В университете происходит сопряже-
ние университетского и личностного про-
странственно-временных континуумов, 
представляющих собой актуализированную 
субъектом образовательную среду, целост-
ность, расположенную во времени и про-
странстве, в котором происходит обретение 
смыслов, присвоение ценностей и определе-
ние целей будущей деятельности. Понятие 
пространственно-временного континуума 
университетского образования позволяет 
характеризовать университет не только с со-
держательно-процессуальной стороны, но 
и с точки зрения динамики его изменения во 
времени и пространстве, а также выявить его 
образовательные, научные, производствен-
ные и социальные связи с миром. Внутренние 
характеристики континуума определяются 
корпоративной культурой университета, це-
лями, ценностями и традициями университет-
ской жизни, а также стилем педагогического 
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мышления, способами взаимодействия пре-
подавателей и студентов. Ценностное само-
определение личности в университетском об-
разовании происходит как за счёт освоения 
содержания образовательных курсов, обра-
щённых к проблемам человека, так и в про-
цессе освоения образовательных техноло-
гий, стимулирующих личность к постоянной 
рефлексии собственной жизни во временной 
перспективе. Овладение алгоритмом целепо-
лагания в учебной деятельности приводит к 
переносу логики построения и достижения 
учебной цели на жизнь личности. Важнейшее 
значение для ценностного самоопределения 
личности в университетском образовании 
имеет участие кафедры и университета в ре-
ализации сетевых проектов, способствующих 
расширению пространства жизнедеятельно-
сти всех участников данного процесса, обога-
щению связей, новому ценностному насыще-
нию университетской жизни.

Ярким примером профессионализации 
аксиологических концепций является иссле-
дование развития аксиологического потен-
циала студента [4; 12]. Образование явля-
ется основным каналом приобщения буду-
щего профессионала к ценностям культуры 
и профессии. Аксиологизация образования 
предполагает выявление состава и иерархии 
ценностей, которые не только придают на-
правленность будущей профессиональной 
деятельности, но и определяют взаимодей-
ствие профессионала с миром и с людьми. 
Благодаря своей ценностно-ориентирующей 
функции образовательный процесс выво-
дит студентов в сферу мировоззренческого 
осмысления социальной реальности, своих 
отношений с миром. 

Трансформации взаимодействий  
субъектов университетского образования 

Реалии поликультурного мира и глобаль-
ной цифровой сети пронизывают и транс-
формируют университетское образование. В 
свою очередь, последнее создаёт новые фор-
мы, стили и модели взаимодействий в социу-
ме и социальных сетях.

Педагогическое взаимодействие рассма-
тривается нами как совместная деятельность 
субъектов образовательного процесса, на-
правленная на овладение знаниями, осво-
ение способов деятельности и обретение 
новых смыслов, в ходе которой происходит 
взаимоизменение и взаимообогащение ин-
теллектуальной, информационной, эмоцио-
нально-ценностной и деятельностной сфер 
субъектов образования. Это целостная, от-
крытая, развивающаяся система, которая 
имеет внутреннюю и внешнюю структуру 
(целевой, содержательный, операциональ-
ный, мотивационный и результативный 
компоненты), связи, функции. Развитие пе-
дагогического взаимодействия происходит 
при условии, что оно ориентировано на ак-
туальные потребности и потенциальные лич-
ностные возможности субъектов – препода-
вателя и студента. Факторами, обеспечива-
ющими развитие взаимодействия субъектов 
образовательного процесса университета, 
сегодня являются, с одной стороны, осво-
ение преподавателем роли консультанта, 
тьютора, фасилитатора, тренера, модерато-
ра, с другой – актуализация студентом субъ-
ектной позиции в образовательной практике 
университета.

Все эти процессы предполагают каче-
ственные изменения в отношениях студен-
тов к реалиям современного мира, процес-
су обучения, развитие аксиологического 
потенциала личности как студента, так 
и преподавателя: осознание и принятие 
участниками своей позиции в системе «сту-
дент – преподаватель», «преподаватель – 
студент», достижение баланса этих позиций 
в рамках гуманистической педагогики. Это 
проявляется в готовности преподавателя 
учиться и в активизации субъектной пози-
ции студента. От того, насколько процесс 
взаимодействия студента и преподавателя 
носит характер диалогичности, сотрудни-
чества, зависит динамика развития субъект-
ной позиции студента. Преподаватель как 
субъект образовательного процесса уни-
верситета устанавливает особый характер 
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взаимодействия со студентом и реализует 
студентоцентрированную образовательную 
парадигму, включает студента в процесс 
проектирования и реализации индивидуаль-
ной образовательной траектории, жизнен-
ных перспектив, профессионального роста, 
повышая свою профессиональную компе-
тентность через обретение новых професси-
ональных ролей в университетском образо-
вательном процессе. 

Цифровая социализация личности в 
открытом образовательном пространстве

Глобальное внедрение информационных 
технологий во все сферы жизни человека, 
государства и общества актуализирует про-
цессы социализации не только подрастаю-
щих поколений, но и всех слоёв населения. 
Императивный потенциал социализирую-
щей деятельности образовательных инсти-
тутов определяется способностью обучаю-
щихся к адекватному включению в жизнь 
на основе освоенных социально-культурных 
ценностей.

Социализация традиционно рассматрива-
ется как процесс усвоения индивидом опре-
делённой системы знаний, норм и ценностей, 
способствующих его функционированию 
как полноправного члена общества; как путь 
накопления личностью жизненного опыта и 
социальных установок к общению в различ-
ных социальных ролях. Наряду с основными 
формами социализации, такими как позна-
вательная, трудовая, поведенческая, мораль-
но-нравственная, эмоционально-чувствен-
ная, межличностная, бытийная, гендерная, 
семейная, профессиональная, политическая, 
личностно значимыми для людей всех воз-
растов становится информационно-комму-
никативная, цифровая. 

Семья, образовательные организации 
(от дошкольных до профессиональных), 
система дополнительного образования, уч-
реждения культуры, спорта, общественные 
объединения, производственно-трудовые 
коллективы и другие общности людей как 
традиционные институты формирования со-

циального опыта стали частью глобального 
информационного пространства, в котором 
протекают процессы социализации совре-
менного человека. Актуальными становят-
ся проблемы вхождения личности в сетевое 
сообщество, освоения цифровой культуры, 
цифровой социализации детей, молодёжи, 
медиакомпетентности профессионального 
сообщества, различных категорий взрослого 
населения в условиях мировых информаци-
онных процессов.

Цифровая социализация понимается 
нами как практическая интериоризация ро-
лей сетевого сообщества, его правил и норм, 
вхождение в цифровую культуру и цифро-
вую среду глобального информационного 
пространства на основе современных тех-
нологий. Успешная цифровая социализация 
личности обучающихся, как показывает 
наш опыт, осуществляется в открытом об-
разовательном пространстве регионального 
университетского комплекса и университет-
ского (учебного) округа, ориентированных 
на глубинную перестройку совместной де-
ятельности образовательных организаций, 
продуктивную актуализацию новых форм 
взаимодействия и сотрудничества, новых ви-
дов социально-образовательного партнёр- 
ства, соответствующих критическим вы-
зовам времени и позволяющих обеспечи-
вать высокое качество учебного процесса 
и воспитания взрослеющей личности, го-
товой к самостоятельной, ответственной и 
успешной жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире. В условиях цифровой 
социализации важнейшим дополняющим 
инструментом формирования ценностей, 
мировоззрения, гражданской идентичности 
подрастающего поколения, незаменимым 
фактором становления его успешной соци-
ально-профессиональной адаптации и лич-
ностной самореализации является переход 
к проектированию пространства персональ-
ного образования как ведущего тренда раз-
вития образования в ХХI веке.

Многолетняя реализация социально-об-
разовательных проектов, программ и ини-
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циатив Оренбургского государственного 
университета как регионального универси-
тетского комплекса и учредителя Оренбург-
ского университетского (учебного) округа 
определяется базовыми доминантами раз-
вития отечественного образования, обозна-
ченными в государственных концепциях, 
программах и стратегиях. 

В соответствии с общероссийским про-
ектом «Школа цифрового века», направлен-
ным на развитие инновационного потенциа-
ла системы общего образования, в том числе 
на создание высокотехнологичной инфор-
мационной образовательной среды, на про-
тяжении последних лет при непосредствен-
ном организационном участии университет-
ского округа осуществляется сетевое вза-
имодействие вузов, организаций общего и 
дополнительного образования Оренбуржья 
в решении задач модернизации образова-
ния. Значимая роль в цифровом проектном 
взаимодействии принадлежит областному 
дистанционному конкурсу по информатике 
и информационным технологиям «Компью-
тер и Ко», который проводится с 2005 г. в 
рамках проекта «Педагогика медиаобра-
зования», где в номинациях «Электронные 
учебные издания», «Урок или классный час с 
использованием IT-технологий», «Образо-
вательные интернет-издания», «Образова-
тельные мультимедиапрезентации», «Элек-
тронный сборник тестов» ежегодно заяв-
ляют свои работы педагоги и обучающие- 
ся школ, колледжей, вузов области. Среди 
проверенных временем форм социализации 
в информационном пространстве образо-
вательного взаимодействия следует назвать 
проекты для старшеклассников и студентов 
колледжей «Университетский лекторий» и 
«Университетский тьюториал», системно 
использующие интернет-технологии. 

В рамках цифровой социализации инте-
ресен опыт создания интерактивного на-
учно-исследовательского центра гимназии 
№ 2 г. Оренбурга (директор Т.О. Губарева, 
координатор проекта университетского 
округа «Интеллектуальное будущее Орен-

буржья»), который включает мультиязыч-
ную цифровую лабораторию для групповой 
и для индивидуальной работы дошкольни-
ков и обучающихся 1–2-х классов из восьми 
модулей (температура, свет, звук, магнитное 
поле, электричество, сила, пульс, вкус); циф-
ровую лабораторию для обучающихся 3–4-х 
классов начальной школы по окружающе-
му миру, безопасности жизнедеятельности, 
началам робототехники; мультиязычную 
цифровую лабораторию для обучающихся 
7–11-х классов по различным предметам с 
потенциалом лабораторных работ по всем 
разделам курса. 

Реализация нового образовательного 
проекта «Цифровая лаборатория как база и 
инструмент организации предпрофильной и 
профильной подготовки обучающихся» обе-
спечивает эффективную совместную работу 
учителя и обучающихся, построение образо-
вательного процесса на принципах «обуче-
ние через игру», «обучение как открытие», 
«обучение как исследование», «вовлечение 
в процесс познания», позволяет пробудить 
интерес к исследованию окружающего мира, 
стремление к новым знаниям, показать мно-
гообразие возможного приложения своих 
сил через экспериментальную деятельность.

Третий год в университетском простран-
стве проводится региональный этап Ин-
теллектуальной олимпиады Приволжского 
федерального округа, целевыми доминан-
тами которого являются внедрение в обра-
зовательные программы практико-ориен-
тированных наукоёмких форм организации 
работы со старшеклассниками в цифровой 
образовательной среде, таких как робо-
тотехника, программирование, решение 
изобретательских задач, способствующих 
развитию навыков работы в команде и фор-
мированию профессиональных интересов в 
отрасли информационных технологий. 

Оренбургский государственный уни-
верситет, Ассоциация «Оренбургский уни-
верситетский (учебный) округ» вместе с 
креативной лабораторией «РобоСтарт56» 
весной этого года успешно реализовали 
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онлайн-олимпиаду по физике и информа-
ционным технологиям среди обучающихся 
8–11-х классов общеобразовательных ор-
ганизаций Оренбуржья. Задачами онлайн-
олимпиады стали развитие информационно-
коммуникационных компетенций учащихся, 
стимулирование процессов внедрения робо-
тотехники в образовательный процесс, по-
пуляризация робототехники и кибернетики 
среди учащейся молодёжи; обобщение и 
анализ информации об уровне владения уча-
щимися компьютером как инструментом об-
работки информации, содействие в развитии 
творческих партнёрских отношений между 
субъектами образовательного процесса, 
интеграция в системе «школа – вуз» в обла-
сти информационных технологий, создание 
информационной базы по научно-исследо-
вательской работе молодёжи, содействие 
развитию творческого взаимодействия педа-
гогов образовательных учреждений в обла-
сти информационных технологий. В рамках 
реализации грантового проекта, выделенно-
го Российским федеральным агентством по 
делам молодёжи (Росмолодёжь), креативная 
лаборатория «РобоСтарт56» предоставила 
на безвозмездной основе комплекты микро-
контроллерной бионической платформы 
«Робот-паук» для вручения тридцати пяти 
образовательным организациям – победите-
лям из Оренбургской области, что, безуслов-
но, будет способствовать укреплению моти-
вации молодёжи к активному освоению но-
вых инструментов информационной среды.

Современная пандемическая ситуация 
способствовала актуализации персональ-
ной цифровой социализации учащейся мо-
лодёжи. Оренбургский государственный 
университет и его информационная обра-
зовательная среда достаточно успешно обе-
спечивают технологическое сопровождение 
всех функциональных видов деятельности, 
в том числе поддержку образовательного 
сотрудничества субъектов университетско-
го комплекса и университетского округа. 
В апреле-мае 2020 г. в онлайн-режиме на 
платформах Zoom, Skype, Moodle состоя-

лись секционные заседания конференции 
по итогам XVIII конкурса исследователь-
ских работ учащейся молодёжи и студентов 
Оренбуржья, в котором приняли участие 559 
человек из 81 образовательной организации 
области (координатор проекта Т.А. Ольхо-
вая, проректор по учебной работе). Руко-
водителями секционных онлайн-заседаний 
и экспертами конкурсных работ выступили 
директора институтов, деканы факультетов, 
заведующие кафедрами, высококвалифи-
цированные преподаватели Оренбургского 
государственного университета, Оренбург-
ского государственного педагогического 
университета, социально-образовательные 
партнёры университетского округа. Школь-
ники, лицеисты, гимназисты и студенты 
защищали проекты в области экономики, 
математики, русского языка и культуры 
речи, литературы, истории и краеведения, 
социологии и обществознания, педагогики 
и психологии, медицины и здорового образа 
жизни, экологии и безопасности жизнедея-
тельности, искусствоведения и технологии, 
иностранных языков, географии, биологии, 
информатики и электротехники, химии, фи-
зики и астрономии. 

Важным результатом секционных засе-
даний конкурса исследовательских работ 
стали новые формы социального взаимодей-
ствия профессорско-преподавательского 
состав университета с учащейся молодёжью 
и студентами Оренбуржья в цифровой обра-
зовательной среде, бесценный опыт цифро-
вой социализации личности.

Заключение 
Отличительные черты научно-педагоги-

ческой школы ОГУ выражаются в различных 
направлениях научных исследований и на-
правлениях подготовки в университете, вос-
требованных в Оренбуржье и на граничных 
с ним территориях республик Башкортостан 
и Казахстан. Внедрение компетентностной 
парадигмы обусловило явные линии транс-
формации университетского образования, 
такие как акцентирование субъектной по-



Университет и регион 165

зиции, педагогическое проектирование в ре-
гиональном пространстве университетского 
комплекса, аксиологизация профессиональ-
ного развития, приоритет студентоценти-
рованного взаимодействия, опережающая 
социальная и профессиональная адаптация 
студенчества, технологизация и информати-
зация образования.
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Abstract. University education has entered the stage of transformation; therefore, a scien-
tific understanding of the future development paths is required. The purpose of the article is 
to present the experience of the scientific and pedagogical school of the university in studying 
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the new challenges of society. Transformation of university education relates to such spheres as 
subjectivity and competence, student’s personality self-determination, the model of interaction 
between subjects of university education, digital personality socialization in university’s open 
educational space. The specificity and methodological basis of the study is the axiology of edu-
cational innovation. The scientific and pedagogical school fosters the processes of polytechnic 
university transformation into a multidisciplinary university in the conditions of humanization 
of engineering education. The article reveals the resources of the scientific and pedagogical 
activity of the humanitarian section of the university – the research activities of the team of 
pedagogical departments and the Dissertation Council, the implementation of grant projects 
and experimental sites of various levels.
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