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Аннотация. Введение. Статья посвящена вопросам подготовки педагогических кадров в условиях значимости 
информационных технологий в будущей профессиональной деятельности ‒ это одна из приоритетных задач улуч-
шения современного образования. Постановка задачи. Автор статьи ставит своей целью определить текущее со-
стояние цифровой компетентности учителя на основе сбора и анализа информации педагогического направления 
по использованию цифровых технологий в образовательном процессе. Методика и методология исследования. 
Методологической основой исследования стало формирование цифровой компетенции, которое осуществляется 
в процессе реализации образовательных программ высшего образования, а также программ повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки. Результаты. Проведен анализ информации, который показывает, 
что уровень цифровой компетентности преподавателей, степень готовности и желания преподавателей использо-
вать цифровые инструменты и сервисы в образовательном процессе предполагают необходимость разработки во-
просов организации эффективного онлайн-общения участников образовательного процесса, продуктивной обрат-
ной связи со студентами посредством цифровых технологий; формирование критической оценки поведения сту-
дентов и корректировки их действий при работе в цифровой образовательной среде, контроля за независимостью 
студентов в выполнении образовательных задач; применения результатов анализа цифрового следа студентов 
для устранения и исправления образовательных недостатков отдельных студентов; использования потенциала 
цифровых инструментов и сервисов в организации групповой работы и проектной деятельности студентов, об-
щения и вовлечения студентов. На основе анализа перечня актуальных цифровых компетенций в сфере образова-
ния автор предлагает внедрение дополнительной программы повышения квалификации. Выводы. Практическая 
значимость работы состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы для совершенствования 
методик онлайн-обучения при повышении квалификации  учителей.
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the issues of teacher training in the context of the importance of 
information technology in future professional activity – this is one of the priority tasks of improving modern education. 
Purpose setting. The author of the article aims to identify the current state of digital competence of a teacher based on 
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the collection and analysis of pedagogical information on the use of digital technologies in the educational process. 
Methodology and methods of the study. The methodological basis of the study was the formation of digital competence, 
which is carried out in the process of implementing educational programs of higher education, as well as professional 
development and retraining programs. Results. The analysis of information collection is carried out, which shows that the 
level of digital competence of teachers, the degree of readiness and desire of teachers to use digital tools and services in 
the educational process suggest the need to develop issues of organizing effective online communication of participants 
in the educational process, productive feedback with students through digital technologies; forming a critical assessment 
of students’ behavior and correcting their actions when working in a digital educational environment, monitoring stu-
dents’ independence in performing educational tasks; applying the results of the analysis of students’ digital footprint to 
eliminate and correct educational shortcomings of individual students; using the potential of digital tools and services in 
organizing group work and project activities of students, communication and student involvement. Based on the analysis 
of the list of relevant digital competencies in the field of education, the author suggests the introduction of an additional 
professional development program. Conclusions. The practical significance of the work lies in the fact that the results 
obtained can be used to improve the methods of online learning while improving the qualifications of  teachers.
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Введение. Современные условия жизни каж-
дого человека неразрывно связаны с информаци-
онно-коммуникационными технологиями в связи 
с прогрессом цифровой трансформации и перехо-
дом к информационному обществу. Кроме того, 
дискуссии о проблемах и перспективах цифровой 
трансформации системы образования нарастают 
с каждым днем. Однако, учитывая консерватив-
ный характер образования, большинство специ-
алистов в этой области отмечают, что цифровая 
трансформация ‒ это глобальное изменение, кото-
рое влияет на систему образования, изменяя фор-
мы и методы преподавания. Цифровые техноло-
гии ‒ это не просто инструмент, а среда, которая 
открывает новые возможности, такие как гибкий 
график обучения, индивидуализация обучения, и, 
следовательно, больше перспектив для продолже-
ния образования [1, с. 1704].

Постановка задачи. Мгновенный переход 
системы образования на дистанционные образо-
вательные технологии и электронное обучение 
во время пандемии актуализировал проблему 
компетентности учителей в контексте цифровой 
трансформации учебного процесса. Одной из ча-
стых проблем, связанных с вышеупомянутым 
вопросом, является компетентность учителей 
в условиях внезапного перехода образователь-
ной среды на дистанционное обучение. Насто-
ящее исследование направлено на выявление 
траектории цифровой трансформации профес-
сиональной компетентности учителя в контексте 
цифровой трансформации общества и привлече-
ние внимания соответствующих органов власти 
и организаций к необходимости улучшения циф-
рового аспекта профессиональной компетентно-
сти учителя, изменения содержания професси-

ональной компетентности учителей общего об-
разования с точки зрения разработки цифровых 
способов удовлетворения профессиональных 
 потребностей.

Методика и методология исследования. Быс- 
трые изменения в социально-экономическом раз-
витии страны и внедрение цифровых технологий 
в качестве ее основного компонента ‒ это два 
аспекта, которые система образования не может 
игнорировать. Для повышения конкурентоспо-
собности страны в сфере образования необходи-
мо готовить высококвалифицированных специа-
листов, которые смогут взять на себя ответствен-
ность за эксплуатацию современных технологий 
и новых методов образования в цифровую эпоху. 
Кроме того, будущие специалисты должны быть 
готовы к продолжению образования, а для этого 
необходима качественная информационно-ком-
муникационная база. Современные условия 
в цифровую эпоху предъявляют новые требования 
к организации обучения, изменению содержания, 
форм и методов преподавания [2]. Управление 
школьным образованием постепенно переводит-
ся в цифровую форму. Все это приводит к тому, 
что роль учителя в современных условиях корен-
ным образом меняется. Кроме того, в условиях 
глобализации наблюдается интерес к зарубежным 
практикам в сфере образования. Обращается вни-
мание на формирование цифровых компетенций 
у будущих учителей и появление новых педагоги-
ческих профессий, таких как преподаватель элек-
тронного обучения, преподаватель-консультант 
дистанционного обучения и т. д., которые возник-
ли в ответ на потребности общества и связаны 
с распространением цифровых технологий в об-
разовательном  процессе.
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Результаты. Определены основные профес-
сиональные проблемы, связанные с цифровой 
трансформацией, требующие правового вмеша-
тельства, и рассмотрены проблемные педагоги-
ческие ситуации, возникающие в результате не-
достаточной готовности учителей к работе в ны-
нешних условиях. В центре внимания находится 
системная взаимосвязь между цифровой и про-
фессиональной компетентностью учителей обще-
го образования [3, с. 26].

Чаще всего, говоря о сути и содержании циф-
ровой трансформации образования, исследова-
тели сходятся во мнении, что она должна позво-
лять гибко и эффективно использовать новейшие 
технологии для перехода к целенаправленному, 
индивидуально ориентированному образователь-
ному процессу. Для достижения этого результата 
в разных странах решается множество взаимосвя-
занных задач. Такими ключевыми задачами явля-
ются  следующие:

‒ укрепление и повышение качества матери-
альной инфраструктуры системы  образования;

‒ внедрение цифровых  программ;
‒ разработка системы онлайн- обучения;
‒ разработка новых систем управления обуче-

нием (администрирование и контроль учебных 
 курсов);

‒ повышение ИТ-компетентности  учителей.
Совершенствование цифровых навыков в сфе-

ре труда и образования оказывает влияние на пре-
образование рабочих мест. Умение пользоваться 
цифровыми ресурсами стало почти таким же важ-
ным, как умение читать, писать и считать. Циф-
ровизация всех отраслей экономики динамично 
реализуется, например, во Франции, но, соглас-
но исследованию Национального института ста-
тистики и экономических исследований, 30 % 
населения страны до сих пор не сформировали 
цифровые навыки на должном уровне. Интегра-
ция современных технологий и создание единой 
цифровой образовательной среды влекут за собой 
изменения в содержании школьного образования, 
потребность в материально-техническом осна-
щении, а также требуют качественной подготов-
ки и переподготовки учителей, поскольку только 
30‒40 % учителей способны легко общаться с но-
выми инструментами [4].

В цифровом мире государства сталкиваются 
с необходимостью решения проблем по совер-
шенствованию организации образовательного 
процесса. Для того чтобы образовательный про-
цесс был максимально эффективным, необходимо 
специально готовить будущих учителей и специ-
алистов для сферы образования, к новым усло-
виям деятельности в цифровую эпоху. Ключевым 
моментом в образовании является развитие циф-
ровой культуры, усиление интеграции культуры 

и цифровых технологий в школьном и универси-
тетском образовании. Процессы глобализации, 
которые наблюдаются в Болонском процессе, 
приводят к созданию единого европейского обра-
зовательного пространства и ставят перед этими 
странами схожие задачи. В связи с этим изучение 
зарубежного опыта необходимо для понимания 
цифровой трансформации отечественного образо-
вания и выбора стратегии дальнейшего  развития.

Решение этой проблемы потребовало теорети-
ческого понимания следующих  вопросов:

‒ как изменилось использование информацион-
но-коммуникационных технологий в  образовании?

‒ почему существует необходимость в новых 
требованиях к подготовке  учителей?

Таким образом, была изучена эволюция циф-
ровых технологий в образовании в сравнительном 
аспекте и определены закономерности трансфор-
мации этой роли современного учителя в соответ-
ствии с цифровой трансформацией образования. 
В исследовании также рассматриваются новые 
профессии, которые появляются в сфере образо-
вания в цифровую  эпоху.

В исследовании использованы следующие ме-
тоды педагогического  исследования:

‒ ретроспективный анализ для выявления эво-
люции информационно-коммуникационных тех-
нологий в  образовании;

‒ метод источниковедения как результат ис-
следования официальных документов и науч-
ной литературы, посвященной рассматриваемой 
 проблеме;

‒ сравнительный анализ систем школьного 
и высшего образования в  России;

‒ лингвистический анализ для правильного ис-
пользования  терминов.

Первые попытки разработать программу 
по информатике для учащихся средней школы 
с математическим уклоном были предприняты 
в середине 50-х гг. XX в. в Советском Союзе [5]. 
Первые учебники по программированию для сту-
дентов разработаны академиком А. П. Ершовым, 
который ввел научный термин «информатика» 
(цитируется у Крайнева, 2017). В 1960-е гг. в не-
которых школах СССР введены факультативные 
курсы по информатике. Академики В. П. Леднев 
и А. А. Кузнецов внесли свой вклад в создание 
новых курсов и дисциплин, например, курса «Ос-
новы кибернетики» с 140 часами, выделенными 
в средней школе, а также курса «Векторные про-
странства и линейное программирование» и  др.

Несмотря на то что в 70-е гг. XX в. должным 
образом не продвигались компьютерные техноло-
гии и национальные программы по информатике, 
в СССР существовали классы программистов, 
а также физико-математические школы. Кро-
ме того, проводилась подготовка специалистов, 
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чья деятельность была связана с компьютерами. 
С 1985 г. «Основы информатики и вычислитель-
ной техники» стали обязательным предметом 
в советских школах. Проблема кадров, возник-
шая в связи с введением новой дисциплины, была 
решена следующим образом: преподавателями 
стали не только преподаватели естественно-на-
учных дисциплин, но и инженеры и программи-
сты специализированных научно-исследователь-
ских институтов. Уроки информатики постепенно 
уходили в прошлое, поскольку советская про-
мышленность начала производить персональные 
компьютеры. Кроме того, в школах того времени 
были и импортные компьютеры [6].

Нормативно-правовой базой, регулирующей 
развитие цифрового образования и информаци-
онного общества в России, являются «Страте-
гия развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017‒2030 годы» и На-
циональная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации до 2024 года». Проект 
программы предусматривает, что к концу 2025 г. 
более 11 млн студентов пройдут онлайн-обучение 
[7]. В рамках проекта в области образования ини-
циирован ряд приоритетных ключевых руководя-
щих  принципов:

‒ внедрение правовых документов, направлен-
ных на развитие онлайн- обучения;

‒ создание единой платформы онлайн- 
обучения;

‒ увеличение количества онлайн-курсов в сфе-
ре образования с привлечением социальных 
 партнеров;

‒ формирование экспертных знаний и оценка 
качества контента онлайн- курсов;

‒ создание Региональных центров ИТ- 
компетенций;

‒ подготовка преподавателей в области онлайн- 
обучения.

Цифровая трансформация образования в Рос-
сии происходит поэтапно. Реализуются пилотные 
проекты виртуальной платформы для взаимодей-
ствия всех субъектов образовательной деятельно-
сти в школе, отдельные элементы которой исполь-
зовались еще в 2010 г. (например, электронные 
дневники, интерактивная доска, автоматизиро-
ванная проверка письменных работ, push-уведом-
ления родителям) [8]. Процесс обучения в совре-
менной школе почти полностью цифровой, на-
пример, уроки представлены в виде визуальных 
презентаций, учащиеся используют электронные 
учебники, интерактивные доски и онлайн-тесты 
для проверки знаний, виртуальные лаборатории 
помогают тренировать практические навыки, 
хотя в виртуальном пространстве оценка также 
осуществляется компьютером во время автомати-
зированной проверки [9]. Кроме того, цифровая 

трансформация образования реализуется с помо-
щью облачных систем обмена и сохранения до-
кументов, виртуальных платформ, предлагающих 
различные инструменты для создания ресурсов 
и интерактивного взаимодействия. Например, си-
стема PRONOTE используется более чем в 7 000 
учебных заведений Франции, включая средние 
и старшие школы. Первая версия этой системы 
использовалась для заполнения и редактирова-
ния табелей успеваемости, теперь это платформа 
для учителей, родителей и студентов. Альтерна-
тивной версией в российском образовании явля-
ется виртуальный портал «Российская электрон-
ная школа», представляющий собой информаци-
онно-образовательную среду для взаимодействия 
учащихся, учителей и родителей. Такие порталы, 
как «Российское образование», «Федеральный 
центр информационных и образовательных ре-
сурсов», «Образовательные ресурсы нового поко-
ления» и др. служат банком электронных образо-
вательных ресурсов для российских школьников 
[10, с. 67].

Университетское образование в цифровую 
эпоху характеризуется разнообразием форм об-
учения и организации образовательной и иссле-
довательской деятельности [11]. Все большую 
популярность набирает смешанное обучение, ко-
торое позволяет сочетать очное и дистанционное 
(онлайн) обучение. Смешанное обучение предпо-
лагает сочетание традиционных и электронных 
методов обучения, таких как виртуальные обра-
зовательные платформы, массовые онлайн-курсы, 
включающие видео, образовательный контент, 
онлайн-мероприятия, дискуссионные группы 
или форумы, которые гарантируют непрерыв-
ность общения, дистанционное общение между 
студентами и учебным заведением. Массовые от-
крытые онлайн-курсы отличаются тем, что они 
доступны неограниченному числу участников, 
часто бесплатны, обеспечивают удобную орга-
низацию учебного материала и ориентированы 
на конкретные знания и навыки пользователя 
[12]. В России наиболее распространенной явля-
ется система управления образованием Moodle. 
Он используется для онлайн-обучения в универ-
ситетах. Однако существуют продукты других 
компаний-разработчиков программного обеспе-
чения с целью создания виртуальных платформ 
для единого образовательного пространства выс-
ших учебных заведений, подготовки кадров, на-
пример, электронные платформы eLearning Server 
4G, EClass, Мобильное электронное обучение, 
разработанные Hypermethod. Кроме того, суще-
ствуют платформы для организации онлайн-обу-
чения GetCourse, WebTutor, Виртуальный класс, 
TalentLMS и др. [13]. Для студентов и преподава-
телей создано программное обеспечение для ги-
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перпланирования, которое используется высши-
ми учебными заведениями. Оно включает в себя 
интерактивный календарь событий, управление 
классами, сводку успеваемости студентов и со-
провождение студентов во время их стажировки. 
Преимущество заключается в том, что программа 
доступна каждому студенту, преподавателю и ад-
министративному персоналу [14, с. 99].

В новом информационном обществе учитель 
находится в самом центре изменений, которые 
ведут к обновлению содержания педагогической 
деятельности. В частности, в настоящее время 
учитель становится проводником новых инфор-
мационных и коммуникационных изменений [15]. 
В связи с этим содержание подготовки учителей 
можно разделить на несколько  блоков:

Первый блок предполагает информационное 
взаимодействие преподавателя с учебным заведе-
нием, в котором проходит обучение  преподаватель.

Второй блок предполагает, что преподаватель 
получает всю необходимую информацию по из-
учаемой специальности и другим сопутствую-
щим вопросам из необходимых информационных 
 систем.

Третий блок подразумевает взаимодействие 
будущего учителя с внешней средой, например, 
участие в образовательных сообществах, обще-
ние с коллегами и т.  д.

Четвертый блок ‒ взаимодействие с теми ин-
формационно-коммуникационными системами, 
которые сопровождают образовательный процесс 
будущих учеников и студентов в процессе полу-
чения практических навыков будущим учителем 
[16, с. 214].

В части первого блока следует особо отме-
тить возможность прямого взаимодействия меж-
ду учеником и учителем либо по электронной 
почте, либо через блог. Одним из классических 
примеров во втором блоке является получение 
доступа к электронным научным базам данных 
и электронным библиотекам. В течение длитель-
ного времени все европейские организации име-
ют свободный доступ к глобальным базам дан-
ных, что позволяет повысить качество обучения 
и исследований. Что касается последнего блока, 
то при обучении практическим навыкам ведения 
педагогической деятельности будущий учитель 
вынужден обладать знаниями о цифровой образо-
вательной среде, которая используется в соответ-
ствующем учебном заведении [17, с. 52].

Российские университеты реализуют маги-
стерские программы, направленные на подго-
товку преподавателей, владеющих цифровыми 
технологиями. Например, Российский государ-
ственный педагогический университет имени 
Герцена предлагает магистерские программы 
«Информационные технологии в образовании» 

и «Педагогика дистанционного образовательного 
взаимодействия». Выпускники могут работать ор-
ганизаторами образовательных проектов, методи-
ческими консультантами дистанционного обуче-
ния и преподавателями цифрового обучения [18]. 
В целях реализации «Стратегии научно-техно-
логического развития России и цифровой эконо-
мики» в Санкт-Петербургском государственном 
университете создана магистерская программа 
«Преподаватель Школы высоких технологий». 
Она предназначена для подготовки учителя тех-
нологии, который решает профессиональные за-
дачи с использованием цифрового оборудования 
и готов взаимодействовать как в реальной, так 
и виртуальной образовательной среде. В РГА-
У-МСХА имени К. А. Тимирязева подготовка 
будущих преподавателей осуществляется по ма-
гистерской программе по направлению «Инфор-
матизация инженерного образования». Во время 
обучения магистранты разрабатывают электрон-
но-образовательные ресурсы. Выпускники смогут 
применять в своей профессиональной деятельно-
сти полученные знания, умения и навыки при раз-
работке учебного контента [19, с. 350].

Развитие информационных технологий и ин-
форматизацию образования можно разделить 
на три этапа: электронизацию, компьютериза-
цию и цифровую трансформацию образования, 
в результате которых прослеживается путь фор-
мирования современного образовательного про-
цесса и подготовки учителей в цифровую эпоху 
[20]. Информационные технологии в образовании 
прогрессивно развиваются с середины прошлого 
века. В XXI в. цифровая трансформация проникла 
во все отрасли экономики страны, включая обра-
зование, при этом она непрерывно развивается. 
Внедрение цифровых технологий в школьное об-
разование и создание цифровой образовательной 
среды потребовали пересмотра и изменения форм 
и методов обучения, содержания образования. 
Кроме того, актуальной задачей стала подготовка 
учителей-предметников к новым ролям, форми-
рование ИТ-компетенций будущих учителей, со-
ответствующих реалиям современного общества 
в цифровую эпоху [21].

Таким образом, основными тенденциями, 
которые связаны с трансформацией роли пре-
подавателя, являются цифровая трансформация 
образовательной среды, что также влияет на ин-
дивидуализацию процесса обучения. Изучение 
особенностей использования цифровых техно-
логий в системе образования России показало 
постепенное изменение форм, содержания и тех-
нологии преподавания школьного и высшего об-
разования. В результате в учебную программу 
введены новые IT-ориентированные дисциплины 
и факультативы, к обучению студентов привлече-
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ны специалисты по информационным техноло-
гиям, созданы виртуальные пространства и плат-
формы для учебно-педагогического взаимодей-
ствия субъектов образования [22]. Разработанные 
платформы стали не просто дематериализованной 
версией университета в его физическом воплоще-
нии, а настоящим пространством для эксперимен-
тов в области цифровых технологий, электронно-
го обучения на основе современных нормативных 
актов. Кроме того, в связи с цифровой трансфор-
мацией образования существует потребность 
в преподавателях с ИТ-компетенцией, препода-
вательских профессиях, которые меняют роль 
преподавателя, что повлияло на содержание и об-
новление учебных программ магистратуры [23]. 
Результаты трансформации деятельности учителя 
в условиях цифровой трансформации образова-
ния в России  включают:

‒ создание рабочих мест для преподавателей 
с новой квалификацией в результате внедрения 
новых дисциплин и требований к организации об-
учения (например, появление новых профессий, 
таких как «преподаватель дистанционного обу-
чения», «куратор онлайн-образовательных про-
грамм», «тренер по смешанному обучению», «ме-

тодический консультант онлайн-обучения» и др.);
‒ создание новых образовательных универ-

ситетских программ (в частности магистерских) 
с учетом потребности общества и государства 
в подготовке специалистов, обладающих цифро-
вой компетенцией и способных проводить обуче-
ние в условиях цифровой  трансформации;

‒ создание вариативных образовательных 
платформ для доступного обучения и взаимодей-
ствия всех субъектов образовательной деятельно-
сти в цифровом  пространстве.

Выводы. Мы проанализировали примене-
ние цифровых технологий в образовательном 
процессе. В заключение отметим, что сегодня 
используются различные варианты информаци-
онно-коммуникационных технологий. Цифровая 
трансформация педагогической компетентности 
затрагивает большинство аспектов профессио-
нальной деятельности учителей и требует внима-
ния исследователей и преподавателей к развитию 
цифровой составляющей педагогической компе-
тентности. Важным вектором в развитии совре-
менного образования является повышение квали-
фикации учителя с применением дистанционного 
 образования.
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