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Аннотация
Потребность внедрения систем цифрового взаимодействия между множеством стейкхол-
деров образовательного процесса актуальна в настоящее время более, чем когда-либо. 
Развитие и стратегические приоритеты высшего образования обосновывают необходи-
мость разработки технических решений по оценке надпрофессиональных компетенций, 
встраиваемых в образовательный процесс и отвечающих требованиям высококонкурент-
ной индустрии образовательных технологий. В данной статье представлены результаты 
анализа технических возможностей оценки компетенций студентов вузов.
Цель исследования — изучить существующие возможности автоматизации процесса 
оценки надпрофессиональных (универсальных, ключевых) компетенций студентов 
высших учебных заведений. В качестве ключевых методов исследования авторами 
был проведен экспертный опрос и серия фокус-групп по проблематике цифровых 
технологий оценки компетенций. По итогам анализа авторами был выделен ряд зон 
развития существующих инструментов оценки компетенций, применяемых на раз-
личных платформах, с точки зрения функциональной вариативности и интеграции 
в индивидуальные планы и траектории развития студентов. Полученные результаты 
станут основой для разработки онлайн-платформы для оценки и развития надпрофес-
сиональных компетенций студентов университетов.
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развития, оценка компетенций, онлайн-оценка, студент, цифровая платформа.
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Введение
Динамика развития цифровых технологий и процессы глобализации способству-
ют усилению внимания со стороны государства и работодателей к необходимо-
сти технологического развития системы высшего образования [9, 14, 17, 18]. 
Информационные системы управления образовательным процессом, система 
управления обучением, e-learning и u-learning вносят изменение и разнообразие 
в процесс подготовки квалифицированных специалистов в вузах [12, 17, 25].

Основной акцент при проведении оценочных процедур в высшем образо-
вании ставится на результатах обучения и на успеваемости. Оценка проводит-
ся по спектру компетенций, заложенных в Федеральных образовательных 
стандартах (в России — ФГОС 3++). В свою очередь, образовательные про-
граммы разрабатываются с учетом требований современного и динамичного 
рынка труда. На сегодняшний день, как отмечают El Faddouli N., El Falaki B., 
Idrissi M. K., Bennani S., Hnida M., оценка компетенций все больше уходит 
в онлайн-формат и необходимо алгоритмизировать и концептуализировать 
данный процесс с содержательной и технической стороны [15, 16, 20]. Иссле-
дования Edwards C., Whitelock D., Okada A., Holmes W., Romero-Hall E., 
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Vicentini C. R. представляют результаты тестирования различных цифровых 
инструментов и платформ для оценки компетенций, демонстрируя перспектив-
ность и валидность предлагаемых методик [13, 28]. Существуют международ-
ные стандарты и спецификации (IMS Learning Design Information Model, IMS 
Global Learning Consortium, IMS Question and Test Interoperability, IMS Learning 
Design Information Model), определяющие дизайн и содержание цифровой об-
разовательной среды [21, 22, 26], которые могут быть ориентиром при разра-
ботке цифровой платформы компетенций.

Онлайн-платформа компетенций — это цифровой навигатор оценки и раз-
вития надпрофессиональных компетенций студентов высших учебных заведе-
ний. Это самостоятельный инструмент, не привязанный к системе обучения 
вуза. Актуальность разработки платформы для анализа и мониторинга над-
стройки компетенций обсуждается уже давно [3, 4, 6, 30]. Например, в России, 
Агентство стратегических инициатив в последнее время активно продвигает 
форсайт-проект «Компетенции 2030» [3].

Методы
Для решения поставленной в работе цели авторами были проведены 7 фокус-
групп, а также экспертная оценка существующих платформ оценки компетенций.

Проблематика проведения фокус-групп: функциональность цифровой плат-
формы компетенций в области оценки надпрофессиональных компетенций.

Критерии формирования фокус-групп:
1. Содержательный критерий. Изначально нами выбран стратометрический метод 

формирования фокус-групп. Все участники исследования являются стейкхол-
дерами образовательного процесса в университете. Основные стейкхолдеры: 
администрация университета, студенты, преподаватели, работодатели.

2. Репрезентативность. Привлечение стейкхолдеров образовательного процесса 
из разных вузов позволяют повысить репрезентативность выбранной части 
интересующего нас множества генеральной совокупности стейкхолдеров.

3. Эквивалентность. Результаты, полученные в ходе проведения фокус-групп, 
распространяются на каждого участника. Группы были однородны по со-
ставу, с каждой из выборочных совокупностей фокус-группы проводились 
независимо от других. Первая исследовательская выборочная совокупность 
состояла из преподавателей высших учебных заведений, представляющих 
преподавателей 6 вузов 4 городов России (Екатеринбург, Челябинск, Омск, 
Москва). Всего в исследовании приняли участие 24 преподавателя, из них 
6 человек — представители администрации университетов. Вторая выбо-
рочная совокупность состояла из HR-специалистов и собственников биз-
неса, которые приняли участие в фокус-группе (n = 8 человек) из Екатерин-
бурга, Омска и Москвы. Третья выборочная совокупность — студенты 
высшего учебного заведения: 8 будущих педагогов, 13 будущих специали-
стов по управлению персоналом, которые представляют 6 вузов 4 городов 
России (Екатеринбург, Челябинск, Омск, Москва).

Пеша А. В., Шавровская М. Н., Николаева М. А., Шрамко Н. В.
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4. Участники фокус-групп не были знакомы друг с другом до момента уча-
стия в мероприятии.

5. Инструмент. Фокус группы были проведены онлайн с применением ресурсов 
платформы stormz.me, а также jamboard.com. Выбранные онлайн-инстру-
менты позволяют организовать эффективное взаимодействие участников 
фокус-групп и выразить индивидуальные точки зрения каждому участнику.

Экспертная оценка онлайн-платформ оценки компетенций. Ключевая цель 
экспертной оценки — собрать экспертную обратную связь по основным функ-
циональным характеристикам существующих платформ оценки компетенций 
в открытом доступе для последующего ее учета при разработке авторской 
цифровой платформы. В роли экспертов выступили HR-специалисты, занима-
ющиеся оценкой компетенций персонала, а также преподаватели университетов 
и ученые, в сферу интересов которых входит изучение надпрофессиональных 
компетенций студентов (n = 10). Таким образом, к экспертной оценке привлечены 
как внутренние, так и внешние эксперты. Экспертная оценка осуществлялась 
по полу структурированной анкете обратной связи по нескольким ключевым 
критериям: удобство работы с платформой, эмоциональное впечатление от ра-
боты с платформой, качество тестового материала, объективность и доступность 
представленных результатов и обратной связи. Оценка осуществлялась по 10-ти 
бальной шкале.

Всего экспертам предлагалось в течение 90 минут ответить на 255 вопросов 
на оценку разных характеристик, которые так или иначе приближены к надпро-
фессиональным компетенциям (базовый анализ, коммуникация, креативность, 
стрессоустойчивость, тайм-менеджмент, инициативность, готовность к обуче-
нию, уровень ответственности). После прохождения оценки эксперты заполни-
ли специальную анкету, анализ которой позволил выделить основные направ-
ления для формирования концепции будущей цифровой платформы оценки 
компетенций.

Результаты
Обработка данных проведенных 7 фокус-групп позволила выделить ключевые 
задачи цифровой платформы оценки компетенций, выделенные участниками 
(таблица 1).

Для уточнения содержательных элементов цифровой платформы с акцентом 
на сервис оценки надпрофессиональных компетенций нами была проведена 
экспертная оценка ряда существующих платформ.

Платформы найдены через поисковую строку сайта yandex.ru. Всего про-
анализировано восемь онлайн-платформ, основываясь на информации, которая 
представлена на сайтах, где они описаны. Для начала авторами проанализи-
рованы платформы с точки зрения трех основных содержательных элементов: 
применяемые инструменты оценки, предмет оценивания и возможность ин-
теграции результатов оценки с Индивидуальными планами или траекториями 
развития.
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Таблица 1 Table 1
Ключевые задачи цифровой 
платформы оценки компетенций

Key tasks of the digital competence 
assessment platform

Группа  
участников Ключевые задачи

Все участники  — моделирование надпрофессиональных компетенций по направ-
лениям подготовки студентов;

 — формирование и пополнение библиотеки компетенций;
 — организация коммуникативной площадки для стейкхолдеров 
образовательного процесса в университете

Студенты  — возможность прохождения «слепой» ежегодной и непрерывной 
оценки надпрофессиональных компетенций студентов;

 — многоступенчатая и многовариантная оценка компетенций 
в процессе обучения;

 — представление по итогам оценки и анализа профиля компетен-
ций студентов с рекомендациями по «зонам развития»;

 — интеграция результатов оценки компетенций в индивидуальные 
планы развития студентов, обновляемые в зависимости от при-
оритетов и мотивации студентов и от трансформации требова-
ний рынка труда;

 — поддержка и сопровождение реализации индивидуальных пла-
нов развития студентов с привлечением всех стейкхолдеров 
процесса

Преподаватели  — выбор инструментов оценки компетенций студентов при реа-
лизации учебных дисциплин;

 — получение индивидуальных отчетов по оцениваемым компе-
тенциям студентов во время обучения и прохождения оценки

Администрация 
университетов

 — IT поддержка образовательной деятельности вуза;
 — коммуникационная площадка со стейкхолдерами образователь-
ного процесса;

 — повышение показателей трудоустройства выпускников;
 — привлечение инвестиций на проведение научно-исследователь-
ских работ

Работодатели  — получение отчетов с Портфолио студентов о развитии надпро-
фессиональных компетенций студентов и экстраполяция резуль-
татов на успешность профессиональной самореализации вы-
пускника в различных профессиональных областях;

 — помощь и поддержка при трудоустройстве студентов и выпуск-
ников;

 — интеграция данных цифровой платформы и электронного порт-
фолио студента в единый ресурс, доступный по запросу и с со-
гласия обладателя персональных данных стейкхолдерам

Пеша А. В., Шавровская М. Н., Николаева М. А., Шрамко Н. В.
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1. Используемые методы и инструменты оценки. Все 8 анализируемых нами 
платформ применяют для оценки компетенций тестовые методики (тесты 
способностей, психологические тесты, профессиональные опросники). 
Для ряда платформ (jetskills.ru, 151eye.ru, ht-lab.ru, test-help.com) тесты 
являются единственным инструментом оценки. Кроме этого, на платформах 
применяются оценки при помощи интервью с чат-ботом, Periscope (360 гра-
дусов) и I-Rater (самооценка), эссе, тренажеры, in-baskets. Интерактивные 
технологии оценки применяются на платформе компании Билайн.

2. Предмет оценки. Оценка по кластерам компетенций и по профилям ком-
петенций проводится на двух из 8 платформ (jetskills.ru, THALENTO). 
В остальных проводится оценка различных характеристик человека, на-
пример, базовый анализ, коммуникация, личная эффективность, а также 
знания и навыки. Кроме того, на ряде платформ есть возможность пройти 
оценку отдельных компетенций.

3. Интеграция результатов с индивидуальным планом развития на большин-
стве платформ отсутствует. jetskills.ru на основе оценки формирует инди-
видуальную траекторию развития, на платформе компании «Билайн» ре-
зультаты оценки могут быть экспортированы в Excel или в систему дис-
танционного обучения компании. Результаты могут быть интегрированы 
с такими информационными ресурсами, как сайт, портал, система дистан-
ционного обучения на платформе ht-lab.ru.

Удобство прохождения оценки в онлайн-платформе в среднем оценено 
на 3,8 баллов из 10. Основываясь на мнение экспертов, можно выделить следу-
ющие моменты, на которые важно обратить внимание при создании платформы:

 — учитывать удобство прохождения теста с мобильного устройства (на ана-
лизируемой платформе была очень низкая чувствительность для вопро-
сов со шкалой оценки);

 — делать прохождение тестов пошагово (при оценке экспертов им предла-
галось ответить на 225 вопросов) и в технической инструкции указывать, 
что можно остановиться в любом месте и продолжить, чтобы у оценива-
емых не было беспокойства о потере данных;

 — при появлении каждой методики должно быть ее описание с основными за-
дачами, чтобы оцениваемый понимал, какая компетенция сейчас оценивается.

Формулировка вопросов в среднем получила 8 баллов из 10. Исходя из мне-
ния экспертов, при составлении вопросов важно обращать внимание на то, как 
они составлены. В частности, избегать категоричных фраз типа «Выберите 
правильный ответ» для вопросов, где нет однозначно верного ответа. Такие во-
просы лучше формулировать в формате: «Какой ответ наиболее близок Вам?».

Объективность обратной связи оценена экспертами в среднем на 9,4 балла 
из 10. Эксперты отмечали, что в целом фактически все сходится, но, возможно, 
это случайность, так как получился социально-ожидаемый вариант, а объектив-
ность можно проверить, только оценив большой пул кандидатов, или пройдя 
комплекс из нескольких методик на эти же характеристики личности.
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8 из 10 экспертов отметили, что 90 минут подряд проходить тест слишком 
долго (при этом время это среднее, а минимальное прохождение теста экспер-
тами 45 минут, максимальное — 2,5 часа). Исходя из этого, эффективней было 
бы проходить тесты частями (например, в течение двух дней), и чтобы каждый 
блок имел логичное окончание.

Формат отчета экспертами оценен на 8,6 балла из 10. В качестве того, что 
можно было улучшить, эксперты отметили:

 — добавить немного информации о методиках в целом и благодарность за участие,
 — сделать больше визуализации в результатах,
 — сделать описание результатов более четкими (без общих слов),
 — добавить небольшие и короткие рекомендации.

Согласно результатам анализа платформ оценки компетенций мы выявили, что 
самый популярный инструмент оценки компетенций — тестирование. В то же вре-
мя, прохождение экспертами предлагаемых тестов показало высокий уровень 
возможностей дать социально-ожидаемые ответы на вопросы. Таким образом, 
возникают сомнения в объективности и возможности дальнейшего использования 
полученных результатов. Мы поддерживаем идею коллег о том, что тестирование 
с применением цифровых технологий может дать значительно более объективный 
результат и служить основой для построения индивидуального плана и индиви-
дуальной траектории развития [8, 9]. Например, такие инструменты как бизнес-
симуляция и компьютерное моделирование, web-квесты и кейсы могут дать 
большее представление о компетенциях студентов [9, с. 32; 18]. Применения 
много вариативной цифровой оценки компетенций может способствовать развитию 
не только надпрофессиональных компетенций студентов, но и формированию 
лояльности и повышению учебной мотивации.

Проведенная работа позволила наметить основные направления в создании 
авторской концепции цифровой оценки компетенций. Ключевая идея — оценка 
формируется на основании личных потребностей студента, назначается препо-
давателем курса во время реализации учебной программы дисциплины, либо 
проводится по инициативе работодателя с целью рассмотреть кандидатуру студен-
та на должность (практика, стажировка, full time work).

Обсуждение
В ходе исследований в области высшего образования отмечено, что «место, которое 
Россия будет занимать в глобальном миропорядке к 2050 году, определяется тем, что 
будет происходить в 2018-2024 годы в наших детских садах, школах, колледжах и уни-
верситетах, в сфере непрерывного образования» [2]. С этим связаны и изменения, 
которые происходят в высшем образовании: Указы Президента от 01.12.2016 «О стра-
тегии научно-технологического развития России» [4], от 09.05.2017 «О стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» [5] 
и распоряжения Правительства РФ от 28.07.2017 об утверждении программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации». Положения, которые отражены в данных 
документах, существенно влияют и на высшее образование.

Пеша А. В., Шавровская М. Н., Николаева М. А., Шрамко Н. В.
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Мы согласимся с коллегами, что технологии активно встраиваются в образова-
тельный процесс и в скором будущем технологии управления большими данными, 
виртуальной и дополненной реальности, искусственный интеллект и блокчейн 
могут повсеместно распространиться в высшем образовании [14, 29].

Несмотря на это, вопрос валидности различных инструментов оценки являет-
ся одним из актуальных направлений научных изысканий [11, 12]. Валидизация 
определяет уровень доверия к выбираемой методике, а значит и к тем результатам, 
которые получают стейкхолдеры оценочного процесса. Можно применять большое 
количество методик и инструментов оценки компетенций, в том числе и надпро-
фессиональных. При этом необходимо при запуске платформы оценки компетенции 
и подборе методик ответить на вопрос, на сколько можно будет доверять результатам 
оценочных процедур, соответствуют ли они озвученным целям, измеряют ли они 
то, что заявлено и насколько они объективны? Lene Lunde, Anders Bærheim и их 
коллеги отмечают, что для оценки надпрофессиональных компетенций необходимо 
использовать валидные инструменты, которые минимально зависимы от профес-
сионального контекста и способны помочь преподавателям изучить самооценку 
уровня их развития [24]. В то же время, исследования показывают, что большая 
часть применяемых оценочных методик для оценки надпрофессиональных ком-
петенций зависит от профессионального контекста и не валидизированы [10, 27]. 
Кроме того, авторы отмечают, что в существующих исследованиях надпрофессио-
нальных компетенций (ключевых, универсальных) слабо согласуются содержание 
и качество индикаторов и показателей оценки [27]. Поскольку оценка уровня раз-
вития надпрофессиональных компетенций студентов проводится в период обучения 
в университете, предполагается, что будет возможность провести корреляцию ре-
зультатов оценки компетенций с учебными достижениями студентов, тем более что 
международный опыт подобных исследований имеется и показал положительную 
корреляцию данных двух измерений [1, 23].

В результате проведенного исследования выявлено несколько недочетов существу-
ющих автоматизированных систем оценки компетенций, требующих рассмотрения 
и учета при разработке цифровой платформы оценки компетенций студентов универ-
ситетов, что является для авторов одной из приоритетных исследовательских задач.
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Abstract
The need to implement systems for digital interaction between multiple stakeholders in 
the educational process is now more urgent than ever. The development and strategic 
priorities of higher education justify the need to develop technical solutions for assessing 
supra-professional competencies that are built into the educational process and meet the re-
quirements of the highly competitive industry of educational technologies. This article 
presents the results of the technical capabilities analysis of university students’ assessing 
the competencies.
The purpose of the paper is to analyze the existing possibilities of automating the process 
of evaluating the supra-professional (universal, key) competencies of students of higher 
educational institutions. As the key research methods, the authors conducted an expert 
survey and a series of focus groups on the problems of digital technologies for assessing 
competencies. Based on the results of the analysis, the authors identified a number of 
developed areas of existing tools for assessing competencies used on various platforms, 
in terms of functional variability and integration into individual plans and trajectories 
of student development. The obtained results will form the basis for the development of 
an online platform for the assessment and development of supra-professional competencies 
of university students.
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Higher education, supra-professional competencies, individual development plan, compe-
tency assessment, online assessment, student, digital platform.
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