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ввеДение

Тотальные изменения в сознании современной молоде-
жи неразрывно связаны с процессом цифровизации, когда 
скорость распространения информационных потоков мно-
гократно возрастает, а массовые коммуникации и интернет-
медиа становятся ведущими держателями социально-
значимого контента. Культурные изменения, хронологиче-
ские рамки которых мы относим к началу 2000-х, связаны 
с переходом от информатизации к цифровизации и появле-
нием нового поколения учащихся – поколения Z. 

Социокультурные трансформации понимаются нами 
как системные последовательные изменения в процессе 
освоения ценностей, определяющих тенденции развития 
культуры общества. Образование как ресурс социального 
развития подвержен трансформационным процессам наи-
более сильно, чем иные общественные институты. Гибкое 
реагирование всей системы обучения и воспитания подрас-
тающего поколения на запросы времени, развитие адаптив-
ности становится задачей модернизации. Информационная 
подготовка в образовательных организациях высшего обра-
зования требует мобильной реакции на изменения в созна-
нии старшеклассников с целью достижения максимальных 
результатов, на которые потенциально способны представи-
тели нового поколения.

Цифровая культура способствует процессу познания 
действительности в целом, в современных условиях являет-
ся способом освоения культурной реальности, в овладении 
интеллектуальным запасом человечества, а также, на ми-
ровоззренческом уровне, способствует усвоению профес-
сионального опыта, позволяет специалисту, осваивающему 
педагогическую профессию, синтезировать информацию 
из производственной и психолого-педагогической сферы 
в профессиональное педагогическое знание. Педагог на со-
временном этапе развития образования должен стать куль-
турным ориентиром для учащихся. Формируя цифровую 
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культуру будущего педагога, мы закладываем основы инфор-
мационного мировоззрения этого специалиста, проявляю-
щиеся в принципах организации его будущей профессио-
нальной деятельности.

Системе профессионального педагогического образо-
вания, находящейся в стадии модернизации с периода вве-
дения трехуровневой системы высшего образования, свой-
ственны проблемы академического вузовского образования, 
одна из которых – ориентированная на «потребление гото-
вого знания» модель обучения, когда современная ситуация 
требует постоянно анализировать ведущие тенденции разви-
тия экономической сферы, культурные основ общества, тре-
бования рынка труда, непрерывно осваивать новые приемы 
и технологии подготовки подрастающего поколения, новые, 
необходимые для инновационных производств профессио-
нальные компетенции. Цифровая культура становится одним 
из условий, способствующих развитию новой ценностно-
ориентированной модели профессионального педагогиче-
ского образования.

Анализ нормативно-правовых документов (Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года от 17.11.2008, 
Федеральный проект «Современная модель образования, 
ориентированная на решение задач инновационного раз-
вития экономики» на период до 2020 года, Федеральная 
программа «Электронная Россия»), Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
и в особенности «Стратегии развития информационного 
общества РФ на 2017–2030 годы» и Федеральной государ-
ственной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (утверждена 28 июля 2017 г.) позволил нам 
сделать вывод о несоответствии существующей системы 
профессиональной информационной подготовки педагога 
требованиям, отраженным в этих документах. Постоянный 
рост профессиональной информации, необходимость ши-
рокого информационного освещения всей деятельности 
образовательных учреждений, реализующая принцип от-
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крытости, декларируемый в нормативных документах, ста-
вит задачу разработки новых педагогических технологий, 
создания профессиональной цифровой информационной 
среды подготовки специалиста, позволяющих обеспечить 
эффективность образовательного процесса.

Общий уровень цифровой культуры будущих педаго-
гов не может быть признан удовлетворительным именно 
в ценностно-ориентированном аспекте, поскольку общий 
уровень информационной подготовки остается достаточ-
ным, но преобладает потребительское отношение к инфор-
мации как к ресурсу, отсутствие трансформации инфор-
мации в знание и творческий ориентир, что проявляется 
в неумении решать типовые информационные задачи: от-
сутствуют представления о составе, возможностях исполь-
зования мировых, национальных, региональных информа-
ционных ресурсов, наблюдается незнание особенностей ра-
боты внутри информационных систем; неумелое владение 
алгоритмами поиска информации, ограниченность знаний 
и умений по анализу и синтезу, критической оценке най-
денной информации; репродуктивный характер деятельно-
сти по обработке информации и подготовке на ее основе 
информационно-знаниевых продуктов, являющихся резуль-
татом самостоятельной учебной, научно-исследовательской 
работы.

Информационная деятельность педагога определяется 
спецификой квалификации, охватывающей и психолого-
педагогическое информационное поле, и информационное 
пространство, формируемое в рамках предметных рамках. 
Существенная широта и разноплановость информационных 
ресурсов требуют высокого уровня информационного ми-
ровоззрения и информационной компетентности будущего 
специалиста данного профиля.

Таким образом, проблема исследования актуализируется 
востребованностью новых подходов к изучению содержания 
и процесса формирования цифровой культуры будущего пе-
дагога, при этом цифровая культура должна рассматриваться 
в контексте специфики профессиональной педагоги деятель-
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ности педагога исследуемого профиля. Исходя из этого, на 
социально-педагогическом уровне актуальность проблемы 
определяется выраженной спецификой информационной 
деятельности педагога и недостаточным уровнем сформи-
рованности цифровой культуры современных выпускников 
педагогических вузов. 

В психолого-педагогических исследованиях проблема 
формирования информационной и цифровой культуры ста-
новится предметом анализа в связи с активизацией инфор-
мационных процессов. В своем исследовании мы ориенти-
ровались на работы, посвященные пониманию сущности ка-
тегории «цифровая культура» в различных аспектах знания: 
с позиций философии (труды С.М. Оленева, А.П. Суханова, 
Э.П. Семенюка, А.Д. Урсула и др.), на основании культуроло-
гического подхода (М.Г. Вохрышева, К.К. Колин, В.И. Мин-
кина, Е.А. Медведева и др.); с позиций информационного 
подхода и взаимосвязи инфрматизации и образования (ра-
боты А.А. Ахаяна, А.Г. Гейн, И.В. Роберт, А.Я. Фридланда), 
в русле понимания категории как сущностного свойства лич-
ности (исследования Н.Б. Зиновьевой. Ю.С. Зубова). Одна-
ко существующие в науке подходы имеют ряд недостатков, 
а именно: не сложилось единых представлений о трактовке 
понятия, цифровая культура рассматривается в узких рамках 
массовой культуры и способов освоения системы цифровых 
«гаджитов».

Несмотря на существенный опыт по различным аспек-
там формирования цифровой культуры, существующие под-
ходы имеют ряд недостатков, а именно, отсутствие целост-
ной концепции формирования цифровой культуры педаго-
га как средства приращения и обновления знаний, слабая 
разработанность программно-методического и технологи-
ческого обеспечения данного процесса в педагогическом 
вузе. Мы фиксируем отсутствие концептуального обоснова-
ния проблемы формирования цифровой культуры будущего 
педагога. 

Таким образом, на научно-теоретическом уровне ак-
туальность проблемы определяется противоречием между 
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имеющимися исследованиями в области формирования 
цифровой культуры, существующими концептуальными под-
ходами к формированию информационной культуры и сте-
пенью разработанности концептуальных основ формирова-
ния цифровой культуры будущих педагогов.

Исследования В.И. Загвязинского, В.В. Краевского, 
Н.В. Кузьминой, М.М. Левиной, С.А. Писаревой, В.А. Сла-
стенина, А.П. Тряпициной, Н.Е. Эргановой и других ученых 
помогают определить особенности профессиональной под-
готовки педагогов в вузе. Проблемы совершенствования об-
разовательного процесса с использованием новых инфор-
мационных технологий отражены в работах А.А. Ахаяна, 
Д.Ш. Матроса, Е.С. Полат, И.В. Роберт, Б.Е. Стариченко, 
Н.Ф. Талызиной и др. Формированию информационной 
культуры студентов вузов и педагогов различных образова-
тельных областей посвящены исследования Е.В. Данильчук, 
Н. И. Гендиной, А.Н. Григорьева, М.Л. Груздевой, С. М. Ко-
нюшенко и др. Категория «цифровая культура» осмысляет-
ся в трудах Д.В. Галкин, И.Ф. Колонтаевская, Д.Е. Прокудин, 
Е.Г. Соколов, Н.Л. Соколова. Тем не менее анализ педагогиче-
ской практики показывает: 

• преобладание монодисциплинарного подхода, в ре-
зультате которого формирование цифровой культуры сво-
дится только лишь к повышению уровня информационной 
компетентности, овладению рациональными приемами ра-
боты с информацией;

• отсутствие исследований, характеризующих реальное 
состояние цифровой культуры будущих педагогов. 

В связи с этим на научно-методическом уровне акту-
альность определяется противоречием между необходимо-
стью создания педагогического инструментария реализа-
ции теории формирования цифровой культуры будущего 
педагога.

Цель монографического исследования – состоит 
в разработке и верификации ценностно-ориентированной 
концепции формирования цифровой культуры будущего пе-
дагога.
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Объект монографического исследования – процесс 
профессиональной подготовки педагога в вузе.

Предмет монографического исследования – педагоги-
ческое обеспечение ценностно-ориентированного форми-
рования цифровой культуры будущих педагогов в образова-
тельных организациях высшего образования.

Идея исследования заключается в построении целостной 
и непроти-воречивой теории, которая интерпретирует и рас-
крывает основания формирования цифровой культуры буду-
щего педагога в ценностно-мировоззренческом аспекте, задает 
ориентиры и способы его педагогического обеспечения в усло-
виях профессиональной педагогической подготовки.

В монографии представлен авторский опыт решения 
поставленных задач, позволяющий реализовать предлагае-
мую версию ценностно-ориентированной концепции фор-
мирования цифровой культуры будущего педагога в практике 
подготовки специалистов для системы общего и профессио-
нального образования.
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глава 1 
Теоретико-методологические аспекты  

проблемы ценностно-смысловых ориентиров 
формирования цифровой культуры  

будущего педагога

1.1. Понятийно-терминологическое пространство  
проблемы формирования цифровой культуры  

будущего педагога

Представленная в предыдущей главе историография 
определяет исторические предпосылки становления пробле-
мы формирования информационной и цифровой культуры 
будущего педагога. Не менее важным аспектом анализа явля-
ется определение основных понятий исследования. Особен-
ностью нашего исследования является широта понятийного 
аппарата, внутри которого происходит функционирование 
анализируемых процессов, что оказывает существенное 
влияние на построение концепции формирования инфор-
мационной культуры педагога профессионального обучения. 

В нашем исследовании под «понятием» мы будем иметь 
ввиду «целостную совокупность суждений, ядром которой 
являются суждения о существенных признаках, свойствах 
исследуемого объекта» [151, с. 459]. А.В. Усова выделяет сле-
дующие характеристики понятия: содержание, объем, связи 
и отношения с другими понятиями.

Под содержанием понятия традиционно понимают со-
вокупность существенных свойств (сторон) класса предме-
тов или явлений, отражаемых в сознании с помощью данно-
го феномена [121, 151 и др.]. Под объемом –количество объ-
ектов, охватываемых данным понятием (или отражаемых 
в сознании с помощью данного понятия). Отражение этих 
объективно существующих связей между предметами и явле-
ниями в сознании человека – связи и отношения между по-
нятиями.
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Анализ существующих концепций формирования и 
развития цифровой культуры позволяет констатировать, 
с одной стороны, готовность ученых и практиков осознать 
исследуемый феномен, с другой – невозможность сформули-
ровать целостное словесное определение, адекватное идеям, 
мыслям и настроениям научного сообщества, удовлетворяю-
щее всех. Мы согласны с Н.Б. Зиновьевой, заявляющей о не-
достаточности аналитических работ и разноплановости по-
нимания сущности категории «информационная культура», 
к которому приводит отсутствие методологии, нечеткость 
формулировки базовых категорий (объекта, предмета, функ-
ций, принципов и т.д.). Как следствие подобного понимания 
мы имеем специфическую трактовку, особенностей и средств 
формирования данного вида культуры. Подобные несогла-
сованности, а также отсутствие понимания сущности «циф-
ровой культуры педагога» делают необходимым теоретико-
педагогическое исследование дефиниции, ее конкретиза-
цию и обоснование.

Наша цель в данном разделе исследования – в формули-
ровании понятия «цифровая культура педагога». Материа-
лом для теоретико-педагогического анализа послужили име-
ющиеся нормативно-правовые документы, педагогические 
концепции, публикации по данной тематике. В результате 
проведенного исследования мы пришли к выводу об отсут-
ствии трактовки категории «цифровая культура педагога». 
Для определения исследуемого необходима консолидация 
двух понятийных аппаратов: первый из них определяет 
специфику категории «информационная культура педаго-
га», второй – определяет специфику категории «цифровая 
культура».

Мы считаем подобное объединение возможным вслед-
ствие того, что понятийный аппарат, определяющий специ-
фику категории «информационная культура», применим для 
характеристик информатизации как социального явления, 
завершающего свой активный период.

Анализ специфики феномена «информационная куль-
тура» позволяет глубоко исследовать понятийное простран-
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ство категории «цифровая культура», так как одно понятие 
является эволюционирующей формой другого. 

Проанализируем одну из ключевых для нас категорий – 
категорию «информационная культура». Внутри нее присут-
ствуют два смыслообразующих: понятия «информация» и 
«культура». Исходной методологической предпосылкой вы-
ступает положение о том, что ведущим концептом в системе 
«информация – культура» выступает «культура», а «инфор-
мация» выполняет функцию уточняющей характеристики. 
Такой подход делает акцент на общекультурной, «человече-
ской» сущности проблематики информационной культуры, 
подчеркивая, что она связана с человеком в информацион-
ной среде. Понятие «информация» в словосочетании «ин-
формационная культура» носит аспектологический харак-
тер. Перестановка категорий привела бы к переакцентовке 
значений («культурная информация») и к обессмысливанию 
явления, которое было обозначено первоначально в соот-
ветствии с вполне определенным замыслом. Проанализиру-
ем ведущие подходы к понятию «культура».

Существует несколько сотен различных подходов к 
определению этого понятия. Первые трактовки феноме-
на «культура» появляются еще у античных философов. Ла-
тинское слово “cultura” означает возделывание, обработка. 
Однако с самых древних времен это слово использовалось 
в значении преображения человеком окружающего мира, 
в ходе которого происходит приобретение разного рода 
навыков, а также формирования человеческой души. 
В качестве научного термина стало широко использоваться 
в европейской философии и исторической науке начиная со 
второй половины XVIII века.

Мы принимаем классическое, философское, пред-
ставление о культуре. А именно: культура как «уровень 
внебиологического развития личности или общества в целом, 
это и деятельность человека, и ее выражение, и ее результат. 
Понятие «культура» включает в себя два основных уровня: 
предметные результаты деятельности людей (технологии, 
искусства и т.д.) и реализуемые в ней знания, умения и навыки, 
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уровень интеллектуального, нравственного, эстетического 
развития. Культура – это именно человеческий способ 
существования в мире, поэтому современное словарное 
определение культуры звучит так: «специфический способ 
организации и развития человеческой жизнедеятельности, 
представленный в продуктах материального и духовного 
труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных 
ценностях, в совокупности отношений людей к природе, 
между собой и к самим себе». Культура зачастую понимается 
как совокупность созданных человеком в ходе его 
деятельности и специфических для него жизненных форм, а 
также сам процесс их создания и воспроизводства. Понятие 
характеризует мир человека и включает в себя ценности, 
нормы, верования и обряды, знания и умения.

С педагогической точки зрения культура характеризует 
заданный уровень развития общества, творческого развития 
и комплекс разноплановых способностей человека, 
проявляющихся в типах и формах мировоззрения, способах 
построения картины мира, в их коммуникациях и ценностно-
смысловых ориентациях. Для образования принципиально 
важна транслирующая функция культуры. Именно 
посредством культуры возможна передача ценностей и опыта 
от поколения к поколению. Культура является связующим 
звеном в системе передачи накопленных знаний.

Одной из содержательных граней культуры является 
культура личности, под которой понимается определенная 
система качеств (ума, характера, воображения, памяти), 
осознаваемых личностью как ценностные и ценимые в 
обществе. «Культура характеризует особенности сознания, 
поведения и деятельности людей в конкретных сферах 
общественной жизни». В свою очередь, культура личности 
включает в себя целый ряд составляющих (экономическая, 
правовая, лингвистическая, эстетическая, информационная, 
профессиональная и т.д.), гармоничное сочетание которых 
дает в совокупности всесторонне развитую личность.

Д. Бидни, С. Кон, Ю.М. Лотман рассматривают культуру 
на основе системно-информационного подхода. В этих 
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исследованиях понятие «культура» связано с понятием 
«информация». Информационный процесс, протекает, 
по их мнению, в форме трансляции достижений человека, 
общения и поведения людей. Ю.М.  Лотман понимает культуру 
как совокупность наследственной информации, способов 
ее организации и сохранения [83]. В работах В.С. Степина 
культура выступает в качестве системы информационных 
кодов, фиксирующих исторически накопленный социальный 
опыт для передачи новым поколениям, который по 
отношению к различным видам деятельности человека 
может рассматриваться как его надбиологическая программа. 

Обобщая взгляды исследователей представленного под-
хода, можно сказать, что культура и информация – это еди-
ное целое. На наш взгляд, семантические поля этих понятий 
близки и пересекаются в области трансляции знания, однако 
каждое из них целостно и оригинально, имеет свою область 
применения и характеристики.

Существует несколько десятков определений информа-
ции. Само слово «информация» известно со времен Пет ра I, 
а его синонимы в русском языке («сведения», «вести») упо-
треблялись и раньше. Понятное каждому определение дал 
С.И. Ожегов в «Словаре русского языка»: «1. Сведения об 
окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспри-
нимаемые человеком или специальными устройствами. 2. 
Сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии 
чего-либо». Философский энциклопедический словарь дает 
несколько трактовок: «информация (от лат. informatio – озна-
комление, разъяснение, представление, понятие): 1) сооб-
щение, осведомление о положении дел, сведения о чем-либо, 
передаваемые людьми; 2) уменьшаемая, снимаемая неопреде-
ленность в результате получения сообщений; 3) сообщение, 
неразрывно связанное с управлением, сигналы в единстве 
синтаксических, семантических и прагматических характе-
ристик; 4) передача, отражение разнообразия в любых объ-
ектах и процессах (неживой и живой природы)». Большой 
энциклопедический словарь вносит адресность в понятие 
«информация»: «первоначально − сведения, передаваемые 
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людьми устным, письменным и другими способами с помо-
щью условных сигналов, с середины ХХ века общенаучное 
понятие, включающее обмен сведениями между людьми, че-
ловеком и автоматом, автоматом и автоматом, обмен сигна-
лом в животном и растительном мире, передача признаков 
от клетки к клетке, от организма к организму»[16, c. 584].

М.В. Иншаков [57] характеризует информацию как ма-
териальный след (отражение), оставляемый при взаимодей-
ствии двух или более материальных тел и процессов друг в 
друге, потенциально способный быть воспринятым кем-то 
как след оставившего его тела.

На бытовом уровне информация определяется как све-
дения, передаваемые в процессе общения и взаимодействия 
с помощью речи и других средств коммуникации. В науке же 
существует множество подходов к конкретизации этого поня-
тия. Каждая отрасль знания определяет его, исходя из своих 
специфических задач. Социология и философия связывают 
это понятие с проблемами взаимодействия в обществе, ки-
бернетика – с управлением, математика – с количественны-
ми характеристиками. Мы видим в этом особенности содер-
жания, полученного из окружающего мира в процессе адап-
тации, и коммуникацию, в процессе которой устраняется не-
определенность и передача разнообразия, мера сложности 
структур и вероятность выбора. Каждое их этих определений 
раскрывает ту или иную грань многоаспектного понятия.

Анализ ведущих подходов к пониманию смысла инфор-
мации позволил выделить следующие аспекты категории 
«информация»: 1) содержание, приобретенное от взаимо-
действия с внешним миром в процессе приспособления к 
нему; 2) способ общения, в процессе которого устраняется 
неопределенность; 3) передача разнообразия, мера сложно-
сти структур; 4) вероятность выбора. Каждое из пониманий 
раскрывает ту или иную грань многоаспектного понятия. 
В техническом аспекте изучаются проблемы точности, на-
дежности, скорости передачи сообщений. В семантическом 
аспекте исследования направлены на решение проблемы 
точности передачи смысла сообщений с помощью кодиро-
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ванных сигналов. Прагматический аспект исследования 
информации заключается в том, насколько ценным для по-
требителя является полученное сообщение с точки зрения 
влияния этого сообщения на последующее поведение.

 Следовательно, информация как научная категория вы-
ходит за рамки любой из конкретных наук, она является об-
щенаучной дефиницией. Отсюда и многообразие интересов 
науки к информации. С технической точки зрения можно 
изучать точность, надежность, скорость передачи информа-
ционных сообщений. В семантическом плане исследования 
могут быть направлены на решение проблемы точности 
передачи смысла сообщений с помощью неких сигналов. 
Прагматический аспект исследования информации заключа-
ется в том, насколько сильно повлияет данное сообщение на 
дальнейшее поведение индивида. Н. Винер писал о сущности 
информации следующее: «Информация – это не материя и 
не энергия, информация – это информация». Но основное 
определение информации, которое он дал в нескольких сво-
их книгах, следующее: информация – это обозначение содер-
жания, полученное нами из внешнего мира в процессе при-
спосабливания к нему нас и наших чувств. Нам представля-
ется, что информацией являются не просто новые данные и 
сведения вообще, а воспринятые, понятые и оцененные как 
полезные для решения тех или иных задач, это то полезное 
содержание, которое из различных сведений, данных можно 
извлечь для последующего использования.

Ошибочным, на наш взгляд, является современное упо-
требление слова «информация» как синонима термина «зна-
ние». Необходимо видеть разницу между неструктурирован-
ным, несортированным информационным потоком и осмыс-
ленным, переработанным знанием. Информация есть не что 
иное, как источник знания, ее необходимо осмыслить, отсо-
ртировать, переработать. И только в случае владения навы-
ками работы с информацией она способна стать истинным 
знанием, а не заблуждением.

В свою очередь, знания – «это совокупность сведений 
в какой-нибудь области» [17], это отражение в сознании че-
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ловека объектов действительности, доступных посредством 
понятий и категорий их пониманию и объяснению. 

Мы разделяем точку зрения И.Г. Моргенштерна, ко-
торый, соотнося понятия «информация» и «знание», рас-
суждает так: «Знание стремится к устойчивости, надежно-
сти, а информация его размывает, вносит сомнения, неред-
ко уничтожает. На знаниях основаны законы, стандарты, а 
информация связана с творчеством, изобретательством, 
новаторством и прогрессом. Знания являются результатом 
познавательной научной учебной деятельности. Знаниями 
овладевают, а информацию получают. Информация − это как 
бы часть знания, и в то же время самая активная, меняющая-
ся его часть. Информация, по мере накопления и обработки, 
преобразуется в знание, которое в свою очередь становится 
информацией для кого-либо» [94]. Таким образом, при всех 
различиях знания неотделимы от информации.

Знания весьма разнообразны по своим характеристикам 
и признакам. Именно они определяют успех человека в при-
роде и обществе. Интеллектуальный потенциал личности 
определяется ее способностью к накоплению, передаче, кор-
ректировке и практическому использованию знаний. Сово-
купность интеллектуального потенциала становится основ-
ной ценностью любой организации.

Знания являются управляемой категорией, прежде все-
го потому, что процесс их получения носит системный харак-
тер и должен вестись в русле основных управленческих функ-
ций: целеполагания, мотивации, регулирования контроля и 
мониторинга и т.д. Выделяют следующие качества знаний: 
объем, полнота, характер, системность, устойчивость.

В динамичной системе «информация − знание» связую-
щим звеном становится набор инструментов, позволяющих 
личности осуществлять это постоянное преобразование. Мы 
считаем, что к этой системе также относятся знания инфор-
мационных ресурсов, навыки работы с информацией, ин-
формационная и компьютерная грамотность и т.д. Личность, 
обладающая высоким уровнем информационной культуры, 
с легкостью транслирует информацию в знание, а следова-
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тельно, становится более обучаемой, конкурентоспособной 
в профессиональном плане. Информационная культура ста-
новится своеобразным пропуском в информационное обще-
ство, где категория «знание» представляется как ценный ма-
териальный продукт.

Одну из многих граней общечеловеческой культуры 
представляет собой культура информационная. В самом тер-
мине, состоящим из двух категорий – «культура» и «инфор-
мация», можно прочувствовать связь между ценностными 
общественными ориентациями и информационной деятель-
ностью личности. Э.П. Семенюк рассуждает об информаци-
онной культуре так: «Это та специфическая сторона культу-
ры, которая прямо и непосредственно связана с информа-
ционным аспектом жизни людей во всей его полноте. Она 
объективно характеризует уровень всех осуществляемых в 
обществе информационных процессов и существующих сугу-
бо информационных отношений. Можно сказать, что это ин-
формационная компонента человеческой культуры в целом» 
[122, c. 3].

Анализ существующих исследований в области определе-
ния понятия «информационная культура» позволяет конста-
тировать, с одной стороны, готовность ученых и практиков 
осознать дефиницию, с другой – невозможность сформули-
ровать целостное определение, адекватное идеям, мыслям и 
настроениям, удовлетворяющее всех. Разрабатываемые под-
ходы к пониманию информационной культуры отличаются 
фрагментарностью, разорванностью. Большинство ученых 
признают, что дать в кратком, емком и понятном виде объ-
ем соответствующего понятия для «информационной куль-
туры» представляет довольно сложную и трудноразрешимую 
проблему. Многие исследователи признают правомерность 
многоаспектного подхода и рассматривают в текстах сразу 
несколько вариантов объема понятия.

Мы согласны с Н.Б. Зиновьевой, констатирующей одно-
сторонний подход к вопросам изучения информационной 
культуры и способов ее формирования. Исследователь гово-
рит об узости и примитивности трактовки понятия и мето-
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дов ее формирования, что приводит исключительно к праг-
матическому уровню ее восприятия. Глубокое изучение тер-
мина указывает на следующие несоответствия:

• глобальная дефиниция «культура», которую невозмож-
но свести лишь к системе знаний и умений, в структуре рас-
сматриваемого словосочетания играет ведущую роль;

• фиксируется синонимичность «информационной куль-
туры» и «компьютерной грамотности».

Вторая тенденция состоит в том, что информационная 
культура признается в качестве интегративной учебной дис-
циплины, сочетающей достижения традиционной культуры 
с достижениями, основанными на информационных техно-
логиях. Здесь обязательным является рассмотрение данного 
понятия с философской, социальной, культурологической, 
психологической точек зрения.

Подобные идеи мы видим в работах С.М. Оленева, кото-
рый определяет информационную культуру как обществен-
ную категорию, представляющую собой методический аппа-
рат оперирования социальной информацией, сложившийся 
в ходе эволюции общества и накопивший в себе все много-
образие способов взаимодействия человека и информации. 
С точки зрения Ю.С. Зубова и Н.А. Слядневой, информаци-
онная культура – это не набор элементарных прикладных зна-
ний, необходимых каждому школьнику, дабы не заблудиться 
в библиотеке или компьютере. Информационная культура – 
это методика, методология и мировоззрение общества эпохи 
информатизации. Такой подход к категории, на наш взгляд, 
отражает интегральный характер исследуемого феномена, 
его значимость для современного члена общества и необхо-
димость разработки мер по формированию.

В большинстве работ прослеживается тенденция к раз-
делению информационной культуры общества и личности. 
Э.П. Семенюк пишет: « В зависимости от субъекта деятельно-
сти можно различать информационную культуру личности, 
всего общества или любой его части – класса, нации (либо 
иной этнической принадлежности), возрастной или про-
фессиональной группы, определенного социума. Каждый 
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из этих уровней, естественно, имеет свои специфические 
свойства и характеристики. Актуальным представляется, на-
пример, специальное изучение информационной культуры 
научных, инженерно-технических работников, преподавате-
лей средней и высшей школы, студенчества и т.п.» [122, c. 3]. 
Предмет нашего интереса – информационная культура как 
личностная характеристика.

Исследуемая категория «информационная культура» 
широко использовалась в процессе подготовки работников 
культуры, библиотекарей и библиографов. В подобном кон-
тексте объектом анализа являлась информационная культу-
ра читателей в первую очередь, а задача ее формирования 
целиком и полностью возлагалась на библиотеку, которая в 
данный период времени была центром всех информацион-
ных потоков. Тем не менее уже в том периоде, рассуждая о 
роли библиотеки (именно здесь накоплен существенный 
опыт по формированию информационной культуры различ-
ных категорий), исследователи отмечают важность работы 
с подрастающими читателями в образовательной организа-
ции. Н.И. Гендина, трактует понятие «информационная куль-
тура личности» как «одну из составляющих общей культуры 
человека; совокупность информационного мировоззрения 
и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправ-
ленную, самостоятельную деятельность по оптимальному 
удовлетворению индивидуальных информационных потреб-
ностей с использованием как традиционных, так и новых 
технологий [32]. Данный вид культуры является важнейшим 
фактором успешной профессиональной и непрофессиональ-
ной деятельности, а также социальной защищенности лич-
ности в информационном обществе» [53].

С позиции И.Г. Моргенштерна, исследуемый вид 
культуры – это «обретенный обществом и социумом способ 
создания и потребления информации, выражающий 
отношение к ней» [94, с. 82]. Особенность ее формирования, 
по мнению исследователя, – это выбор информационного 
канала: чем многообразнее каналы, тем выше уровень 
информационной культуры. Уровень, по И.Г. Моргенштерну, 
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также определяется наличием способностей разумного 
ограничения потока информации и информационного шума, 
который ограничивается правовыми нормами авторского 
права, проявляется в навыках цитирования различных 
информационных средств. 

Н.В. Лопатина трактует информационную культуру как 
«социальную технологию, направленную на обеспечение 
безболезненной адаптации к условиям естественной дина-
мики информационной среды, на построение комфортных, 
сбалансированных и устойчивых отношений всех элемен-
тов социума и окружающей информационной сферы» [136]. 

Одним из ведущих аспектов освещения проблемы пони-
мания сущности информационной культуры, выявления под-
ходов к ее формированию и критериев сформированности 
выделенного качества стал аспект, основанный на киберне-
тическом подходе. Анализ «информационной культуры» в 
данном случае идет с позиций информатики и проявления 
готовности работать в условиях информатизации общества  
[2, 32, 101, 110, и др.].

Первое комплексное исследование проблемы развития 
информационной культуры появилось в работе В.Г. Воро-
бьева «Твоя информационная культура». Анализируемый фе-
номен рассмотрен в контексте психолого-лингвистических 
особенностей восприятия личностью информации, с учетом 
функционирования механизмов понимания, памяти, анализа 
информационных потоков и сообщений. Личность, по мне-
нию В.Г. Воробьева, в информационном процессе выступает 
в двоякой роли: это и производитель, и потребитель инфор-
мации оба действия имеют свои характерные психологиче-
ские особенности, обозначенные ученым. При достаточной 
глубине работы она носит популярный, а не исследователь-
ский характер.

Е.В. Данильчук характеризует информационную куль-
туру как особого вида компетентность в новых информаци-
онных условиях, являющуюся неотъемлемой частью общей 
культуры человека, − одну из приоритетных задач системы 
образования. По мнению ученого, «информационная культу-
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ра личности − сложное системное качество личности, кото-
рая включает в себя упорядоченную совокупность гуманисти-
ческих идей, ценностно-смысловых ориентаций, собствен-
ных позиций и свойств личности, и проявляющееся в реали-
зации универсальных способов познания, взаимодействий, 
взаимоотношений, деятельности в информационной среде, 
и определяющее целостную готовность человека к освое-
нию нового образа жизни на информационной основе» [46].

Системообразующий фактор в структуре информацион-
ной культуры – информационная деятельность. Е.В. Даниль-
чук понимает ее как процесс, в ходе которого личность по-
знает и трансформирует информационную среду, выступая 
при этом активным субъектом, а объектами деятельности 
в данном случае являются процессы и явления информаци-
онной среды. В подобной информационной деятельности 
наиболее полно реализуются личностные мотивы каждого, 
которые делают возможным как личностный рост, так и об-
щественное развитие.

Наиболее адекватную целям нашего исследования 
структуру исследуемого понятия предлагают А.Н. Дулатова, 
Н.В. Зиновьева. По мнению ученых, информационная куль-
тура состоит из следующих структурных блоков:

1. Информационное поведение, которое понимается 
как «целостная система взаимосвязанных реакций человека 
на контакт с информационной средой» [52, с. 37]. Анали-
зируемый вид поведения включает тезаурус (в буквальном 
смысле словарный запас). Для современных людей тезауру-
сы определяются уровнем образования, возрастом, сферой 
интересов, активностью или пассивностью характера лич-
ности, ее способностью адаптироваться к быстроменяю-
щимся условиям. 

2. Культура информационной деятельности, под ко-
торой в данном случае понимается совокупность процес-
сов сбора, обработки, хранения, поиска и использования 
инфор мации.

3. Осознание собственных информационных потреб-
ностей. «Информационные потребности представляют со-
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бой физиологический и психологический феномен, высту-
пающий первоосновой, побудительной причиной поиска 
информации, толкающей субъекта к активным действиям 
по ее переработке и использованию. Их реализация каждым 
субъектом является условием его социализации и самореали-
зации» [52, с. 37].

4. Мировоззренческая культура. В данном случае речь 
идет, прежде всего, об информационном мировоззрении, 
под которым понимается мировоззрение, которое разви-
вается вне зависимости от внешнего воздействия системы 
образования и воспитания на основе функционирования 
внутри информационных ресурсов; она способствует выра-
ботке ориентиров, «позволяющих определить собственную 
позицию при изменении ситуации» [52, c. 91−99].

Таким образом, на основании анализа современных ис-
следований по проблеме можно сделать следующее умоза-
ключение. Интеграция категорий «информация» и «культу-
ра» возникает на стыке двух наук – «информатики» и «куль-
турологии». Можно обозначить следующие направления 
интеграции, в основе которых взаимодействие по трем кон-
цептуальным схемам: «человек – информация», «человек – 
культура», «информация – культура». Интегрантом в данном 
случае становится заимствование идей: в центре всех про-
цессов – человек, культура по своей сути имеет информаци-
онный характер, она сама есть информация, смысл инфор-
мации – в трансляции культуры. 

Первый подход заключается в сведении информаци-
онной культуры к компьютерной грамотности или инфор-
мационной компетентности. Зачастую исследователи при-
знают тождественными курс «Основы информационной 
культуры» и традиционную дисциплину «Информатика», 
что ведет к значительному сужению понятия «информаци-
онная культура».

Как правило, попытки выявить сущность информаци-
онной культуры связаны с достаточно широким понимани-
ем этого явления и акцентированием какой-то грани. Чаще 



25

Формирование цифровой культуры будущего педагога

всего эта грань – информационная, а в информационной 
культуре исследователи видят выражение гуманитарных 
оснований информатизации. В цифровой – гуманитарные 
основания цифровизации. В категории «цифровая культура» 
доминантой определяется цифровой характер носителей 
информации, с которым имеет дело современный пользова-
тель. Подобное видение представляется нам ограниченным, 
не охватывающим культурологические и аксиологические 
основания феномена. 

Культурная доминанта понятия «цифровая культура» 
включает в себя категории целостного мировоззрения, цен-
ностей, технологий, правовых норм и т.п. Понятие «инфор-
мационное мировоззрение» активно вводится в научный 
обиход с середины 90-х гг. XX века. Согласно Большому 
энциклопедическому словарю, понятие «мировоззрение» 
определяется как «система общественных взглядов на объ-
ективный мир, место человека в нем, на отношения людей к 
окружающей действительности и самим себе» [17]. Н.И. Ген-
дина трактует данный концепт как «систему взглядов челове-
ка на мир информации и место человека в нем». Ю.С. Зубов 
и В.М. Петров понимают информационное мировоззрение 
как трактовку окружающего мира в терминах теории инфор-
мации: упорядоченность, энтропия, структура и др. В своей 
сущности информационное мировоззрение содержит систе-
му принципов, сформированные убеждения, особенности 
познания и способы организации картины мира. Эта система 
выражается в ценностях, организующих жизнедеятельность 
личности, группы и социума в век информации. Данный кон-
структ находится во взаимосвязи с мотивацией деятельности 
человека, которая является одним из факторов эффективно-
сти его информационной подготовки. Именно такое миро-
воззрение – необходимое условие для эффективного взаимо-
действия субъекта с информацией.

Мы считаем, что глобальная миссия информационного 
мировоззрения обусловлена его способностью к интегри-
рованию духовного мира личности и социальной жизни в 
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целом, примирения и соединения различных картин мира, 
в том числе естественно научной и гуманитарной. Формиру-
ется информационное мировоззрение в ходе непрерывного 
процесса расширения и углубления знаний и, опираясь на 
них, обоснования  собственных убеждений. 

Отношение человека к миру не ограничивается чистой 
мыслью, знанием, информацией. В мировоззрении наряду 
с этим присутствует чувство, переживание. Мировоззрение – 
не только теоретический, но и духовно-практический фено-
мен. Знание всегда неполно: оно дополняется убеждением и 
верой, которые закладывают основы человеческой ориента-
ции в жизни.

Согласно изложенному, дадим авторскую трактовку по-
нятия «информационное мировоззрение», под которым мы 
понимаем систему взглядов на информацию, информационную 
среду, роль и место в ней человека, а также основанные на этих 
взглядах ценностные ориентации, чувства, идеалы, которые опре-
деляют позицию личности по отношению к объектам, явлениям, 
процессам действительности и регулируют информационную дея-
тельность.

В структуре данного понятия мы рассматриваем два 
компонента. Сущностный компонент информационного ми-
ровоззрения личности связан с построением собственной 
информационной картины мира, в основе которой лежит 
осознание и принятие общих закономерностей организации 
информационных процессов в природе, технике и обще-
ственной жизни; диалога естественнонаучной и гуманитар-
ной культур в этом контексте; понимание роли развития ин-
формационных технологий, формировании информацион-
ного общества и др.

Аксиологический аспект информационного миро-
воззрения основан на наличии и значении ценностно-
смысловой сферы в информационной деятельности лич-
ности, в которую включены представления о юридических, 
этических и моральных нормах деятельности в цифровой 
информационной среде, наличие опыта поведения в усло-
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виях информационных взаимодействий и системы взаи-
моотношений в них; оценивание и выбор информации в 
образовательных целях, интересах развития творчества и 
личностной самореализации. Глобальная роль в осознании 
выбранного аспекта и адекватной оценки негативных про-
явлений в информационной среде: насилия, безнравствен-
ности, безвкусицы и др. Формирование ответственного от-
ношения к применению приобретенной информации, осу-
ществление информационной деятельности с пользой для 
общества. Осознание существования границ применимости 
цифровых технологий и приоритета ценности человече-
ской жизни, здоровья и личностного развития в человеко-
машинных системах. Понимание позитивных и негативных 
последствий развития процесса информатизации общества 
и жизнедеятельности человека и осознание необходимости 
преодоления проблем информационной экологии в услови-
ях информационного общества.

Формирование цифровой культуры педагога в мировоз-
зренческом аспекте позволяет развить общую культуру буду-
щего специалиста этого профиля. Подобное утверждение 
основано на повышении роли информации в формировании 
человека и его взглядов на жизнь в условиях расширения 
сферы действия новых цифровых технологий. Культурная 
доминанта категории «цифровая культура», анализируемая 
выше, может стать для будущего педагога интегративным 
стержнем, который объединит и гармонизирует все компо-
ненты современного общества.

Таким образом, под «информационным мировоззрени-
ем педагога» мы понимаем систему взглядов на информацию, 
информационную среду образования, роль и место в ней педагога, 
а также основанные на этих взглядах ценностные ориентации, 
чувства, идеалы, которые определяют позицию личности по от-
ношению к объектам, явлениям, процессам действительности 
и регулируют информационную деятельность в цифровой среде.

Информация и умение работы с ней представляют наи-
более предметную, как бы осязаемую часть исследуемой ка-
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тегории. Однако для нас эта сторона является отражением 
мировоззренческого аспекта проявления исследуемого фе-
номена. Логичным думается представить характеристику по-
нятия «информационная компетентность» как составляюще-
го цифровую культуру.

Различные трактовки понятия присутствуют в значи-
тельном количестве научных публикаций [53, 77, 81, 152 
и др.]. А.В. Хуторской под информационной компетентно-
стью понимает владение, обладание умениями самостоя-
тельно искать, анализировать и отбирать необходимую ин-
формацию, организовывать, преобразовывать, сохранять 
и передавать ее [155]. А.С. Белкин трактует компетенцию 
как «совокупность, прежде всего, знаниевых компонентов 
в структуре сознания человека, т.е. систему информации 
о наиболее существенных сторонах жизни и деятельно-
сти человека, обеспечивающих его полноценное социаль-
ное бытие». А.А. Ахаян, подводя итог сказанному, опреде-
ляет следующие  грани информационной компетентности 
педагога :

• информационная компетентность может рассматри-
ваться как качество личности, включающее совокупность 
знаний, умений и навыков выполнения различных видов ин-
формационной деятельности;

• информационная компетентность специалиста непо-
средственно связана со сферой его профессиональной дея-
тельности;

• информационная компетентность может рассматри-
ваться в «трех аспектах: а) в составе ключевых компетент-
ностей; б) как составляющая профессиональной компетент-
ности специалиста; в) как этап становления его профессио-
нальной культуры» [8, с. 15].

Соответственно под информационной компетентно-
стью можно понимать совокупность знаний, умений са-
мостоятельного поиска, отбора и анализа необходимой 
информации , навыков и практического опыта ее организа-
ции, преобразования, сохранения и передачи. Следователь-
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но, под «информационной компетентностью педагога про-
фессионального обучения» мы понимаем систему знаний, 
умений самостоятельного поиска, отбора и анализа необходи-
мой информации, навыков и практического опыта ее органи-
зации, преобразования, сохранения и передачи, в совокупности 
с качествами личности педагога, обеспечивающими ее функцио-
нирование.

Необходимо семантически разграничивать понятия 
«информационная культура» и «информационная компе-
тентность». Наличие информационной культуры предпо-
лагает обладание высоким уровнем информационной ком-
петентности. Мы рассматриваем информационную ком-
петентность как входящий в структуру компонент инфор-
мационной культуры, аккумулирующий информационные 
знания, умения, опыт деятельности в цифровой среде и 
систему личностных ориентаций на развитие этих качеств. 
Акцентируем внимание на ценностных ориентациях и ми-
ровоззренческих позициях личности, проявляющихся в 
информационной культуре. Она включает в себя категории 
знаний, умений и качеств личности, что отмечается в боль-
шинстве исследований [31, 32, 50, 53, 78, 90, 97, 104, 122 
и др.], но от информационной компетентности ее отличает 
наличие системы культурных норм, культурных ценностей 
и культурных символов, связанных с освоением информа-
ции, а также мировоззренческих ориентиров, определяю-
щих собственную позицию личности в освоении информа-
ционного пространства.

Проанализировав рассмотренные выше компоненты 
структуры категории «цифровая культура», даем следующее 
определение: цифровая культура – это сложное системное ка-
чество личности, проявляющееся в построении информационной 
картины мира и актуализации ценностно-смысловой сферы в ин-
формационной деятельности, совокупности знаний, умений само-
стоятельного поиска, отбора и анализа необходимой информации, 
навыков и практического опыта ее организации, преобразования, 
сохранения и передачи.
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К более узкой конкретизации необходимо свести поня-
тие цифровой культуры, говоря о цифровой культуре педаго-
га. Суть ее заключается в наличии определенной совокупно-
сти духовных и материальных ценностей образования и вос-
питания, проявляющейся в организации творческой педаго-
гической деятельности и необходимой для осуществления 
обучающих и воспитательных процессов в образовательной 
организации. 

Цифровая культура педагога, в свою очередь, включает в 
себя следующие компоненты, представленные на рисунке 1.

Рис. 1. Компоненты цифровой культуры педагога 

В своем исследовании под цифровой культурой педа-
гога мы будем понимать сложное системное качество личности, 
характеризующееся информационным мировоззрением, ориентиро-



31

Формирование цифровой культуры будущего педагога

ванным на ценности информационного взаимодействия в цифро-
вой среде, совокупностью знаний, умений и практического опыта 
информационной деятельности, проявляющееся в организации 
трансляции знаний и педагогического воздействия на становление 
обучающихся.

Цифровая культура педагога в таком понимании ста-
новится областью профессиональной культуры, связанной 
с функционированием информации в рамках профессио-
нальной деятельности. В структуре понятия синтезирует-
ся система информационных ценностей педагога, совре-
менных информационных технологий и социальных ин-
ститутов, обеспечивающих функционирование цифровой 
культуры педагога и уровень общекультурного развития 
специалиста.

Резюмируем сказанное в параграфе:
1. Особенностью нашего исследования является ши-

рота понятийного аппарата, внутри которого происходит 
функционирование анализируемых процессов. Для опреде-
ления исследуемого понятия «цифровая культура педагога» 
были проанализированы понятийный аппарат, определяю-
щий специфику категории «информационная культура», и 
понятийный аппарат, определяющий специфику категории 
«цифровая культура».

2. Ведущим в культурной доминанте понятия «цифровая 
культура педагога» является понятие «информационное ми-
ровоззрение педагога», под которым мы понимаем систему 
взглядов на информацию, цифровую информационную среду образо-
вания, роль и место в ней педагога, а также основанные на этих 
взглядах ценностные ориентации, чувства, идеалы, определяющие 
позицию личности по отношению к объектам, явлениям, процессам 
действительности и регулирующие информационную деятельность 
в цифровую эпоху.

3. Информационная компетентность педагога входит 
в структуру информационной культуры и является системой 
знаний, умений самостоятельного поиска, отбора и анализа не-
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обходимой информации, навыков и практического опыта ее орга-
низации, преобразования, сохранения и передачи в совокупности с 
качествами личности педагога, обеспечивающими ее функциониро-
вание.

4. К более узкой конкретизации необходимо свести по-
нятие цифровой культуры, говоря о цифровой культуре педа-
гога. Суть ее заключается в наличии определенной совокуп-
ности духовных и материальных ценностей образования и 
воспитания, проявляющейся в организации творческой пе-
дагогической деятельности и необходимой для осуществле-
ния образовательно-воспитательных процессов в образова-
тельной организации. В своем исследовании под цифровой 
культурой педагога мы будем понимать сложное системное ка-
чество личности, характеризующееся информационным мировоз-
зрением, ориентированным на ценности информационного взаимо-
действия в цифровой среде, совокупностью знаний, умений и прак-
тического опыта информационной деятельности, проявляющееся в 
организации трансляции знаний и педагогического воздействия на 
становление обучающихся.

.
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1.2. Теоретические детерминанты формирования 
цифровой культуры будущего педагога

Выявление социокультурных предпосылок формирова-
ния цифровой культуры будущего педагога, исследование и 
проектирование понятийно терминологического простран-
ства проблемы позволили обозначить основные теорети-
ческие направления изучения феномена цифровой культу-
ры будущего педагога. Актуальной задачей для построения 
ценностно-ориентированной концепции становится опреде-
ление детерминант содержания формирующей деятельно-
сти в контексте становления данного вида культуры.

Под детерминантами мы понимаем определяющие 
структурные компоненты формирующей деятельности, вы-
явленные теоретическим и эмпирическим путем, векторы, 
устанавливающие ход дальнейшего проектирования.

Если рассматривать цифровую культуру как качество 
личности безотносительно к педагогической деятельности, 
то исследование опыта и механизмов формирования позво-
ляет нам выделить три основных детерминанта к направле-
ниям формирующей деятельности, обоснованных и популя-
ризованных в науке:

1. Информационный вектор, который рассматривает 
цифровую культуру педагога как совокупность способов вла-
дения цифровыми информационными технологиями, спо-
собность использовать их в процессе жизнедеятельности для 
решения повседневных задач. Или иными словами – совокуп-
ность устойчивых компетенций продуктивного применения 
цифровых информационных технологий и мотивации их ис-
пользования (исследования Ю.С. Барановского, Е.В. Даниль-
чук, С.Р. Удалова, А.Я. Фридланда и др.). 

2. Технологический вектор, который понимает цифро-
вую культуру педагога как технику работы с информацией, как 
комплекс профессионально-ориентированных компетенций, 
владение поисковыми технологиями, навыками обработки и 
трансляции информации (работы С.Г. Антоновой, Н.И. Генди-
ной, В.А. Минкина, Н.Н. Петровой, Г.А. Стародубовой и др.).
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3. Культурологический вектор, в контексте которого 
цифровая культура является социально обусловленным эле-
ментом общей культуры, включающий систему ценностей, 
связанных с взаимовлиянием личности и информации, спец-
ифики мышления, понимания картины мира, цифрового и 
информационного мировоззрения, адекватного цифровому 
обществу, ориентацию в цифровой информационной сре-
де (труды М.Г. Вохрышевой, А.Н. Дулатовой, Н.Б. Зиновье-
вой, К.К. Колина, И.Г. Моргенштерна, И.Г. Овчинниковой, 
Э.П. Семенюка, А.Д. Урсула и др.).

Согласно первому направлению, цифровая культура 
рассматривается в узком смысле, в качестве совокупности 
умений и навыков, позволяющих эффективно находить, 
обрабатывать и представлять информацию. Такая прими-
тивная трактовка сводит проблематику информационной 
культуры на прагматический уровень. Семантика категории 
«цифровая культура», включающая понятие «культура», не 
может быть сведена к прикладным умениям. К тому же в 
данной трактовке термин дублирует одно из направлений 
информационной деятельности – информационную гра-
мотность.

Второй вектор ограничивает смысловое содержание 
категории «книжной» (библиотечно-библиографической) 
культурой, которая, интегрируясь с принципами информа-
ционного общества, требует формирования в рамках библи-
ографического поиска. 

Согласно третьему вектору, процесс формирования 
требует изучения феномена с позиций философии культу-
рологии, социологии и психологии. С одной стороны, при 
таком подходе мы наблюдаем теоретико-методологическое 
осмысление особенностей информации как важной части 
материального мира и его роли в структуре культурологии 
как науки (опора на гносеологию, социологию, теорию куль-
туры). С другой стороны, объектом анализа исследователей 
является личность в совокупности с ее информационными 
стремлениями, имеющими биологический, социальный ха-
рактер (связь с физиологией, психологией, социологией).
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Все детерминанты активно развиваются и в комплексе 
необходимы личности. При этом доминирование одной из 
концепций затрудняет возможность их совместить в едином 
интегративном варианте.

Из анализа работ, определяющих сущность инфор-
мационной культуры педагога [31, 32, 46, 47,48, 50, 62, 
71, 74, 75, 134 и др.], видно, что в данном феномене  
можно выделить шесть основных структурных состав-
ляющих: знаниевый, процес сно-технологический, цен-
ностно-ориентированный, психолого-реф лексивный, про-
фессионально-ориентированный. С.М. Конюшенко гово-
рит о внимании исследователей к первым трем элементам и 
о необходимости исследования трех последних. По ее мне-
нию, в науке существуют «достаточно представительные 
перечни элементов знаний и умений, необходимых педаго-
гу для овладения информационной культурой; что касается 
психологического аспекта, то он исследован в меньшей сте-
пени»[74, с.79].

Наблюдения показали, что современный педагог, об-
ладающий цифровой культурой, открыто демонстрирует 
собственный опыт, свое информационное поведение обу-
чающимся. Подобное поведение подтверждает понимание 
открытости универсальной черты современного граждани-
на. Открытость также является и педагогической функцией, 
функцией социализации, которая проявляется в передаче 
опыта информационного поведения другим поколениям, 
наряду со знанием информационных технологий, отноше-
нием к ценностям цифровой информационной среды и др. 

Если подойти к образовательному процессу с позиции 
формирования цифровой культуры у обучающихся и повы-
шения уровня собственной цифровой культуры, то педагог 
современной эпохи обязан коренным образом пересмотреть 
свою деятельность. Анализ наблюдаемого практического 
опыта показал, что у педагога должны быть интегрированы 
разные формы способностей – технические, информацион-
ные, педагогические, методические, психологические. Фик-
сируя различные способности, которые необходимы совре-
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менному педагогу, мы тем самым делаем акцент на психоло-
гических свойствах человека, отвечающих за сформирован-
ность цифровой культуры, что расширяет проблемное поле 
исследуемого процесса.

Проанализировав ведущие концептуальные исследова-
ния в области формирования информационной и цифровой 
культуры, мы пришли к следующим умозаключениям. 

Ни у кого из исследователей информационной и циф-
ровой культуры не вызывает сомнения тот факт, что эффек-
тивно реагировать на происходящие в мире процессы может 
только личность со сформировавшимися убеждениями, ми-
ровоззрением, овладевшая алгоритмом переработки инфор-
мации, приобщения к ценностям общекультурного плана. 
Общекультурный аспект цифровой культуры педагога имеет 
личностный оттенок и позволяет рассматривать проблему 
сквозь призму внутреннего мира субъекта.

Общекультурный аспект рассмотрения цифровой куль-
туры предопределяет внутреннюю гармонизация индиви-
дуума в процессе освоения многообразия информационных 
ресурсов. Процесс гармонизации предполагает суверенитет, 
интеллектуальную свободу, которая смягчает давление внеш-
них обстоятельств, предполагает свободное развитие спе-
циалиста, обретение навыков защиты от информационного 
«шума», умение противостоять информационной агрессии 
и манипулированию, вместе с тем – осознание ответствен-
ности за распространение информации и наличие твердых 
нравственных убеждений. Иными словами цифровая культу-
ра – это способ противостояния информационным войнам, 
информационному манипулированию, информационным 
стрессам, способ защиты информационного мира личности, 
ее индивидуальности в условиях многократно усиленного 
информационного воздействия.

В мировоззренческой плоскости данный процесс осу-
ществляется методом осознания сущности происходящих 
явлений, принятия всех закономерностей функционирова-
ния информационных потоков в цифровом обществе, ме-
ханизма их воздействия на различные стороны личности, 
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теоретического осознания роли информации в культурной 
жизни.

Формирование цифровой культуры в общекультурном 
и мировоззренческом аспектах подразумевает воспитание 
личной ответственности за распространение определенной 
информации, развитие принципов и убеждений, препятству-
ющих социально-деструктивной информации, дезинформа-
ции, манипулированию сознанием людей.

Заявленная проблема является одной из актуальнейших 
в современной педагогической науке: за последнее пятиле-
тие по вопросам формирования информационной и цифро-
вой культуры специалистов защищено более 500 диссертаций 
(по данным Российской государственной научной библиоте-
ки). Тем не менее ощутимо недостаточное внимание науки к 
вопросам формирования именно цифровой культуры буду-
щего педагога, подтверждаемое отсутствием крупных иссле-
довательских форм.

К теоретическим детерминантам формирования 
цифровой культуры педагога мы также относим базисные 
ценности  современной образовательной парадигмы. Набор 
их является предметом постоянной дискуссии; предлагае-
мый нами перечень основан на регламентируемых положе-
ниях Конституции РФ, Федерального закона «Об образова-
нии в РФ»:

1. Свобода выбора и решения о форме получения обра-
зовательных услуг, которая наряду с самоопределением вы-
ступает как один из основных принципов личностно ориен-
тированного образования. Ориентация происходит на вну-
тренние особенности развития, культурные и ментальные 
программы личности, а также интеллектуальный потенциал 
потребителя образовательных услуг. 

2. Гуманизм как система ценностей, ориентированных 
на человека (человеколюбие, великодушие, забота, доброта 
и т.д.). 

3. Безопасность образовательного пространства вы-
ражена в создании комфортной образовательной среды на 
принципах доступности и равенства. 
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4. Индивидуализация траектории саморазвития выража-
ется в наивысшей ценности свободы человека. Сопряженная 
ценность – индивидуальность как неповторимое своеобра-
зие личности: каждый обладает своим набором уникальных 
качеств, которые необходимо развивать в процессе получе-
ния образования на всех этапах, начиная с дошкольного и за-
канчивая послевузовским. 

Базисная система ценностей образования создает фун-
дамент для современных образовательных возможностей, 
реализация которых при наличии у обучающихся высокого 
уровня цифровой культуры делает возможным получать об-
разование в любых комфортных пространственных и вре-
менных рамках.

Рассмотрим основные подходы к проблеме ценностно-
смысловых ориентиров современного образования, регла-
ментированные в нормативных документах и существующие 
в педагогической науке.

Сначала определим категорию «ценностно-смысловые 
ориентиры». Чтобы представить ценностно-смысловую 
сферу в науке, часто применяются такие синонимичные по-
нятия, как «ценностные ориентации», «смысложизненные 
ориентации», «мотивационно-смысловая сфера», «смыс-
ловая сфера личности», «личностные смыслы», «обобщен-
ные смысловые образования», «смысловое поле» [28, 66, 
89, 126, 154, 163, 173 и др.]. Заметим, что представленные 
категории осмысляются представителями различных науч-
ных направлений и в существенном многообразии контек-
стов, но при этом цель исследований едина – проанализи-
ровать, определить сущностные особенности ценностной и 
личностно-смысловой основы человека. При этом базовая 
проблематика большинства исследований направлена на 
выявление границ и характеристику ценностно-смысловой 
сферы личности. 

В теории психологии мы находим подтверждение те-
зиса, что «ценности не первичны», они являются результа-
том взаимовлияния окружающего мира и личности, фик-
сируют значимое, существенное для человеческого бытия. 
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Ценность , по С.Л. Рубинштейну, это идея, идеал, который 
становится вектором всех проявлений активности человека 
как внешней (видимой), так и внутренней (душевный труд). 
Методом смыслового анализа систем человеческого поведе-
ния определяется то, «что для человека значимо, как проис-
ходит изменение акцентов, переоценка ценностей – всего 
того, что составляет историю духовной жизни человека» 
[118]. Функция взаимосвязи человека с миром осуществля-
ется индивидуальными ценностями за счет процесса «инте-
риоризации» [118, с.57]. Интериоризация позволяет обе-
спечивать взаимовлияние процессов перехода социальных 
ценностей в личностные, включающие объективное и субъ-
ективное начала .

Развивая концепцию С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьев 
утверждает, что понятие «ценность» состоит их двух аспек-
тов – значение и личностный смысл [79, с. 27]. Сущность 
«ценности» как психологической категории, с представ-
ляемых позиций, – совокупность общественно-значимых 
свойств, функций предмета или идей, которые делают их 
ценностями в обществе, а личностный смысл ценностей 
задается самим человеком [79]. Таким образом, катего-
рии «ценности» и «смыслы» необходимо рассматривать во 
взаимосвязи и взаимозависимости. Мы полагаем, что они 
представляют собой сложные комплексные системные об-
разования, заданную целостность, исследование которой 
является фундаментальной проблемой прежде всего психо-
логии личности.

Описанные выше феномены – основные составляющие 
ценностно-смысловой сферы человека, выступающие как бы 
объединяющим фактором в противопоставлении субъекта и 
объекта. Именно смыслы содержат в своей структуре инди-
видуальное, личностное отношение человека к миру, опре-
деляют систему взаимосвязи культуры и индивидуальности. 
С позиций онтологии, смыслы выступают как «координаты 
многомерного мира человека его жизненного простран-
ства», этой конституирующей характеристики личности. 
Понимание смыслов дает возможность личности присваи-
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вать объективно существующие ценности. При этом эмоцио-
нальное переживание событий и процессов является выра-
жением личностного смысла. Согласно теории деятельности 
(С.Л. Рубинштейн [118], А.Н. Леонтьев [79]), «личностный 
смысл» трактуется как динамичный, подверженный изме-
нениям, предметный. Смыслы по своему содержанию це-
лостны. системны, состоят из синтеза эмоций, интеллекта, 
комплекса индивидуальных поведенческих мотивов. Также 
мы можем утверждать, что смысл является единицей пси-
хического, эмоцией, своеобразной элементарной частицей 
личности. Смысл – это мерило субъективного отношения к 
сущности явления, а значение – частица объективного зна-
ния о действительности. Исходя из этого, смысл всегда субъ-
ективен, необъясним и непонимаем, а также иррационален 
и аффективен. Как утверждает А.Н. Леонтьев, смысл – это 
совокупность эмоции и мысли. «Смысл есть нечто опосредо-
ванное значением, познанием самого себя и своей жизни». 
«Эмоция – непосредственное отношение человека к тем или 
иным событиям и ситуациям» [79, с. 26–30]. Смысл выступа-
ет в качестве звена в механизме самоорганизации человека. 
Каждый индивид, в данном случае, понимается как открытая 
самоорганизующаяся система, смыслы же обеспечивают от-
бор материала из объективного мира того, что соответствует 
человеку в каждый момент времени. Именно смыслы упоря-
дочивают объективный мир для человека, обеспечивая вы-
бор и осознание тех элементов среды, которые отражают 
текущее состояние личности как открытой системы, инстру-
ментом отражения в данном случае является эмоция. Содер-
жание смысла зависит от природы взаимосвязи человека и 
окружающего мира; проявление его мы видим в организации 
поведенческих мотивов, в направлениях и характере дея-
тельности человека.

На основании анализа теории ценностно-смысловой 
сферы личности мы утверждаем, что цифровое общество 
задает значимые ориентиры для формирования ценностно-
смысловой сферы подготовки будущего специалиста. Ин-
формационную деятельность нельзя игнорировать, но 
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ориентиры и качество ее определяет уровень цифровой 
культуры .

Таким образом, в системе образования важно учитывать 
изменение личностных смыслов и смысловых установок, 
диктуемое переменной видов и направлений деятельности, 
отражающих объективное отношение к миру и изменение 
социальной позиции субъекта, его места в системе обще-
ственных отношений, способствующее развитию ведущих 
мотивов личности и ее установок. В профессиональном пе-
дагогическом образовании необходимо учитывать условия, 
способствующие формированию ценностей и ценностных 
ориентаций становления личности, определяющих ее про-
фессиональный и личностный рост.

Формируя профессиональную культуру будущего педаго-
га, его собственную систему ценностных смыслов, необходи-
мо выстраивать механизм взаимодействия общекультурных, 
профессиональных и личностных смыслов, системообра-
зующим фактором в которой становится цифровая культура.

Цифровая культура создает информационную основу си-
стемы более высокого уровня. Деятельность в любой сфере 
человеческой жизни связана с информацией. Качество преоб-
разования информации определяется качеством продуктов, 
производимых специалистом любого уровня. Процесс фор-
мирования цифровой культуры должен включать универсаль-
ные модели, расширяющие общий кругозор, вызывающиее 
познавательный интерес и направленные на развитие цен-
ностных ориентаций современного общества, что оказывает 
прямое влияние на экономическую, политическую и другие 
культуры, являющиеся компонентами культуры личности. 

В условиях учебной деятельности, субъектом которой 
является педагог, общечеловеческие ценности становятся 
объектом осознания и присвоения личностью. Усвоение 
знаний происходит на уровне личностных смыслов, если 
знаемая норма входит в контекст деятельности личности и 
приобретает психологически двойственный смысл. Если 
знаемые нравственные нормы связывают в сознании субъек-
та значения с реальностью объективного мира, то личност-
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ный смысл – с реальностью жизни в этом мире. Личностный 
смысл определяет интенсивность познавательной деятель-
ности. Исходя их этого, важно учитывать, что личностный 
смысл для будущих специалистов приобретают те знания, 
которые связывают цели их познавательной деятельности 
с мотивами и потребностями, ценностями и ценностными 
ориентациями. В личностных смыслах человека действи-
тельность открывается со стороны жизненного значения 
знаний, предметных и социальных норм. Смысл представ-
ляет собой индивидуализированное отражение действитель-
ности, выражающее отношение человека к тем объектам, 
ради которых развертываются его деятельность и общение.

Таким образом, нам представляется, что ведущим теоре-
тическим детерминантом проектирования процесса форми-
рования цифровой культуры будущего педагога должен стать 
ценностно-ориентированный аспект, объединяющий все 
ранее представленные выше (общекультурный, информа-
ционный, технологический и т.п.). Как было указано выше, 
цифровая культура – это способ противостояния информа-
ционным войнам, информационному манипулированию, ин-
формационным стрессам, защиты информационного мира 
личности, ее индивидуальности в условиях многократно уси-
ленного информационного воздействия. 

Резюмируем сказанное в параграфе:
1. Внимание педагогической науки к формированию 

цифровой культуры становится все более пристальным в 
связи с постоянным наращиванием цифровой информа-
ционной активности общественной жизни, процессами, 
связанными с информатизацией и цифровизацией обра-
зования, усилением роли самостоятельной поисковой ак-
тивности в профессиональной подготовке специалистов.

2. На сегодняшний день в рамках проблемы нашего ис-
следования разработано понятие информационной культуры 
различных категорий (школьника, педагога, специалиста). 
Проблема формирования цифровой культуры будущего пе-
дагога рассматривается в процессе профессиональной под-
готовки в университете: разработана методическая система 
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формирования информационной культуры будущих педаго-
гов, определены основные векторы деятельности преподава-
теля университета как носителя информационной культуры, 
сформулированы базовые характеристики информацион-
ной обучающей среды как одного из условий развития ин-
формационной культуры будущих педагогов, апробированы 
организационно-педагогические условия развития инфор-
мационной культуры будущих педагогов, охарактеризованы 
ведущие факторы личностного подхода к формированию 
данного вида культуры, а также когнитивная направленность 
формирования информационной и цифровой культуры лич-
ности будущего педагога и др.

3. Анализ понимания категории и механизмов ее фор-
мирования позволяет нам выделить три основных подхода 
к определению цифровой культуры педагога: информацион-
ный, технологический и культурологический. Согласно перво-
му подходу, информационная и цифровая культуры рассма-
триваются в узком смысле, в качестве совокупности умений и 
навыков, позволяющих эффективно находить, обрабатывать 
и представлять информацию. Второй подход ограничивает 
смысловое содержание категории «книжной» (библиотечно-
библиографической) культурой, которая, интегрируясь с прин-
ципами информационного общества, требует формирования 
в рамках библиографического поиска. Согласно третьему под-
ходу, процесс формирования требует изучения феномена с по-
зиций философии культурологи, социологии и психологии. 

4. Формирование цифровой культуры будет выполнено 
нами в ценностно-ориентированном аспекте, что подразуме-
вает формирование личной ответственности за распростра-
нение информации, принципов и убеждений, препятствую-
щих социально-деструктивной информации, дезинформа-
ции, манипулированию информацией.

Ценностно-ориентированный аспект рассмотрения 
цифровой культуры наиболее полно позволяет проанали-
зировать гармонизацию внутреннего мира личности в ходе 
освоения всего массива индивидуально и общественно зна-
чимой информации. 
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выводы по первой главе

Одной из задач современного профессионального обра-
зования является не только задача формирования навыков 
работы с информацией, умений самостоятельно и быстро 
ориентироваться внутри информационных ресурсов, но и 
задача формирования ценностного отношения к информа-
ции как к экономическому и социальному ресурсу. К системе 
профессионального образования по-прежнему предъявля-
ются требования, ориентированные на построение системы 
подготовки специалистов для цифровой экономики, облада-
ющих потребностью и готовностью самостоятельно и креа-
тивно решать производственные задачи, с высоким уровнем 
цифровой культуры.

Первая глава «Теоретико-методологические аспекты 
проблемы ценностно-смысловых ориентиров формиро-
вания цифровой культуры будущего педагога» посвящена 
анализу социокультурных предпосылок проблемы форми-
рования цифровой культуры будущего педагога, выявлению 
сущности и структуры исследуемого феномена, определе-
нию теоретико-педагогических оснований ценнностно-
смысловых ориентиров современного образования.

В процессе решения первой задачи исследования, ба-
зируясь на комплексной трактовке явления периодизации, 
основываясь на фиксируемых закономерностях развития 
общества и системы педагогического образования, мы рас-
смотрели следующие основные периоды становления и раз-
вития проблемы формирования цифровой культуры будуще-
го педагога: 

Первый период (20–70-е гг. XX века), который мы мо-
жем охарактеризовать как период зарождения научных 
подходов к проблеме формирования информационной 
культуры педагога, когда наблюдается становление госу-
дарственной системы, определявшей приоритеты социаль-
ного развития общества, появление и развитие социально-
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культурных институтов (музеев, архивов, библиотек), тре-
бующих расширения информационного поля личности; 
становление системы профессионального педагогического 
образования и профессиональной педагогики как отрасли 
научного знания; коренное изменение отношения к инфор-
мации и зарождение необходимости научного осмысления 
проблемы формирования цифровой культуры; зарождение 
и усиленное развитие классической теории информации; на-
чало отечественной теории информационного обучения на-
выкам поиска, отбора и анализа сведений.

 Второй период (70-е гг. XX века – 2000 г.), который мы 
характеризуем как период активизации и многосторонне-
го осмысления проблемы формирования цифровой куль-
туры, связан с реконструкцией всех сфер общественной 
жизни на основе принципов информатизации, вызванной 
активизацией и широким распространением средств связи, 
массовых коммуникаций и компьютерных технологий; рас-
пространением идей информационного общества на соци-
альные науки и в том числе на педагогику, проявляющихся в 
создании научно-теоретических основ информатизации об-
разования; внесением существенных изменений в структуру 
отечественной системы педагогического образования, свя-
занных с решением задачи улучшения подготовки кадров 
для образовательных учреждений того времени; интенсив-
ным развитием отечественной теории формирования циф-
ровой культуры.

Третий период (2000 г. – по настоящий момент) – пе-
риод концептуального осмысления и методологической 
аспектуализации, на протяжении которого происходит 
становление информационного общества в России, акти-
визирующее процессы информатизации всех сфер жизни 
человека. Мы фиксируем внимание ученых к проецирова-
нию проблем информатизации и формирования инфор-
мационной культуры на область образования; укрепление 
сектора профессионального педагогического образования, 
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распространение в профессиональной педагогической сре-
де идей информатизации; активное научно-теоретическое 
осмысление проблем формирования и развития цифровой 
культуры.

 Таким образом, ведущей целью современного этапа раз-
вития обозначенной проблемы является разработка и апро-
бация ценностно-ориентированной концепции формирова-
ния цифровой культуры будущих педагогов. Данная концеп-
ция должна выстраиваться с использованием накопленного 
в профессиональной педагогике теоретического и практиче-
ского опыта. 

Итак, проведенный историографический анализ про-
блемы формирования цифровой культуры педагогов позво-
лил поэтапно и системно обозначить особенности ее станов-
ления и развития, выявить социокультурные предпосылки, 
проанализировать степень разработанности обозначенных 
педагогических проблем и наметить магистральные векторы 
предстоящего научного поиска.

В процессе осмысления терминологического поля про-
блемы мы пришли к следующим выводам: 

Особенностью нашего исследования является широта 
понятийного аппарата, внутри которого происходит функ-
ционирование анализируемых процессов. Для определения 
исследуемого понятия «цифровая культура педагога» нами 
были проанализированы понятийный аппарат, определяю-
щий специфику категории «цифровая культура».

Цифровая культура – это сложное системное качество 
личности, характеризующееся информационной деятельно-
стью и отражающее уровень развития информационного ми-
ровоззрения и информационной компетентности.

Следовательно, под цифровой культурой будущего 
педагога мы будем понимать сложное системное качество 
личности, характеризующееся информационным миро-
воззрением, ориентированным на ценности информаци-
онного взаимодействия в цифровой среде, совокупностью 
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знаний, умений и практического опыта информационной 
дея тельности, проявляющееся в организации предметно-
го обучения и методического воздействия на становление 
обучающихся .

Осмысление ценностно-смысловых ориентиров совре-
менного педагогического образования привело нас к выводу, 
что внимание педагогической науки к формированию систе-
мы ценностей информационно-цифрового взаимодействия 
становится все более пристальным в связи с постоянным 
наращиванием информационной активности общественной 
жизни, с информатизацией и цифровизацией образования, 
усилением роли самостоятельной работы в процессе про-
фессиональной подготовки специалистов.

На сегодняшний день в рамках проблемы нашего 
исследования  разработано понятие информационной культу-
ры различных категорий (школьника, педагога, специалиста) . 
Проблема формирования цифровой культуры будущих педа-
гогов рассматривается в процессе профессиональной под-
готовки в университете: разработана методическая система 
формирования их информационной культуры, определены 
основные векторы деятельности преподавателя университе-
та как носителя информационной  культуры, сформулирова-
ны базовые характеристики информационной обучающей 
среды как одного из условий развития информационной 
культуры специалистов, апробированы организационно-
педагогические условия развития их информационной 
культуры , охарактеризованы ведущие факторы личностно-
го подхода к формированию данного вида культуры, а также 
когнитивная направленность формирования информацион-
ной и цифровой культуры личности будущего педагога и др.

Ценностно-ориентированный аспект рассмотрения 
цифровой культуры наиболее полно позволяет проанали-
зировать гармонизацию внутреннего мира личности в ходе 
освоения всего массива индивидуально и общественно зна-
чимой информации.
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Цифровая культура – это способ противостояния ин-
формационным войнам, информационному манипулирова-
нию, информационным стрессам, защиты информационно-
го мира личности, ее индивидуальности в условиях много-
кратно усиленного информационного воздействия. В миро-
воззренческой плоскости данный процесс осуществляется 
методом осознания сущности происходящих явлений, при-
нятия всех закономерностей функционирования информа-
ционных потоков в цифровом обществе, механизма их на 
различные стороны личности, теоретического осознания 
роли информации в культурной жизни.

Формирование цифровой культуры будет выполнено 
нами в ценностно-ориентированном аспекте, что подразуме-
вает формирование личной ответственности за распростра-
нение информации, принципов и убеждений, препятствую-
щих социально-деструктивной информации, дезинформа-
ции, манипулированию информацией. 
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глава 2 
Ценностно-ориентированная концепция  

формирования цифровой культуры  
будущего педагога

2.1. Общие положения ценностно-ориентированной 
концепции формирования цифровой культуры  

будущего педагога

Одной из ведущих проблем подготовки специалиста для 
системы образования является отсутствие теории формиро-
вания цифровой культуры. Подобная теория должна послу-
жить основой для научно организованного процесса форми-
рования цифровой культуры педагога. На основе анализа су-
ществующего опыта построения научных концепций [21, 30, 
34, 51, 95, 172 и др.], а в особенности педагогических, опре-
делим общие положения проектируемой нами ценностно-
ориентированной концепции.

Исходными понятиями, требующими нашего осмысле-
ния, стали категории «теория» и «концепция». Нередко в пе-
дагогических исследованиях наблюдается подмена одного 
понятия другим. Теория может пониматься в двух смыслах: 
как высшая форма организации научного знания, дающая 
целостное представление о существующих связях в опреде-
ленной области знания, а также как комплекс взглядов, пред-
ставлений, идей, направленных на объяснение явлений, 
процессов и связей между ними. Подобная подмена допусти-
ма в случае использования второго подхода. Общепринятые 
определения понятия «концепция» доказывают это положе-
ние. Концепция (система взглядов и представлений) – это 
система разностороннего определенного предмета, процес-
са или явления, способствующая его пониманию, трактовке, 
выявлению базовых идей, основополагающих принципов 
его построения и функционирования.

В педагогической науке под концепцией традиционно 
понимают конструктивные феномены, такие, как сущность 
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и структуру, цели и задачи, движущие силы в совокупности 
со способами и закономерностями функционирования об-
разовательного процесса. Концепция, как правило, исполь-
зуется как направляющая идея исследования (внутренний 
аспект) и как форма представления результатов научной 
работы (внешний аспект). «В последнем случае концепция 
представляет собой определенную теоретическую конструк-
цию и потому должна иметь четко выраженную логическую 
структуру». На основе представленного понимания в своем 
исследовании под педагогической концепцией мы будем по-
нимать многофакторную, целенаправленную, адаптивную 
систему базовых представлений о педагогическом явлении, 
всесторонне раскрывающих его содержание и особенности, 
включая технологию оперирования с ним в условиях совре-
менной системы образования. 

Опираясь на данное понимание «концепции», а также 
проанализировав ряд работ, посвященных исследованию 
структурного состава педагогической концепции, разраба-
тываемая нами концепция будет включать следующие состав-
ляющие:

• общие положения – определение концепции, обозначе-
ние генеральной цели, правового и методического основа-
ния, местонахождение в структуре целостной теории педаго-
гического процесса;

• теоретико-методологические основания – определение под-
ходов к исследуемому научному феномену, с представлением 
исходных исследовательских позиций, которые являются 
основой для анализа специфики формирования цифровой 
культуры будущего педагога в системе профессиональной 
подготовки;

• ядро – определение закономерностей и принципов 
функционирования исследуемых процессов, сформулиро-
ванных на основе методологических оснований (теоретико-
методологических подходов) и отражающих современное 
состояние и вероятные перспективы развития анализируе-
мого явления;
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• содержательно-смысловое наполнение – определение транс-
формации теоретических концептуальных положений 
в практическую область деятельности в заданной системе;

• условия эффективной реализации – определение основ-
ных характеристик проектируемой образовательной среды, 
искусственное создание которой способно повысить успеш-
ность функционирования разрабатываемых положений.

Раскроем содержание концепции.
Под ценностно-ориентированной концепцией фор-

мирования цифровой культуры будущего педагога мы 
будем понимать сложную, целенаправленную систему 
теоретико-методологических и методико-технологических 
знаний о ценностных ориентирах процесса формирова-
ния цифровой культуры будущего педагога, базирующуюся 
на идеях системно-аксиологического, социокультурного 
и деятельностно-рефлексивного подходов.

Раскроем свойства сложности, целенаправленности 
и динамичности, указанные в определении концепции.

Под сложностью концептуального знания мы понимаем 
единство основных базовых положений, составляющих раз-
личные концепции и теории, имеющие диалектический ха-
рактер. Для нашей концепции основными являются теории 
систем (В.Г. Афанасьев [5], В.Н. Садовский и др.), деятель-
ности (М.С. Каган, В.С. Швырев и др.). Всякое направление 
и раздел педагогической концепции имеет свои заданные 
функции, обеспечивая ее целостность и полноту. Согласно 
теории педагогического проектирования, все разделы кон-
цепции не обособлены друг от друга: они тесно взаимосвяза-
ны и каждый выполняет свою специальную задачу для дости-
жения общей цели. Концепция имеет иерархическую струк-
туру, содержит уровни, подуровни, определяющие логику 
развертывания ее общего содержания.

Целенаправленность включает определение, средства до-
стижения и особенности проверки достижения цели. Кате-
гории конкретности, измеримости, реальности, контроли-
руемости определяют объем базовых требований к постанов-
ке целей педагогической концепции. Целенаправленность 
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должна соответствовать не только условиям настоящего вре-
менного периода, но и общему направлению развития пер-
спектив исследуемого процесса или явления. Целенаправ-
ленность ценностно-ориентированной концепции форми-
рования цифровой культуры будущего педагога заключается 
во многоаспектном системном представлении исследуемого 
процесса и достаточной характеристике его результатов как 
научного феномена.

Динамичность предполагает достаточную и полную от-
носительность получаемого знания об объекте исследова-
ния. Проектируемую и представленную в исследовании пе-
дагогическую концепцию мы не считаем в полном объеме 
завершенной и постоянной. Подразумевается ее частичная 
открытость для дальнейших исследований, направленность 
которых может не ограничиваться сферой педагогической 
науки. Критерий динамичности говорит не о недостовер-
ности или опровержении, а предполагает дальнейшее раз-
витие и корректировку концепции. Свойство динамичности 
подразумевает установление новых полипредметных зако-
номерностей и мобильность сферы приложения ее содержа-
тельного наполнения. 

В рамках нормативно-правовой основы нашей концеп-
ции отметим следующие нормативные акты: Конституцию 
Российской  Федерации, провозглашающую неотъемлемое 
право каждого на образование, законы «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральный проект «Совре-
менная модель образования, ориентированная на решение 
задач инновационного развития экономики» на период до 
2020 года, Федеральную программу «Российское образова-
ние–2020: Модель образования для экономики, основанной 
на знаниях», «Стратегию развития информационного обще-
ства РФ на 2017–2030 годы», Федеральную государственную 
программу «Цифровая экономика Российской Федерации», 
Федеральные Государственные образовательные стандар-
ты высшего образования по направлениям подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование» (квалификация ба-
калавр), 44.01.04 «Педагогическое образование» (квалифи-
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кация магистр ), 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 
отраслям )» (квалификация бакалавр), 44.04.04 «Профес-
сиональное обучение (по отраслям)» (квалификация ма-
гистр).

Основными источниками создания ценностно-
ориентированной концепции формирования цифровой 
культуры будущего педагога являются:

• задекларированный в нормативных документах и объ-
ективных потребностях социума и личности на современном 
этапе становления информационного общества и развития 
цифровой экономики социальный заказ общества;

• зарубежный и отечественный опыт профессиональ-
ной подготовки педагогов в системе высшего образования, 
опыт в формировании цифровой культуры, тенденции его 
развития;

• приоритет компетентностной парадигмы образования 
и устоявшиеся требования к уровню сформированности ин-
формационной компетентности, информационного миро-
воззрения и цифровой культуры специалиста;

•  теоретические концепции, отражающие современный 
уровень развития профессионального педагогического обра-
зования, концепции ценностных ориентиров в современном 
образовании;

• практический опыт формирования информационной 
и цифровой культуры будущих специалистов.

Методической основой нашей концепции являются:
– теория целостного педагогического процесса (Ю.К. Ба-

банский, В.И. Загвязинский и др.);
– теория педагогических систем (В.Г. Афанасьев [5], 

И.В. Блауберг, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина, Г.Н. Се-
риков и др.);

– теория аксиологических основ профессионального 
образования (А.В. Кирьякова [3, 66], В.А. Сластенин [131], 
В.П. Тугаринов и др.);

– теория профессиональной педагогики (В.А. Сласте-
нин [102], С.Д. Смирнов, А.П. Тряпицина [144, 146] и др.);
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– социокультурный подход к исследованию проблем об-
разования (Н.И. Лапин, И.С. Ломакина, Ю. М. Резник [115], 
А.М. Цирюльников [157, 158, 159] и др.);

– основы теории деятельностного подхода в образова-
нии (А. Н. Леонтьев [79], В.Н. Сагатовский, Н.Е. Щуркова 
[167] и др.);

– основы теории проектирования педагогических тех-
нологий (Бершадский М.Е., В.П. Беспалько [12], А.К. Коле-
ченко [70], А.П. Панфилова [101], Г.К. Селевко, Н.Е. Щурко-
ва [167 и др.)

– разработанные концепции формирования инфор-
мационной культуры Н.И. Гендиной, А.Н. Григорьева [46], 
Е.В. Данильчук [50], С.Д. Каракозова [62], С.М. Конюшенко 
[74], И.Г. Овчинниковой [97] и др.;

– теоретический опыт и концепции осмысления циф-
ровой культуры как феномена (Д.В. Галкин [28, 29], И.Ф. Ко-
лонтаевская, Д. Прокудин [110], Л.В. Рулине [119] и др.);

– теория профессионального становления будущего пе-
дагога (Н.В. Бордовская, И.В. Гладкая [30, 113], И.Ф. Исаев, 
А.П. Тряпицина [144], С.А. Писарева [146], А.А. Федоров 
[107] и др.).

Обобщив основные положения перечисленных источ-
ников, мы определили место ценностно-ориентированной 
концепции формирования цифровой культуры будущего пе-
дагога в теории педагогики (рис. 2). 

Рис. 2. Место ценностно-ориентированной концепции  
формирования цифровой культуры будущего педагога  

в теории педагогики

Общая педагогика

Профессиональная педагогика

Ценностно-смысловая теория 
формирования цифровой  
культуры будущего педагога
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Существенное влияние на ценностно-ориентированную 
концепцию формирования цифровой культуры оказали ра-
боты посвященные теории информации (Д.И. Блюменау, 
Н. Винер, А. Ракитов [114], А. Суханов [139, 138] и др.), ис-
следования по проблемам формирования постиндустриаль-
ного, информационного общества (Д. Белл, О. Тоффлер, 
А.Д. Урсул [150] и др.), теории информатизации образова-
ния (С.А. Бешенков [13], С.Д. Каракозов, И.В. Роберт и др.).

Представляется необходимым формулировка основных 
целевых направлений проектируемой концепции, которые 
позволят определить ее назначение, ведущие области эффек-
тивного использования, наметить направления реализации 
и общее содержательное наполнение.

Под целью понимается идеальный мысленный прототип 
результата деятельности, направляющий и регулирующий все 
сферы человеческой деятельности. Процесс формулирова-
ния содержательного аспекта цели зависит от объективных 
законов действительности, реально существующих возмож-
ностей субъекта действия и применяемых средств. Цель – 
это состояние системы, достигнутое путем обратной связи.

Цель концепции – теоретико-методологическое и 
методико-технологическое обеспечение ценностно-ориен-
тированного формирования цифровой культуры будущего 
педагога как целостного специфического процесса, направ-
ленного на становление культурной личности, предусматри-
вающего постоянное саморазвитие и профессиональное са-
мосовершенствование будущего педагога.

Представляя нашу цель через систему подцелей, мы взя-
ли за основу методику Ю.А. Конаржевского, который выдви-
гает следующие правила декомпозиции, ставшие в современ-
ной науке традиционными:

• формулировка главной цели должна давать операцио-
нальное описание итогов педагогического проектирования;

• магистральная цель должна быть трансформирована 
в иерархическую систему подцелей, в которой каждая цель 
верхнего уровня декомпозируется последовательно не менее 
чем на две подцели нижнего уровня;
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• семантика всей системы целеполагания должна содер-
жать описание необходимых заданных результатов, а не дей-
ствия, совершаемые для их достижения;

• цели нижнего уровня должны быть сформулированы 
конкретнее целей верхнего уровня;

• цель должна содержать указание на возможные вариан-
ты ее достижения и оценку вероятности этого;

• цели каждого уровня должны быть сопоставимы по 
масштабу и значению, но независимы друг от друга;

• построение «дерева целей» заканчивается, когда не-
возможно или нет смысла продолжать декомпозицию, после 
чего начинается перечисление мероприятий по достижению 
целей.

Результат декомпозиции цели нашей концепции пред-
ставлен на рисунке 3.

Проектирование и последующее развертывание цен-
ностно-ориентированной концепции формирования цифро-
вой культуры будущего педагога осуществлялось с позиций 
актуальных представлений теории познания на основе базо-
вых положений философии образования. Заявленный под-
ход обеспечил проектирование целостной теории педагоги-
ческого процесса и сделал возможным представление содер-
жания концепции в логике ее пространственно-временного 
развертывания.

Фиксация границ применимости педагогической концеп-
ции делает возможным выделение области ее максимально 
эффективного функционирования, а также позволяет устано-
вить объекты, в рамках которых возможно распространение 
ее дальнейшего действия. Процесс прогнозирования приме-
нения новой теории в других областях знания обуславлива-
ется также наличием границ применимости концепции.

Исходя из сущности исследуемого нами феномена, к 
границам применимости педагогической концепции мы от-
носим:

• объекты формирования цифровой культуры будущего 
педагога, на которые распространяется действие концеп-
ции;
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Рис. 3. Декомпозиция цели ценностно-ориентированной  
концепции формирования цифровой культуры  

будущего педагога 

• особенности педагогической деятельности в цифро-
вой среде как субъекта, на которого направлен процесс фор-
мирования;
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• существующий уровень развития науки об информаци-
онной культуре и цифровой культуре, с позиций основных 
положений системно-аксиологического, социокультурного и 
деятельностно-рефлексивного подходов.

К объектам ценностно-ориентированного процесса 
формирования цифровой культуры будущего педагога мы от-
носим следующие:

• информационное мировоззрение будущего педагога;
• информационная компетентность будущего педагога.
Понятийный аппарат концепции. Проектируя способы 

исследования объектов образовательного процесса, решая 
задачи, связанные с объяснением сущности их природы, 
определения путей модернизации и совершенствования педа-
гогических технологий, необходимо выстроить понятийно-
терминологический аппарат, адекватный предмету и задачам 
исследования. Определяя терминологическое пространство 
концепции, мы выстраиваем специфический категориаль-
ный аппарат, который впоследствии составит основу языка 
теории формирования цифровой культуры будущего педаго-
га. При этом необходимо учитывать многофакторность трак-
товок понятий в педагогической науке и возможность сосу-
ществования различных подходов к истолкованию понятий 
педагогической науки.

Мы трактуем термин «понятие» традиционно для педа-
гогических исследований, а именно как специфический спо-
соб обобщения предметов и явлений [151]. В связи с тем, что 
педагогическое понятие представляет собой абстрактное 
обобщение представлений о процессе или явлении, это спо-
соб теоретического закрепления его базовых концептуаль-
ных характеристик; следовательно, проектирование всего 
категориального аппарата должно содержать и обоснование 
ключевых категорий, и их поэтапную систематизацию. На 
основании анализа теории педагогического проектирования 
обозначим базовые требования к терминам, составляющим 
основу концепции: строгая фиксация содержания и единство 
трактовки; единство понятийной и лексической систем; вы-
строенная передача содержания лексическими, морфологи-
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ческими средствами, четкая передача смысла; способность 
их к словообразованию и др.

При проектировании ценностно-ориентированной кон-
цепции мы основывались на том, что понятийный аппарат 
концепции содержит комплекс понятий, относящихся к объ-
екту и предмету исследования, в которых отражаются клю-
чевые сущностно-функциональные положения и векторы 
анализируемого педагогического процесса. Таким образом, 
предлагаемый понятийно-категориальный аппарат должен 
соответствовать главным структурным составляющим изучае-
мого объекта, а также его теоретическим концептуальным 
аспектам, что предполагает введение специфических катего-
рий. На основании этого мы включаем в данный раздел вспо-
могательные понятия, расширяем терминологическое поле 
категориями смежных научных направлений.

Таким образом, осмысление главных исходных основа-
ний ценностно-ориентированной концепции формирова-
ния цифровой культуры будущего педагога позволяет пред-
ставить ее системное целостное содержание в соответствии 
с требованиями логичности изложения, ясности представле-
ний, достаточной полноты. 

Резюмируем сказанное в параграфе:
1. Ценностно-ориентированная концепция формиро-

вания цифровой культуры будущего педагога представля-
ет собой сложную, целенаправленную систему теоретико-
методологических и методико-технологических знаний о 
процессе формирования цифровой культуры будущего педа-
гога, базирующуюся на идеях системно-аксиологического, со-
циокультурного и деятельностно-рефлексивного подходов.

2. Общие положения концепции включают ее определе-
ние, целевые установки в декомпозированной форме, право-
вое и методическое обеспечение, концептуальное простран-
ство, место в педагогической науке и теории цифровизации, 
основную характеристику понятийного аппарата.

3. Основными источниками создания ценностно-
ориентированной концепции формирования цифровой 
культуры будущего педагога являются зарубежный и отече-
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ственный опыт профессиональной подготовки педагогов, 
опыт в формировании информационной и цифровой куль-
туры, тенденции его развития; приоритет компетентност-
ной парадигмы и требования к уровню сформированности 
информационной компетентности специалиста; теоретиче-
ские концепции, отражающие современный уровень разви-
тия профессионального педагогического образования, прак-
тический опыт формирования информационной и цифро-
вой культуры будущих специалистов.

4. Цель концепции – теоретико-методологическое и 
мето дико-технологическое обеспечение ценностно-ориен-
тированного формирования цифровой культуры будущего 
педагога как целостного специфического процесса, направ-
ленного на становление информационно культурной лично-
сти в цифровой среде, обеспечивающего постоянное само-
развитие и профессиональное самосовершенствование буду-
щего специалиста.

Все разделы ценностно-ориентированной концепции 
имеют заданные функции, обеспечивая ее целостность и 
полноту; самостоятельность разделов представляется нам 
достаточно относительной, в условиях их тесной взаимо-
зависимости и взаимосвязи, что обеспечивает достижение 
единой магистральной цели.
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2.2. Теоретико-методологические основания 
ценностно-ориентированной концепции  

формирования цифровой культуры  
будущего педагога

С целью определения исходных исследовательских по-
зиций и обеспечения обоснованности выдвигаемых поло-
жений необходимо выявить и аргументировать теоретико-
методологические основания как исходные методологиче-
ские процедуры изучения проблемы формирования цифро-
вой культуры будущего педагога.

В исследованиях традиционно выделяются основные 
функции теоретико-методологического знания: 

• адекватная постановка проблемы с содержательной и 
формальной точек зрения; 

• предоставление комплекса средств для решения по-
ставленных задач и проблем; 

• обеспечение совершенствования организации иссле-
дований; 

• анализ и систематизация тенденций и форм развития 
познания и т.д.

Понимая методологию как «учение об организации дея-
тельности» (А.М. Новиков [95]) «о принципах построения, 
формах, способах научного познания» [17, с 801], ученые 
выделяют методологии различных уровней: философскую и 
специально-научную, в которую могут быть включены обще-
научные принципы исследования, конкретно-научная мето-
дология, а также механизмы организации научного иссле-
дования. На основании специально-научной методологии, 
согласно многоуровневой концепции методологического 
знания и идеи комплексной разработки методологических 
подходов, мы будем выделять общенаучную основу исследо-
вания, теоретико-методологическую стратегию и практико-
ориентированную тактику. 

Теоретико-методологические основания являются 
основополагающей частью педагогической концепции по-
тому, что способствуют упорядочению и расширению тер-
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минологического пространства науки, установлению новых 
свойств и особенностей процессов, явлений и объектов, 
входящих в проблемное поле исследования, выявлению си-
стемы закономерностей и принципов становления и разви-
тия исследуемого, определению перспектив его развития и 
науки в целом.

Понятие подхода в педагогической деятельности вклю-
чает в себя широкий спектр значений. В классическом пони-
мании, отраженном в трудах И.В. Блауберга, В.С. Швырева 
и др., подход находит отражение в мировоззренческих по-
зициях автора исследования, в совокупности принципов, 
принимаемых за основу, и стратегий, решения изучаемой 
проблемы. И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин трактуют данную ка-
тегорию «как принципиальную методологическую ориента-
цию исследования, как точку зрения, с которой рассматри-
вается объект изучения (способ определения объекта), как 
понятие или принцип, руководящий общей стратегией ис-
следования». Согласно такому пониманию, подход является 
специфической формой познания и практической организа-
ции деятельности, которая позволяет рассматривать педаго-
гическое явление под заданным подходом углом зрения. Мы 
видим в нем также стратегию исследования педагогического 
процесса, ведущую магистральную ценностную ориентацию, 
своей направленностью определяющую позицию педагога-
исследователя.

Теоретико-методологическими основаниями проекти-
рования ценностно-ориентированной концепции выступа-
ет комплекс методологических подходов, что обеспечивает 
систематизацию терминологии; выявление ключевых осо-
бенностей и ранее не изученных свойств объекта, фиксация 
системы закономерностей и принципов развития, определе-
ние перспектив развития изучаемого направления. Исполь-
зование совокупности методологических подходов позволя-
ет обеспечить полноту и всесторонность исследования, адек-
ватность решения всех типов задач.

На общенаучном уровне ведущим подходом выбран 
системно-аксиологический, в качестве стратегии исследова-
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ния – социокультурный, деятельностно-рефлексивный под-
ход – в качестве практико-ориентированной тактики.

В сущности каждого подхода лежит соответствующая 
категория , дающая название каждому из них, фикси рующая 
какую-то важную сторону действительности. Поэтому лю-
бой подход к научному познанию в общем виде сводится 
к изучению объекта в определенном ракурсе с проекцией 
результатов на ту или иную теоретическую область. Данная 
проекция, в свою очередь, выражается в выводах, сделан-
ных в специальных научных терминах, отражающих этот 
ракурс. Подход определяет, какой аспект принимается во 
внимание в данном случае. Исходя из авторского понима-
ния цифровой культуры, основанной на информационной 
деятельности в цифровой среде и отражающей уровень 
развития информационных компетентности и мировоззре-
ния, мы считаем целесообразным прибегнуть  к системно-
аксиологическому подходу как общенаучному. Синтезируя 
системный и аксиологический методологические подходы, 
мы выделяем позицию формирования  цифровой культуры, 
основанную на целостном процессе становления системы 
информационных цен ностей       . 

Учитывая выделенную в первой главе специфику по-
нятия «цифровая культура педагога» в качестве стратегии 
формирования, мы определяем социокультурный подход. 
По нашему мнению, подобный ракурс исследования про-
цесса формирования позволит выявить совокупность, взаи-
мосвязь действий в информационном потоке при единов-
ременном осмыслении и переосмыслении собственной ак-
тивности.

Деятельностно-рефлексивный подход, выбранный в ка-
честве тактики исследования, задает четкую траекторию це-
леполагания, обусловливает организованность всех процес-
сов формирования, применения новейших средств и форм 
обучения в образовательных организациях высшего образо-
вания.

Рассмотрим названные подходы применительно к спец-
ифике нашего исследования.
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2.2.1. Системно-аксиологический подход  
как общенаучная основа исследования  

формирования цифровой культуры  
будущего педагога 

Методология системно-аксиологического подхода в на-
шем исследовании направлена на сущностное познание кон-
цепта «цифровая культура», выработку понимания фундамен-
тальных основ и принципов ее формирования у специалиста 
исследуемого профиля. 

Обоснование системного-аксиологического подхода 
с позиций его использования при разработке ценностно-
ориентированной концепции формирования цифровой 
культуры будущего педагога проводилось с учетом его основ-
ных положений, сущностью методологических функций. 
Системно-аксиологический подход как синтезированное 
новообразование рассматривается в работах Н.Н. Двули-
чанской [51] применительно к системе естественнонауч-
ного образования. Задача данного этапа – определение и 
систематизация ведущих положений изучаемого подхода 
к проблеме нашего исследования. Рассмотрим каждый из 
подходов и определим положения, актуальные для анализи-
руемого явления.

Под системным подходом мы будем понимать ведущее 
методологическое направление научного познания и соци-
альной практики, в базисе которого лежит анализ объектов 
как систем и подсистем. Используя этот подход, мы берем за 
основу исследования таких ученых, как Л. фон Берталанфи 
[11], И.В. Блауберг, В.П. Садовский, Э.Г. Юдин.

Системный подход в современном научном знании ори-
ентирует на раскрытие категории целостности объекта, а 
также поиск и фиксацию многообразной типологии связей. 
Понимание данного подхода исключительно как метода по-
знания в современной науке недостаточно – он выступает 
как способ мышления исследователя, способствующий це-
лостному проектированию комплекса элементов, органично 
включенных в окружающую среду. И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин 
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определяют системное исследование как «исследование, 
предметом которого является объект, представляющий со-
бой систему». Таким образом, сущность системного подхода 
осмысляется через понятие система. 

В ходе исследования нами были проанализированы ряд 
подходов к этому понятию (система):

• одно из названий порядка, противоположного хаосу; 
• совокупность взаимодействующих разнообразных эле-

ментов; 
• единство взаимозависимостей, находящихся в соот-

ветствующем заданном порядке элементов (частей) общего 
(целостного образования);

• множество элементов, которые представляют собой 
целостность и единство и находятся в отношениях и выра-
женных взаимосвязях.

Таким образом, обобщая все определения, можно 
сказать, что система трактуется как некая упорядоченная 
целостность, имеющая определенную структуру. Классиче-
ское представление о системе как о совокупности компонен-
тов и элементов и связей между ними и их свойствами дает 
И.В. Блауберг. 

Компонентом системы принято считать ее структурное 
составляющее, относящееся к достижению базовой цели и 
реализующее ряд функций. Минимальная частица систем-
ного звена называется элементом. Элементы и компоненты 
системы функционируют как единое целое для реализации 
общей цели системы. Связи внутри системы соединяют эле-
менты системы и обеспечивают ее общую целостность; они 
существуют между всеми системными элементами и между 
всеми подсистемами. Системообразующий фактор – это основ-
ной признак, отражающий особенности построения систе-
мы, обеспечивающий органичность связи между ее компо-
нентами. 

Исследователи (В.Г. Афанасьев [5], И.В. Блауберг, 
Э.Г. Юдин и др.) выделяют ряд характеристик системы, 
основными признаками которой можно считать наличие 
связей, целостность и устойчивую структуру. Разрабатывая 
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концепцию формирования цифровой культуры как систе-
му, мы опирались на признаки системы, сформулированные 
В.Г. Афанасьевым [5]:

• интегративные свойства, под которыми мы понимаем 
комплекс качеств, не отражающий особенности отдельных 
элементов системы; 

• включенные элементы, компоненты и части, системо-
образующие по характеру;

• структура, по которой понимается наличие определен-
ных связей и отношений между частями, компонентами и 
элементами;

• функциональные характеристики целого системного 
образования и отдельных ее компонентов;

• коммуникативные атрибуты, которые выражены тра-
диционно в двух формах: в форме взаимодействия со средой 
и с системами более низкого и более высокого уровня; 

• признаки историчности, преемственности в конструк-
тах и связях [6].

Таким образом, можно утверждать, что исследуемый 
нами феномен формирования цифровой культуры будущего 
педагога есть система, обладающая характерным содержани-
ем и соотносимая с базовыми признаками педагогической 
системы, а именно: 

• ограниченность элементов от окружающей среды; 
• наличие связи и взаимозависимости компонентов, су-

ществование которых возможно лишь в случае функциони-
рования системы; 

• присутствие свойств совокупности системы, которые в 
единстве не сводятся к сумме свойств ее элементов и не син-
тезируются из них; 

• обособленность этих свойств от результатов функцио-
нирования отдельных элементов; 

• наличие системообразующих факторов, гарантирую-
щих единство представленных свойств.

Таким образом, мы понимаем цифровую культуру буду-
щего педагога как систему, состоящую из взаимосвязанных 
компонентов. С целью последующего обобщения ведущих 
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положений системно-аксиологического подхода выделим 
специфику изучаемого явления (процесса формирования 
цифровой культуры будущего педагога) на основании базо-
вых положений системного подхода:

1. Всякий процесс образования можно считать образователь-
ной системой, важнейшими факторами анализа являются вы-
явления его системных свойств. Используя данный принцип и 
рассмотренное выше определение педагогической системы, 
мы будем анализировать цифровую культуру будущего педаго-
га и процесс ее формирования как педагогическую систему. 
Подобный подход предполагает обязательное выявление си-
стемных свойств изучаемого объекта: требуют обоснования 
основные составляющие компоненты цифровой культуры, 
в состав которых входит информационная составляющая, ха-
рактер связей информационной, психолого-педагогической 
и методический аспекты внутри системы профессиональной 
подготовки будущего педагога. Системные свойства отража-
ют многосторонний характер профессиональной подготов-
ки специалиста и определяют направления формирующей 
деятельности.

2. Всякую систему можно рассматривать как элемент мета-
системы. Согласно принципу иерархичности, цифровая куль-
тура является частью культуры личности и входит в струк-
туру профессиональной культуры; среда, являющаяся объ-
ектом интереса нашего исследования, – профессиональная 
подготовка, также рассматривается как система; носитель 
цифровой культуры и объект формирующей деятельности – 
будущий педагог, является частью системы непрерывного пе-
дагогического становления.

3. Всякая система определяется основаниями. Социальный 
целевой заказ общества и государства выступает в качестве осно-
вания, в единстве с региональными дополнениями и индивидуаль-
ными потребностями субъектов образования. Целевой заказ госу-
дарства находит свое отражение в нормативных документах, 
государственных образовательных стандартах, в которых 
подчеркивается необходимость подготовки специалиста, 
способного вести активную профессиональную деятельность 
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в цифровой среде, соответствовать требованиям адаптивно-
сти к современной экономической ситуации, условиями ко-
торой становится информационная и цифровая культура. 

4. Целесообразно учитывать генетические свойства системы, 
которая характеризуются этапностью и проходит стадии зарож-
дения, становления, зрелости и преобразования. Данное положе-
ние означает, что изменения состояния системы цифровой 
культуры в профессиональной подготовке педагогов могут 
быть существенными и нарушить ранее имеющхся баланс 
между ее элементами. С новым этапом в развитии системы 
профессиональной подготовки педагога могут быть связаны 
качественные изменения внутри системы формирования 
цифровой культуры. Соеденины эти явления с тесным влия-
нием на качество результата образования уровня цифровой 
культуры, присутствующего у будущего специалиста.

5. Необходимо учитывать предельные возможности системы. 
Система формирования цифровой культуры будущего педа-
гога обладает обозначенными характеристиками.

6. Всякая система может быть использована во благо людей. 
Возможность перманентного воздействия личности на окру-
жающие системы посредством глобального информацион-
ного обмена характеризует современного индивидуума и 
отражает проявление системного подхода. Это накладывает 
на субъекта деятельности, будущего педагога, определенные 
обязательства и ответственность, которая проявляется в обу-
чении подрастающего поколения.

Роль системного подхода как теоретико-методо-
логического основания в исследовании формирования циф-
ровой культуры будущего педагога состоит в следующем:

Системное изучение цифровой культуры будущего педа-
гога будет проводиться нами в русле осознания движения на-
учного познания в целом.

В качестве теоретико-методологического принципа 
системный подход позволяет исследовать сложный объ-
ект – систему ценностно-ориентированного формирования 
цифровой культуры. С целью исследования нашей системы 
мы выделим структуру заданного объекта, составляющие его 
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элементы, присутствующие связи, интегративное качество, 
системообразующие факторы. Полная структура системы 
представляет собой содержательно смысловое наполнение 
нашей концепции.

Цифровая культура представляет собой систему и явля-
ется элементом системы профессиональной подготовки бу-
дущего педагога.

Связи в системе формирования цифровой культуры 
могут быть дифференцированы с помощью системного под-
хода; тем самым создается целостное представление о ней, 
более эффективно организуется педагогическое управление 
процессом.

Реализация аксиологического подхода отражена на уровне 
аналитического обобщения совокупности научных положе-
ний по исследуемым вопросам, представлении базовых ха-
рактеристик ведущих направлений исследования, методики 
организации теоретической и практической деятельности 
в рамках проведения работы. Аксиологический подход к ис-
следованию проблемы формирования цифровой культуры 
будущего педагога реализуется на основе системного подхода. 
Следовательно, аксиологические характеристики изучаемо-
го феномена мы рассмотрим с системных позиций.

Сущность и специфика аксиологического подхода от-
ражены в работах А.М. Булынина, Л.В. Вершининой [23], 
А.В. Кирьяковой [66], И.С. Ломакиной, В.А. Сластенина, 
В.П. Тугаринова, Е.Ф. Ященко [173] и др.

Под аксиологическим подходом мы будем понимать 
«методологический подход, позволяющий изучить явление 
с точки зрения заложенных в нем возможностей удовлетво-
рения потребностей людей».

Обращение к аксиологическому подходу в нашем иссле-
довании не случайно. Система ценностей является показате-
лем основных направлений развития общества, по ней мы 
можем судить о сложившейся культурной ситуации. Ведущее 
используемое в структуре аксиологии понятие «ценность» 
находится во взаимосвязи с понятием «культура», которое 
мы трактуем как заданный уровень развития общества и ин-
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дивидуума, проявляющийся в особенностях организации 
жизни и деятельности людей и в создаваемых ими системах 
материальных и духовных ценностей. Таким образом, «цен-
ностные ориентации» входят в компонентный состав фено-
мена цифровой культуры будущего педагога.

Применительно к педагогическому процессу рассматри-
ваемый подход выполняет следующие функции, реализуемые 
нами в ходе формирования цифровой культуры будущего пе-
дагога:

• гностическую, связанную с ориентацией обучаемых в 
познавательных ценностях;

• ориентировочную, включающую выбор ценностей для 
удовлетворения потребностей; 

• информационную, позволяющую определить ценность 
знаний для удовлетворения духовных потребностей;

• оценочную, связанную с развитием рефлексивной сфе-
ры личности;

• коммуникативную, позволяющую передать информа-
цию и своевременно оценить ее значимость;

• прогностическую, отражающую направленность лич-
ности, ее мотивы и установки;

• интегративную, обеспечивающую субординацию и 
связь ценностей в педагогической деятельности. 

Рассмотрим категорию «ценность» с точки зрения раз-
личных научных подходов. С точки зрения философии, 
ценность представляет собой «специфическое социальное 
определение объектов окружающего мира, выявляющее их 
положительное или отрицательное значение для человека и 
общества». Особенностью подобного истолкования является 
то, что характер ценностей не первичен: они являются про-
изводными от соотношения мира и человека и подтверждают 
значимость того, что создано людьми в процессе истории. В 
ценностном отношении существенна не столько объектив-
ная природа предметов, явлений действительности, сколько 
ценность того или иного объекта для удовлетворения каких-
то потребностей. Ситуация существования в информацион-
ном обществе порождает информационные потребности 
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индивида. Проблема выбора ведущих идей, направлений 
индивидуального развития, специальности и даже товара в 
магазине, с которой сталкивается современный человек еже-
дневно в процессе жизни, требует обоснованности. Инфор-
мация становится необходимой составляющей общей систе-
мы ценностей, расширяются границы ее применимости: она 
может быть и ресурсом, и денежной единицей. В эпоху циф-
ровизации принципиальное значения для ценности инфор-
мации приобретают ее скорость, простота контента и его ви-
зуальность. Информационная культура становится функцио-
нальным компонентом системы общей культуры личности, 
в цифровой среде трансформируясь в цифровую. 

По мнению социологов [124], система ценностей пред-
ставляет собой результат реализации интегрирующей обще-
ственной функции, выработанной социальными института-
ми в процессе исторического становления и развития. Цен-
ности являются основанием базовых мотивов поведения 
людей, фактором единства социальной системы. Общество, 
в котором присутствует единое представление о базовых со-
циальных ценностях, является стабильной развивающейся 
системой, вследствие устранения главного источника про-
тиворечий и разногласий, составляющих основу нестабиль-
ности.

В психологической науке [54, 67, 126, 163, 173 и др.] 
ценность тождественна комплексу психических явлений; 
это важнейший компонент личности, играющий в ее жиз-
недеятельности направляющую и регулирующую роль. 
Ценностная ориентация функционирует на ответственном 
уровне, определяющем генеральную линию жизни челове-
ка. С подобной точки зрения потребности выступают не как 
нужда человека, а как реальная иерархия норм, на которые 
ориентирована личность и которыми она руководствуется. 

В педагогике выделяется отдельная область знания – 
педагогическая аксиология [3, 66 и др.]. Согласно этому 
научному направлению, аксиологический подход опреде-
ляет направленность исследования на изучение явлений и 
предметов с позиции их ценности для воспитания и разви-
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тия личности. Категория «ценность» для педагогического 
процесса имеет чрезвычайно важное значение, потому что 
представляет собой результат педагогической деятельности. 
Мы будем придерживаться определения понятия «ценно-
сти», данного В.А. Сластениным, трактующего ценности как 
«специфические образования в структуре индивидуального 
сознания, который представляют собой идеальные образцы 
и ориентиры деятельности личности и общества в целом» 
[131, с. 100]. Ценностный подход выступает как внутренний 
стержень культуры, интегрирующий элемент всех отраслей 
духовного производства: наука, искусство, литература и т.д.), 
всех форм общественного сознания. Он включает в себя как 
общесоциальные ценности, так и ценности высшего педа-
гогического образования, учитывая ментально-этнические 
особенности конкретных личностей.

Таким образом, в данном исследовании мы будем пони-
мать информационные ценности как специфические образо-
вания в структуре индивидуального сознания, являющиеся идеаль-
ными образцами и ориентирами информационной деятельности в 
цифровой среде.

В сознании отдельного человека ценности выстраива-
ются в определенную систему, так называемую аксиосферу 
личности. Современное научное знание предлагает множе-
ство классификаций систем ценностей. Ценности личности 
находят свое проявление в идеалах, убеждениях, установках, 
деятельности, которые связаны с духовными, нравственны-
ми и социальными ценностями. Традиционно выделяются 
материальные (связанные с техникой, предметами, произ-
водством) и духовные ценности (наука, мораль, искусство, 
история и т.д.). В.П. Тугаринов подразделяет ценности на 
1) жизненные – жизнь, здоровье, общение с людьми; 2) куль-
турные, которые, в свою очередь, делятся на материальные 
(пища, жилище, одежда и т.п.), социально-политические 
(мир, безопасность, свобода, человечность), духовные (нау-
ка, искусство, образование).

Для понимания сущности феномена цифровой культуры 
и построения ценностно-ориентированной концепции ее 
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формирования у будущего педагога необходимо исследова-
ние понятия «ценностные ориентации».

Исследования в рамках этого вопроса в педагогике доста-
точно обширны. Педагогика акцентирует свое внимание на 
процессах формирования ценностей и ценностных ориента-
ций, а также управления этими процессами. Для педагогиче-
ской науки принципиально важно проявление ценностных 
ориентаций для решения задач, поставленных перед образо-
ванием формирующейся новой системой информационного 
взаимодействия и особенностями становления цифровой 
экономики. Ценностные ориентации отражают личностные 
ориентиры на те или иные ценностные смыслы. «Ценност-
ные ориентации представляют собой систему устойчивых 
отношений личности к окружающему миру и самому себе в 
форме фиксированных установок на те или иные ценности 
материальной и духовной культуры общества». Под инфор-
мационными ценностными ориентациями мы понимаем 
систему устойчивых отношений личности к окружающему миру и 
самому себе в форме фиксированных установок на информационные 
ценности общества.

Характеризуя ценностные ориентации как общую на-
правленность целевых установок личности, выражение отно-
шения к миру, мы считаем наиболее предпочтительным усло-
вием формирования информационных ценностных ориен-
таций процесс профессиональной подготовки в вузе. В ходе 
становления профессиональной культуры педагога осмысля-
ется значение информационных процессов в современном 
мире цифровых технологий. Будущий специалист, уже имея 
сложившийся уровень сформированности цифровой культу-
ры, проецирует свою учебную деятельность в информацион-
ном потоке на профессиональную непосредственно в ходе 
освоения специальных дисциплин. Переход от репродуктив-
ной работы в цифровой среде к творческой возможен при 
осознании информационных ценностей и в случае принятия 
информационных ценностных ориентаций.

Процесс формирования ценностных ориентаций мож-
но считать процессом формирования самой личности, ее со-
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знания и психологии. Ценностные ориентации могут быть 
рассмотрены в качестве объединяющего связующего факто-
ра между мотивом и целью деятельности. Данные личност-
ные образования фиксируют ценностные ориентации лич-
ности или социальной группы с их мотивационной струк-
турой. Можно сказать, что особенность всякой ценностной 
ориентации в организации взаимодействия между мотивом 
как движущей силой и целью действия как вектором. Таким 
образом, ценностная ориентация – это эмоционально окра-
шенная установка на цель действия. «Ценности выступают 
как одна из основ регулирования социума и поведения в нем 
людей, это своеобразный продукт социализации личности, 
освоения тех или иных ценностей» [121, с. 80–81].

Соответственно одной из задач нашего исследования 
является включение системы информационных ценностей 
в индивидуальную ценностную концепцию будущего педаго-
га, которая становится ориентиром в его будущей професси-
ональной деятельности. 

Представленный выше анализ системного и аксиологи-
ческого подходов позволил нам синтезировать основные по-
ложения системно-аксиологического подхода применительно к про-
блеме исследования:

1. Положение о системе ценностей. Образовательный про-
цесс представляет собой систему формирования ценностей. 
Развитие цифровой культуры представляет процесс форми-
рования системы информационных ценностей личности бу-
дущего педагога.

2. Как и любая система, система ценностей характери-
зуется этапностью и проходит стадии зарождения, становления, 
зрелости и преобразования. Данное положение означает, что из-
менения состояния системы цифровой культуры в професси-
ональной подготовке педагогов могут быть значительными  
и нарушить ранее существовавший баланс между ее элемен-
тами. С новым этапом в развитии системы профессиональ-
ной подготовки педагога связаны качественные изменения 
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внутри системы формирования информационной культуры. 
Эти явления влияют на качество результата образования 
уровня цифровой культуры, присутствующего у будущего спе-
циалиста.

3. Всякую систему можно рассматривать как элемент ме-
тасистемы. Категории, существующие в системе ценностей, 
представляют собой иерархическую структуру и могут быть 
рассмотрены как составная часть психологической структуры 
личности. Определяя понятие цифровой культуры будущего 
педагога как сложное системное качество личности, характери-
зующееся информационным мировоззрением, ориентированным на 
ценности информационного взаимодействия в цифровой среде, со-
вокупностью знаний, умений и практического опыта информаци-
онной деятельности, проявляющейся в организации трансляции 
знаний и педагогического воздействия на становление обучающихся, 
подчеркиваем важность мировоззренческого компонента 
представленного системного образования. Информационное 
мировоззрение в нашем исследовании трактуется как систе-
ма взглядов на мир информации и место человека в нем. Осо-
бенности этой системы выражены в образе жизни человека и 
общества в период цифровизации. Система ценностей опре-
деляет информационные потребности и интересы личности. 
Одной из основных проблем формирования цифровой куль-
туры становится проблема ориентации будущего специали-
ста на информационные ценности современного общества. 
Актуализируемая система ценностей должна стать результа-
том, который проявится в организации педагогом методиче-
ской работы и педагогического воздействия одновременно.

4. Положение о формах существования системы ценностей. 
Информационные ценности в исследовании рассматрива-
ются как составная часть психологической структуры лично-
сти. Осознание информационной деятельности в цифровой 
среде как основы творческой методической деятельности.

5. Характеристика процесса формирования ценностей. 
Анализ ведущих теоретических работ по формированию 
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ценностных ориентаций позволил определить положения, 
влияющие на анализ исследуемых процессов формирова-
ния цифровой культуры: 1) разноплановость и масштаб-
ность системы ценностей, соответствующая современному 
этапу общественно-экономического развития общества; 
2) ориентация на ускорение и опережение событий, на-
правленная на идеалы, социальные ценности общества на 
основе уже определенных мировоззренческих принципов; 
3) формирование общественно значимых умений в процес-
се освоения социальных ценностей в различных видах че-
ловеческой деятельности. Информационные ценностные 
ориентации соответствуют ведущим принципам информа-
ционного цифрового общества. Информационные умения, 
связанные с поиском, отбором, анализом и воспроизведени-
ем информации, признаны социально значимыми в трудах 
ведущих теоретиков информационного общества [129, 152 
и др.]. Процесс формирования цифровой культуры отра-
жает основные правила формирования ценностей, то есть 
представляет собой процесс актуализации. Реализация дан-
ного процесса происходит в следующем порядке: принятие 
и понимание личностью системы ценностей, на основе 
присвоенных ценностей трансфоромация личности, пер-
спективное развитие личности.

Таким образом, системно-аксиологический подход как 
общенаучная основа исследования формирования цифровой 
культуры будущего педагога позволяет определить основные 
направления исследования через описание системных харак-
теристик, методологически грамотно создать структуру ис-
следования, обосновать ведущие информационные ценност-
ные ориентации в системе профессиональной подготовки 
педагога, выстроить концепцию формирования цифровой 
культуры, основываясь на идеалах, убеждениях, установках 
информационного общества, которые являются проявлени-
ем ценностей личности.
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2.2.2. Социокультурный подход  
как теоретико-методологическая стратегия  

формирования цифровой культуры  
будущего педагога 

В современных условиях трансформации системы цен-
ностей, изменения взглядов на традиционную культуру и 
общественную жизнь особое значение в социальных и гу-
манитарных науках приобретает социокультурный подход. 
Социокультурный подход основан на системном подходе и 
рассматривает исследуемые явления в контексте единства 
культуры и социальности, позволяет выявить факторы влия-
ния различных общественных процессов на образование и 
факторы влияния его на общественные процессы [145, с. 7]. 

Философские общенаучные основы подхода лежат в тру-
дах М. Вебера, П. Сорокина, в современных исследованиях 
Н.И. Лапина, Ю.М. Резника [115] и др. Основополагающие 
идеи подхода и его специфика определяются интеграцией 
трех измерений человеческого бытия: человека в его соотно-
шении с обществом, характер культуры и тип социальности. 
Базисные категории социокультурного подхода: личность 
как носитель взаимодействия; общество как совокупность 
взаимодействующих индивидуумов; культура как совокуп-
ность знаний, ценностей и норм со всеми взаимодействиями 
внутри нее [79].

Социокультурный подход в сфере образования сложил-
ся сравнительно недавно в результате утверждения идеи зна-
чимости социальных факторов в воспитании и выделения 
во второй половине XIX – начале XX века социума как «тре-
тьего педагогического пространства» наряду со школой и 
семьей – традиционными институтами воспитания. Научно-
теоретическая разработка подхода в отечественной науке 
связана с именем А.М. Цирюльникова [158], внедряющего 
технологию социокультурного проектирования, в основе ко-
торой лежит метод социокультурного анализа [159]. Сущность 
метода состоит в осознании ситуации, в которой находится 
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образовательная организация, и выборе стратегии и моде-
ли развития ее в условиях данной местности. Этнографиче-
ские, культурные, этнорегиональные особенности, местный 
региональный опыт становятся существенными факторами 
развития и модернизации всей образовательной системы, 
фундаментальными характеристиками образовательных 
процессов. По мнению ученого, образование осуществля-
ется в культуросообразной среде, все компоненты которой 
наполнены человеческими смыслами и служат человеку, сво-
бодно проявляющему свою индивидуальность, способность к 
культурному саморазвитию и самоопределению в мире куль-
турных ценностей.

 На основе анализа теории социокультурного подхода и 
базисных принципов конкретизируем основные положения 
социокультурного подхода, применимые к проблеме форми-
рования цифровой культуры будущего педагога:

1. Человеческое взаимодействие является простейшим социо-
культурным явлением, основой социокультурной системы. Цифро-
вая культура входит в основу базисных характеристик новей-
шего стиля человеческого взаимодействия в условиях циф-
ровой среды. Этика, мораль и иные общечеловеческие цен-
ности привносятся в систему взаимодействия людей с цифро-
вой культурой. Выстраивание ценностно-ориентированнной 
системы взаимоотношений в профессиональной цифровой 
среде происходит в процессе формирования исследуемого 
вида культуры.

2. Взаимопроникновение культуры и социальности. Соглас-
но этому принципу, культура и социальность присутствуют 
в любой человеческой общности во взаимосвязи и взаимов-
лиянии. Социум и особенности функционирования внутри 
него предопределены на современном этапе стадией раз-
вития информационной цифровой среды. Она является но-
сителем культурных ценностей, основой культурного взаи-
модействия и его базой. Личность как носитель культуры 
взаимодействует с социумом в цифровой среде. Степень ее 
адаптивности к этому взаимодействию определяет уровень 
социальности.
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Антропосоциетальное соответствие – совместимость лич-
ностных, поведенческих особенностей человека и характе-
ристик общественной парадигмы. Без цифровой информа-
ционной среды представить себе современную обществен-
ную парадигму достаточно сложно. На различных уровнях 
существования общественных отношений роль цифровиза-
ции становится все более ощутимой. Отсутствие навыков по-
ведения в цифровой среде равносильно отсутствию челове-
ка в общественной системе на равных правах. 

Социокультурный баланс – равновесие между культурны-
ми и социальными компонентами как условие устойчивости 
развития системы взаимодействия человека и общества. 

Социокультурное изменение как фундаментальная характе-
ристика образовательного процесса. На основе этого принципа 
выстраивается взаимосвязь требований и запросов общества 
к системе профессиональной подготовки педагога и форми-
руемыми в ее процессе качествами личности будущего спе-
циалиста. Адаптивность к социокультурным изменениям 
различного уровня является требованием цифровой эпохи, 
что находит отражение стратегии формирующих действий 
и в технологии формирования цифровой культуры будущего 
педагога.

 В качестве стратегии деятельности по формированию 
цифровой культуры будущего педагога социокультурный под-
ход позволяет использовать метод «воронка причинности» 
[145, с. 7]. Данный метод представляет собой сходящуюся 
последовательность причинных целей от более масштабных 
к конкретизированным исследуемым предметом (движение 
по конусу от широкой части к узкой). Двигаясь к обозначен-
ному предмету – цифровой культуре будущего педагога, мы 
постепенно будем исключать объекты и цели, которые пере-
стают влиять на процесс ее формирования. А.Ю. Мельвиль 
предлагает следующие уровни «воронки» на основе макроэ-
кономических общественных факторов: международный, 
государственный, социально-экономический, культурно-
ценностный. «Идя по «воронке причинности» от внешних 
факторов к фокусу, которым является предмет педагогиче-
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ского исследования, и используя по ходу движения данные 
других наук философии, психологии, социологии, лингви-
стики, мы приходим к более глубокому, а значит, и более точ-
ному пониманию изучаемого предмета» [145, с. 8].

Таким образом, социокультурный подход позволяет рас-
смотреть процесс формирования цифровой культуры как 
воздействие на органическое единство социальной и культур-
ной сторон педагогической деятельности. Данное единство 
достигается синтезом социального и культурологического 
анализа, субъектной и объектной сторон процесса формиро-
вания цифровой культуры будущего педагога. 

2.2.3. Деятельностно-рефлексивный подход  
как практико-ориентированная тактика формирования 

цифровой культуры будущего педагога

Процесс формирования цифровой культуры будущего 
педагога будет наиболее эффективным в ситуации активи-
зации различных видов самостоятельной деятельности по 
обработке и созданию информации, поэтому важнейшим 
элементом в комплексе методологических подходов являет-
ся рефлексивно-деятельностный. Мы определили данный 
подход в качестве практико-ориентированной тактики, что 
предполагает выявление практических аспектов решения 
заявленной проблемы на основании его принципов и тре-
бований.

Выбор деятельностно-рефлексивного подхода к иссле-
дуемому процессу в первую очередь основан на специфике 
понятия «цифровой культуры будущего педагога». Заметим 
также, что вопрос о рефлексивном подходе в решении задач 
обучения приобретает особую актуальность в связи с тем, 
что в настоящее время происходит переосмысление его це-
лей. Не получение знаний и не овладение ими становятся 
ценностным ориентиром образования, а формирование спо-
собности к самоорганизованной деятельности – непрерыв-
ному саморазвитию. В современной ситуации очевидной ста-



81

Формирование цифровой культуры будущего педагога

новится мысль о том, что выпускник вуза должен представ-
лять собой индивида, способного не только реализовывать 
на практике полученные компетентности, но и обладать го-
товностью создавать, вырабатывать новые знания и способы 
деятельности в современном обществе. Одним из средств, 
позволяющих индивиду конструировать новые знания и спо-
собы деятельности, является рефлексия.

В науке существует спектр значений этого понятия. 
В современной философской литературе под рефлексией 
понимают обращение познания на самое себя, мышления 
о мышлении. Очевидно, что природа рефлексии связана 
с двойственной структурой человеческого сознания. В иссле-
дованиях Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна [118] авторы 
определяют феномен рефлексии как способность человека к 
самоанализу, самопознанию, осмыслению своих отношений 
с окружающим миром, представляющую собой часть разви-
того интеллекта человека.

Рефлексия неотделима от другой категории, отражаю-
щей специфику подхода, категории «деятельность». Класси-
ческая наука понимает «деятельность» как исключительно 
человеческий способ отношения взаимодействия с окружа-
ющим миром, в процессе которого происходит креативное 
изменение природы и социума. В данном процессе личность 
выступает деятельным субъектом, а осваиваемое им явление 
природы или социума – объектом деятельности. Распростра-
нена трактовка деятельности как специфической формы ак-
тивности, проявлением которой становится преобразование 
ресурсов и материалов, включенных в деятельность, а также 
внутренние человеческие смыслы. 

В нашем исследовании под педагогической деятельностью 
мы понимаем «профессиональную деятельность, осущест-
вляемую в условиях педагогического процесса, направлен-
ную на обеспечение его эффективного функционирования и 
развития».

Деятельность в данном случае выступает содержатель-
ным наполнением рефлексии. Новые средства и способы де-
ятельности могут появиться у человека, если она становится 
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предметом специальной обработки, то есть на нее направле-
на вторичная деятельность. В связи с этим должна появиться 
рефлексия по отношению к исходной. При этом вторичная 
деятельность «поглощает» исходную как материал.

Деятельностный подход предполагает направленность 
всех педагогических мер на организацию интенсивной, по-
стоянно усложняющейся деятельности студентов и позволяет 
оптимизировать процесс формирования информационной 
культуры, определить пути его практического совершенство-
вания. Деятельностный подход дает возможность эффектив-
но апробировать ценностно-ориентированную концепцию 
формирования цифровой культуры будущего педагога. 

Для нашего исследования цель деятельностно-
рефлексивного подхода состоит в переосмыслении роли обу-
чаемого, переводе его в субъект познания, что невозможно 
без планирования деятельности, ее регулирования, контро-
ля и самоанализа.

Рассматривая деятельностно-рефлексивный подход как 
практико- ориентированную тактику, мы утверждаем дея-
тельностный характер процесса формирования цифровой 
культуры будущего педагога, потому что данный процесс:

• отражает поэтапно выполняемые субъектом действия;
• представляет собой форму личностной активности;
• ориентирован на выполнение строго определенной 

цели;
• трансформирует объективную реальность;
• требует применения определенных методов и средств;
• основан на творческом подхода к активности;
• отличается непрерывностью и целостностью.
Одним из ключевых понятий исследования логично ста-

новится понятие «информационная деятельность», анализи-
руемое нами в качестве универсальной формы бытия человека 
в информационном обществе. Мы согласны с Е.В. Данильчук, 
дающей следующее определение: «Информационная деятель-
ность – это инновационная творческая деятельность, нося-
щая проектировочный характер, предполагающая альтерна-
тивность и инвариантность решений, быстроту их поиска». 
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Согласно закону психологии о единстве деятельности и 
развития личности (С.Л. Рубинштейн [118]), мы полагаем, 
что информационные знания, умения и навыки складыва-
ются преимущественно в процессе рефлексивно-творческой 
деятельности субъекта учения, в ходе самостоятельной рабо-
ты над индивидуальными заданиями, проектами, исследова-
тельскими работами. 

Категории «культура» и «информация» – результат и 
одновременно фактор человеческой деятельности. Особую 
роль в структуре человеческой деятельности играет обще-
ние, которое является связующим звеном с другими деятель-
ностными компонентами и чаще известно как информаци-
онное общение или коммуникация. Использование деятель-
ностного подхода как практико-ориентированной тактики 
означает, что формирование цифровой культуры будет про-
исходить «с позиции пользователя, потребителя информа-
ции, исходя из тех информационных задач, которые он дол-
жен решать в ходе своей учебной, профессиональной или 
досуговой деятельности» [40].

Традиционный деятельностный процесс состоит из про-
изводства, распределения, обмена и потребления, способ-
ствует пониманию цифровой культуры как степени развития 
личности, общества или определенной его части «во всех 
возможных видах работы с информацией: ее получении, на-
коплении, кодировании и переработке, в создании на этой 
основе качественно нового знания, его передаче и практиче-
ском использовании»[50, с.11].

Сформулируем основные принципы деятельностно-
рефлексивного подхода применительно к процессу форми-
рования цифровой культуры:

1. Все виды человеческой деятельности связаны с трудом (игра, 
учеба и т.д.) и направлены на конструирование нового знания, спо-
соба действия. Процесс формирования цифровой культуры 
рассматривается как вид деятельности. Информационная 
деятельность, входящая в структуру цифровой культуры, яв-
ляется составляющей любого вида профессиональной дея-
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тельности педагога, что позволяет ее отнести к подвидам 
трудовой деятельности.

2. Рефлексия как процесс направляется представлением о ре-
зультате, который должен быть достигнут личностью, и заклю-
чается в соотнесении всех элементов, составляющих содержание 
конкретной деятельности с ее целью. Цель – это системообразу-
ющий компонент системы деятельности. В процессе форми-
рования цифровой культуры выделяется целевой компонент, 
состоящий в определении основного ориентира развития 
составляющих компонентов цифровой культуры. Объект 
деятельности – культура цифровая, представленная раз-
личными уровнями сформированности у будущих педагогов. 
Субъектом деятельности, который характеризуется спо-
собностью осваивать эту деятельность и творчески ее преоб-
разовывать, выступают педагог высшей школы, работающий 
в системе высшего педагогического образования, студент, 
обучающийся по педагогическим направлениям подготовки, 
студенческая группа. Принципиально важными личностны-
ми качествами субъекта деятельности становятся творче-
ское мышление, обладание системой информационных цен-
ностных ориентаций, высоким уровнем информационной 
компетентности, профессионализмом, проектировочными 
умениями. Средствами деятельности по формированию 
цифровой культуры являются нормативно-правовые акты и 
законодательные документы, компьютерные и всевозмож-
ные технические средства, схемы, таблицы и т.д., а также ду-
ховные средства – социальный заказ, результаты научных ис-
следований, ключевые теоретические положения смежных 
наук. Методы формирования цифровой культуры достаточ-
но широки. К ним мы относим проектирование, моделирова-
ние, эксперимент, проблемное обучение, опытно-поисковую 
деятельность и т.д. Результат формирующей деятельности – 
это, прежде всего, высокий уровень цифровой культуры буду-
щего педагога, характеризующейся интегрированным, син-
тетическим, полифункциональным характером информаци-
онной деятельности, связан со способностью к выработке 
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стратегии целостного осуществления личностью любых ви-
дов деятельности в цифровой среде.

3. Рефлексии характерны сущностные свойства деятельности: 
целенаправленность, преобразующий характер, предметность, осо-
знанность. Представленные сущностные свойства задают 
ведущие векторы процесса формирования цифровой куль-
туры будущего педагога. Целенаправленность на высокий 
уровень ее сформированности показывает результат, кото-
рый должен отражаться в педагогической деятельности пре-
подавателя. Преобразующий характер должен проявляться 
в качественных изменениях в структуре информационного 
функционирования будущего специалиста. Предметность со-
стоит в активизации поиска, отбора, анализа информации. 
Осознанность актуализируется в процессе представления 
информации, который являет собой синтез нового знания.

Принимая во внимание методологическое значение 
деятельностно-рефлексивного подхода, выделим некоторые 
положения, которые будут использованы нами в процессе 
разработки авторской ценностно-ориентированной концеп-
ции формирования цифровой культуры будущего педагога:

• организованный процесс формирования цифровой 
культуры представляет собой систематизированную смену 
различных видов деятельности как объектов, так и субъек-
тов, а также смену методов их взаимодействия;

• деятельность в рамках формирования цифровой куль-
туры носит системный, творческий, целенаправленный, реф-
лексивный характер, определяющийся индивидуальными 
особенностями, вовлеченным в процесс формирования уров-
нем информационной культуры, сформированным ранее;

• деятельность преподавателя по формированию цифро-
вой культуры у будущих педагогов направлена на раскрытие 
потенциала студентов, активизацию всесторонней инфор-
мационной деятельности, формирование информационных 
ценностей, повышение уровня самопознания;

• формирование цифровой культуры основано на ак-
тивности студента и его готовности использовать приобре-
таемые навыки в рамках учебной и практической деятель-
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ности по различным дисциплинам как теоретического, так 
и практико-ориентированного обучения, что оказывает 
прямое воздействие на его профессиональное становление.

Таким образом, деятельностно-рефлексивный подход 
в многообразии своих проявлений позволяет говорить о 
деятельностном характере исследуемого процесса, опреде-
лить структуру этой деятельности, изучив ее типологиче-
ские составляющие: цель, объект, субъект, средства, мето-
ды и результат . В нашем исследовании подход выступает 
в качестве практико-ориентированной тактики и отражает 
особенности проектирования содержания, выбора форм, 
методов, средств формирования цифровой культуры буду-
щего педагога.

Подведем итоги осмысления методологических основ 
формирования цифровой культуры будущего педагога:

1. Понимая цифровую культуру будущего педагога как 
сложное системное качество личности, осмысление кото-
рого должно происходить на основе различных современ-
ных методологических положений, в качестве методологи-
ческих подходов к процессу ее формирования мы выбрали 
системно-аксиологический, социокультурный и деятельностно-
рефлексивный.

2. Системно-аксиологический подход выполняет в на-
шем исследовании роль общенаучной основы и реализуется 
на различных уровнях решения поставленной проблемы: 
при изучении сущности, особенностей и составляющих фе-
номена цифровой культуры будущего педагога; при анализе 
процессов формирования данного вида культуры. Системно-
аксиологический подход определяет способы достижения 
поставленных целей и является условием единства систе-
мы формирующих действий; его роль при проектировании 
механизмов и инструментария формирования цифровой 
культуры будущего педагога является ведущей, что дает ка-
чественную характеристику системности разрабатываемой 
концепции. Данный подход открывает возможности изуче-
ния проблемы с позиции формирования исходных ценно-
стей личности, к которым в современном обществе мы от-
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носим и информационные ценности, позволяет обосновать 
ведущие информационные ценностные ориентации в си-
стеме профессиональной подготовки педагога, выстроить 
ценностно-ориентированную концепцию формирования 
цифровой культуры, основываясь на идеалах, убеждениях, 
установках информационного общества, которые являются 
проявлением ценностей личности.

3. Социокультурный подход позволяет выстроить стра-
тегический процесс формирования цифровой культуры 
будущего педагога на основе принципов: человеческого 
взаимодействия как социокультурного явления и основы со-
циокультурной системы, взаимопроникновения культуры и 
социальности, антропосоциетального соответствия, социо-
культурного баланса, социокультурных изменений как фун-
даментальных характеристик образовательного процесса. 
Таким образом, социокультурный подход дает возможность 
рассмотреть процесс формирования цифровой культуры как 
воздействие на органическое единство социальной и культур-
ной сторон педагогической деятельности. Данное единство 
достигается синтезом социального и культурологического 
анализа, субъектной и объектной сторон процесса формиро-
вания цифровой культуры будущего педагога. 

4. Деятельностно-рефлексивный подход позволяет рас-
смотреть содержание процесса формирования цифровой 
культуры как непрерывную систематизированную смену раз-
личных видов деятельности как объектов, так и субъектов, а 
также смену методов их взаимодействия; характер деятель-
ности в рамках формирования цифровой культуры носит 
системный, творческий, целенаправленный, рефлексивный 
характер, определяющийся индивидуальными особенностя-
ми вовлеченных в данный процесс, уровнем цифровой куль-
туры, имеющимся у них ранее; проанализировать работу 
преподавателя по формированию цифровой культуры у пе-
дагогов профессионального обучения, которая направлена 
на раскрытие потенциала студентов, активизацию всесторон-
ней информационной деятельности, определение инфор-
мационных ценностей, повышение уровня самопознания.
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2.3. Закономерности и принципы ценностно-
ориентированной концепции формирования  

цифровой культуры будущего педагога

Всякая научная теория включает в себя ключевые по-
ложения, фундаментальные законы, допущения, аксиомы, 
которые составляют основу теоретических изысканий. Ука-
занные категории (законы, принципы, теоремы и т.п.) в на-
учных исследованиях высокого уровня образуют ядро кон-
цепции. Оно стабильно по своей природе: изменения внутри 
него коренным образом меняют структуру всего научного 
знания. Данный конструкт в построении концепции делает 
возможным представление наиболее значимых характери-
стик анализируемого явления, создает основу для понимания 
его структуры и сущности, а также грамотного оперирования 
с ним на эмпирическом уровне. Следовательно, представле-
ние ядра любой научной теории является обязательным и 
чрезвычайно важным. 

Классическая трактовка толкования ядра представлена 
в Толковом словаре русского языка: это «глубинная, сущност-
ная часть чего-нибудь, основа, суть». Методология педагоги-
ки под ядром традиционно представляет систему базовых 
положений, отражающих особенности проектирования на-
учной теории и характеризующих ее специфику. Исходя из 
такого понимания, ядро педагогической концепции должно 
включать закономерности и принципы исследуемого педаго-
гического явления, феномена, процесса или научного фак-
та, которые проясняют понимание его сущности и делают 
возможным теоретико-логические выводы по всем необхо-
димым положениям данной концепции. Выявив закономер-
ности и принципы концепции формирования цифровой 
культуры будущего педагога, мы определим связь нашей тео-
рии с практикой, раскрывая сущность процесса формиро-
вания информационной культуры, определяя требования и 
правила его эффективного осуществления, реализуя выбор 
методов и средств и характеризуя результат исследования.
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Анализ исследований [33, 121 и др.] в данном направле-
нии показал, что в концепциях психолого-педагогических 
ядром является система закономерностей и принципов 
педагогического  процесса и процессов психического 
развития .

Ориентируясь на понимание ядра педагогической кон-
цепции как совокупности закономерностей и принципов 
ценностно-ориентированного процесса формирования циф-
ровой культуры будущего педагога, мы ставим следующие ме-
тодологические задачи:

• отразить важнейшие внутренние свойства цифровой 
культуры будущего педагога;

• выявить взаимообусловливающие факторы, влияю-
щие на процесс ее формирования, функционирования и раз-
вития;

• установить связь теории с практикой ценностно-
ориентрованного процесса формирования цифровой куль-
туры будущих педагогов через представление требований и 
правил его адекватной реализации.

Под закономерностью мы понимаем объективно суще-
ствующую, повторяющуюся, важную связь явлений обще-
ственной жизни или этапов исторического развития. Зако-
номерность представляет собой итог взаимодействия объ-
ективных законов. В отличие от закона в выделенной зако-
номерности мы можем найти систему связей, а закон дает 
единственно верные трактовки, четко определяет связь и 
отношение. Особенность педагогических закономерно-
стей в том, что они отражают педагогические явления на 
более абстрактном, чем закон, уровне и часто отражают 
лишь общую тенденцию функционирования и саморазви-
тия педагогической системы. Методологическое значение 
закономерности состоит в том, что она репрезентирует на-
учное знание в предельно концентрированном виде. Входя 
в состав концепции и сохраняя ее теоретический контекст, 
закономерность формулируется в соответствии с приня-
той терминологией, опирается на базисные теоретические 
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положения, требует в ходе практического применения ис-
пользования всех научных знаний об изучаемом феномене, 
полученных исследователем в процессе работы.

Закономерности определяют основную линию развития 
ценностно-ориентированного процесса формирования циф-
ровой культуры будущего педагога. Проведенный нами ана-
лиз научных исследований показал, достаточное количество 
способов выявления закономерностей на основе: 

• выбранных методологических подходов; 
• внешних и внутренних движущих сил исследуемого 

процесса; 
• атрибутивных характеристик с учетом определенных 

смысловых установок рассматриваемого процесса, объекта 
или явления; 

• критерия повышения эффективности исследуемого 
процесса, объекта или явления. 

Учитывая преимущества рассмотренных способов, мы   
ориентировались в процессе выявления закономерностей 
на точку зрения Н.О. Яковлевой и Е.В. Яковлева, выделяю-
щих следующие продуктивные приемы выявления педагоги-
ческих закономерностей:

• учет процессуальных особенностей исследуемого фе-
номена;

• внимание к движущим силам его развития, то есть 
основным внутренним противоречиям;

• ориентация на определенные теоретико-мето-
дологические подходы к проблеме исследования.

Согласно данной логике, мы разделяем мнение, что за-
кономерности требуют систематизации и упорядочения. 
На основании выводов предшествующих исследований мы 
выделили в каждой группе закономерностей атрибутивные 
(отражающие природные качества объекта исследования), 
обусловленности (раскрывающие причинно-следственные 
связи изучаемого явления с факторами, оказывающими на 
него непосредственное влияние) и эффективности (пред-
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ставляющие возможности повышения эффективности 
функционирования исследуемого феномена). 

Определяя закономерности формирования цифровой 
культуры будущего педагога, мы полагали, что эти зако-
номерности должны быть выявлены исходя из сущности 
и содержания процесса. А именно с выделения ценност-
но-мировоззренческого и профессионально-предметного 
аспектов, которые в совокупности отражают специфи-
ку цифровой культуры будущего педагога. Такой способ 
группировки  мы считаем эффективным в связи с тем, 
что он: 

• гарантирует одинаковое рассмотрение и преемствен-
ность в исследовании изучаемого вида культуры при помо-
щи установления связей с существующими теоретическими 
и эмпирическими данными о его сущностных характери-
стиках; 

• делает возможным понимание внутренней сути описы-
ваемых процессов и явлений; 

• позволяет сохранить баланс между многообразием про-
явлений информационной деятельности и существования 
большого набора обобщенных связей, которые достаточно 
полно отражают ее специфику, позволяющую грамотно и эф-
фективно реализовывать его в реальных условиях подготов-
ки будущих педагогов.

Таким образом, состав ядра концепции формирования 
цифровой культуры будущего педагога должен включать зако-
номерности, связанные с ее ценностно-мировоззренческим 
и профессионально-предметным аспектами, а также соот-
ветствующие им теоретические принципы. 

Мы согласны с утверждением, что закономерности 
педагогического процесса выражают базовые и обязатель-
ные зависимости между условиями и результатом, в то 
время как принципы определяют базовые векторы до-
стижения целей исследуемого, трактуемые как подходы.  
Значение закономерностей представлены в таблице 2.
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Таблица 2

Значение закономерностей, составляющих ядро концепции 
формирования цифровой культуры будущего педагога 

Закономерности

Ценностно-
мировоззренческий 

аспект 

Профессионально-
предметный аспект

атрибутивные Раскрывают основ-
ные сущностные 
свойства исследуе-
мого вида культуры 
с общекультурной и 
мировоззренческой 
позиции 

Представляют сущ-
ность процесса фор-
мирования цифровой 
культуры с точки зре-
ния взаимодействия 
всех видов подготовки 
(предметной, методи-
ческой и психолого-
педагогической) буду-
щего педагога 

обусловленности Отражают обстоя-
тельства, непосред-
ственно влияющие 
на формирование 
составляющих циф-
ровой культуры буду-
щего педагога 

Выявляют факто-
ры, определяю-
щие особенности 
профессионально-
предметной подготов-
ки будущего педагога 
при реализации про-
цесса формирования 
цифровой культуры 

эффективности Характеризуют усло-
вия, при которых 
формирование циф-
ровой культуры про-
исходит наиболее 
эффективно

Представляют условия 
полного и адекватного 
формирования цифро-
вой культуры будущего 
педагога 

Систему закономерностей в структуре ядра педагоги-
ческой концепции дополняют принципы. Мы понимаем 
под принципом базовое исходное положение определенно 
теоретического направления. В.И. Загвязинский понима-



93

Формирование цифровой культуры будущего педагога

ет под принципом инструментальное, данное в категори-
ях деятельности выражение педагогической концепции, 
это методологическое отражение познанных законов и 
закономерностей; это знание о целях, сущности, содержа-
нии, структуре обучения, выраженное в форме, позволяю-
щей использовать их в качестве регулятивных норм прак-
тики. На основе данной трактовки принцип видится как 
система знаний о сущности образовательного процесса, 
которую возможно применять в качестве организационно-
регулирующих основ деятельности.

Принципу полагается содержать в своей структуре 
научно-теоретическое обоснование, включать характеристи-
ку способов реализации поставленных целей на основе учета 
объективных закономерностей. В то же время носить обоб-
щенный характер, а точнее, быть применимым к исследова-
нию всех ситуаций в данной сфере деятельности. Принципы 
традиционно определяются закономерностями. Каждая из 
них является результатом совокупного действия множества 
законов, а следовательно, отражает многие связи и отноше-
ния. Акцентируя внимание на каких-либо отдельных аспек-
тах, мы приходим к формулировке конкретных принципов. 
Проанализированный нами научный опыт позволил выде-
лить следующие требования к выявлению принципов: «объек-
тивности (принцип должен формализовываться на основе 
объективно существующей педагогической закономерности); 
системности (реализация принципом системообразующей 
функции в комплексе выявленных принципов); дополнитель-
ности (последовательное дополнение выявленного прин-
ципа рядополагающими принципами); ориентированности 
(ориентация принципа на нейтрализацию определенного 
педагогического противоречия при решении проблемы); 
аспектности (предоставление принципом возможностей со-
вершенствования исследуемого процесса); теоретической и 
практической значимости (принцип должен иметь существен-
ное значение для педагогической теории» [34, с. 152].теорет



94

Е.В. Гнатышина

Анализ современных педагогических исследований 
показал, что ученые по-разному классифицируют принци-
пы педагогических явлений. На основе распространенной 
точки  зрения исследователей, разделяющих принципы 
на общие и частные (специфические) [34, 121 и др.], мы 
включаем  в группу общих принципов те, которые носят 
обобщенный характер и находятся в непосредственной 
связи с системой закономерностей. Необходимость их 
выделения  связана с тем, что все закономерности имеют 
единое методологическое основание и делают возможной 
целостность любой теории. На основе выявленных об-
щих принципов фиксируются основополагающие правила 
организации практической деятельности, что позволяет 
констатировать завершенность и полноту системы зако-
номерностей. Специфические принципы основаны на вы-
явленных закономерностях исследуемого педагогического 
феномена.

Обобщенный состав ядра ценностно-ориентированной 
концепции формирования цифровой культуры будущего пе-
дагога представлен на рисунке 4.

Опираясь на философскую, психолого-педагогическую 
и специальную литературу, а также учитывая опыт формиро-
вания информационной культуры будущего педагога, мы вы-
явили следующий комплекс закономерностей и принципов, 
конкретизированный в таблице 2 (см. с. 96–97).

Характеристику данного комплекса целесообразно на-
чинать с анализа общих принципов, к которым мы относим 
принципы системности, доступности, гуманизма, научности, 
целенаправленности, согласованности, верифицируемости 
и др. Мы принимаем данные принципы в классическом на-
учном понимании и ничего дополнительно не включаем в их 
традиционное содержание. 

Охарактеризуем выявленную систему общих прин-
ципов.
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Системность предполагает обеспечение целостно-
сти всех компонентов процесса формирования цифровой 
культуры через установление внутренних связей и взаимо-
зависимости в ходе достижения заданной цели. В процес-
се формирования цифровой культуры изменения должны 
осуществляться без нарушения внутреннего единства лич-
ности и с учетом основных системных характеристик куль-
туры личности.

Рис. 4. Состав ядра ценностно-ориентированной концепции 
формирования цифровой культуры будущего педагога
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Гуманизм определяет способ взаимодействия между субъ-
ектами исследуемого процесса на основе человеколюбия, до-
верия и уважения. Принцип основан на философии гуманиз-
ма, в основе которой лежит приоритет общечеловеческих 
ценностей и свободного развития личности. Цифровая куль-
тура с этих позиций становится основой коммуникации в си-
стеме доверительных человеческих отношений.

Принцип научности состоит в построении процесса 
формирования цифровой культуры на основе современно-
го научного представления о мире и человеке. Цифровая 
культура формируется в процессе организации научно-
исследовательской работы будущих педагогов профессио-
нального обучения. Опыт и специальные знания в области 
организации современного научного исследования основы-
ваются на достижениях педагогической науки и смежных 
дисциплин.

Принцип целенаправленности заключается в ориентации 
всех компонентов процесса формирования цифровой куль-
туры на достижения общих результатов.

Использование принципа согласованности позволяет со-
четать в формирующей деятельности различные виды ин-
формационной, способствует выбору материала и информа-
ционных ресурсов в процессе формирования, синхронизи-
рует работу всех компонентов.

Принцип доступности обуславливает практическое ис-
пользование технологии формирования цифровой культуры 
в профессиональной педагогической деятельности специали-
ста. Теоретические принципы и технологические процедуры 
исследуемых процессов не должны включать сложные компью-
терные программы, технические механизмы или статисти-
ческие методики, что существенно снижает их доступность.

Согласно принципу верифицируемости необходимо соот-
несение каждого последующего действия с реальным резуль-
татом, то есть в верификации. Принцип позволяет будущим 
педагогам оценивать каждый этап формирующей деятельно-
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сти, самостоятельно видеть комплекс перспектив грамотно 
организованной информационной деятельности, 

Представленные принципы не являются исчерпываю-
щими, и, безусловно, существует возможность дополнения 
их принципами, отражающими требования к процессу про-
фессиональной подготовки в современном университете. 

Рассмотрим выявленные закономерности и соответству-
ющие им специфические принципы.

Закономерности в ценностно-мировоззренческом аспек-
те отражают связи процесса формирования цифровой куль-
туры будущего педагога с ведущими тенденциями развития 
цифрового общества, повышения уровня общей культуры 
личности в условиях информационной среды. 

Атрибутивная закономерность в ценностно-мировоз-
зренческом аспекте: цифровая культура педагога детермини-
рована общей культурой и ценностно-смысловой сферой личности

Приведенная закономерность позволяет установить 
отношения с родовым понятием и отражает системность 
изучаемого явления. Цифровая культура педагога входит в 
состав общей культуры личности, под которой мы понима-
ем определенную систему качеств (ума, характера, вообра-
жения, памяти), осознаваемых личностью как ценностные 
и ценимые в обществе. Культура характеризует особенно-
сти сознания, поведения и деятельности людей в конкрет-
ных сферах общественной жизни. В свою очередь, куль-
тура личности включает в себя целый ряд составляющих 
(экономическая, правовая, лингвистическая, эстетическая, 
информационная, профессиональная и т.д.), гармоничное 
сочетание которых дает в совокупности всесторонне разви-
тую личность.

Взаимодействие двух систем выражается во взаимовли-
янии, а именно, общая культура создает базис для развития 
всех составляющих цифровой культуры. Наличие информа-
ционного мировоззрения и высокий уровень информацион-
ной компетентности являются основой для развития нрав-
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ственной, эстетической, правовой культуры современного 
человека. Информационное мировоззрение характеризует-
ся ценностно-смысловой сферой личности, под которой мы 
понимаем базовое образование личности, задающее направ-
ленность всей жизнедеятельности индивидуума и определя-
ющее отношение «человек – мир». 

Воздействие цифровой культуры носит системный ха-
рактер и проявляется в том, что: 1) обладая определенной 
самостоятельностью, цифровая культура входит в состав 
общей культуры личности; 2) изменения уровня цифровой 
культуры оказывают влияние на изменения внутри других 
компонентов общей культуры; 3) формирование информа-
ционного мировоззрения невозможно обособленно от нрав-
ственной, правовой, эстетической культуры личности.

С атрибутивной закономерностью связан принцип куль-
туросообразности. Формирующая педагогическая система яв-
ляется открытой и ориентируется на последние достижения 
научного и культурного прогресса. В процессе формирова-
ния будущий педагог осваивает как традиционные, присущие 
своему типу общества культурные ценности, так приобщает-
ся и к основам нового миропонимания, без которых слож-
но представить современные информационные процессы. 
В ходе формирования цифровой культуры участники про-
цесса должны осознавать свою причастность к культурному 
освоению мира, познанию функций культуры как носителя 
информации, хранителя человеческого опыта, транслятора 
информации последующим поколениям.

Закономерность обусловленности в ценностно-
мировоззренческом аспекте: цифровая культура педагога вза-
имообусловлена освоением ценностей информационного общества.

Информационное общество является реальностью се-
годняшнего дня. Мы говорим не о его становлении, а о прин-
ципах функционирования в нем. На основе анализа ведущих 
исследований в области изучения информационного обще-
ства [24, 88, 116, 117 и др.] определяем следующие критерии 
информационного общества:
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• развитие информационных технологий, применение 
которых в производстве, учреждениях, системе образования 
и в быту носит массовый характер;

• цифровая информация выступает в качестве опреде-
ляющего фактора изменения качества жизни людей, что 
создает условия для формирования «информационного со-
знания»; 

• информация становится экономическим ресурсом, 
услугой, товаром, источником добавленной стоимости и 
влияет на ситуацию на рынке труда;

• свобода информации, на основании которой формиру-
ются подходы к политическому процессу, характеризующе-
муся растущим участием и консенсусом между различными 
классами и социальными слоями;

• осознание культуротворческой ценности информации, 
происходящее с помощью эволюционного утверждения ин-
формационных ценностей в интересах развития отдельного 
индивида и общества в целом [88]. 

Происходящие современные изменения, как считает 
У. Дж. Мартин, позволяют нам осознать, что информацион-
ное общество – это общество, в котором качество жизни так 
же, как перспективы социальных изменений и экономиче-
ского развития, в возрастающей степени зависят от инфор-
мации и ее эксплуатации. В текущем периоде его развития 
мы фиксируем, что стандарты жизни, особенности труда и 
отдыха, а самое существенное – социальные институты (си-
стема образования, здравоохранения, культура) и экономи-
ка находятся под глобальным влиянием достижений в сфере 
информации и знания [88].

Таким образом, можно утверждать, что увеличение и по-
стоянный рост информационного потока, ускорение разви-
тия общественно-экономических процессов требуют измене-
ний в ценностно-смысловых ориентациях будущих специали-
стов. Основой деятельности, результат которой можно счи-
тать эффективным, становится информационная культура. 
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Информация выступает как один из базисов функционирова-
ния общественных процессов; более того, информационный 
обмен является условием взаимосвязи между ними.

С закономерностью обусловленности связан принцип 
развития ценностных ориентаций. В процессе формирования 
цифровой культуры актуализируются, прежде всего, инфор-
мационные ценности, однако они должны развиваться как 
динамическая система в единстве с ценностными ориента-
циями общества. Будущий специалист осваивает информа-
ционную деятельность, находясь внутри цифрового инфор-
мационного общества и познавая всю совокупность матери-
альных и духовных ценностей. 

Закономерность эффективности в ценностно-
мировоззренческом аспекте: цифровая культура педагога 
взаимосвязана и взаимозависима от познавательной активности 
личности. 

Категория «активность» является ведущей характери-
стикой человека. Любая активность человека имеет обще-
ственную природу и развивается в процессе освоения спосо-
бов окультуривания мира (развитие средств труда, освоения 
экономических ресурсов и т.д.). Средства коммуникации, как 
и средства труда, отражают систему развития общественных 
отношений в текущий период времени. Именно в их содер-
жании мы можем найти социальный опыт поколений, по 
ним оценить стадию развития. Можно утверждать, что прин-
ципы использования человеком знаковых систем, способ-
ности функционировать в ней являются факторами, опреде-
ляющими социальное поведение. Любое преобразование 
социальной ситуации осуществляется с помощью активного 
использования коммуникационных средств.

Единого подхода к понятию «активность» в науке не вы-
работано. В классических исследованиях данный феномен 
анализируется в единстве с категориями личности и деятель-
ности. Учеными фиксируется тот факт, что активность – ба-
зовая составляющая деятельности; именно она подтверждает 
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качественные характеристики деятельности, является усло-
вием изменения ее направлений, фактором саморазвития и 
т.д. В свою очередь, деятельность понимается как форма реа-
лизации активности. Всякая активность личностно ориенти-
рована, не может существовать опосредовано от личности. 
М.С. Каган трактует деятельность как «активность субъекта, 
направленную на мир объектов во взаимодействии с други-
ми субъектами». Ученый также классифицирует следующие 
виды деятельности: преобразовательную, познавательную, 
коммуникативную; разница между ними в предметном содер-
жании и функциональном назначении. Как форма деятель-
ности познавательная активность реализуется в любой про-
фессиональной деятельности. Она может проявляться в мно-
гообразии форм рационализаторской, исследовательской, 
изобретательской направленности в данных проявлениях 
четко реализуются познавательные потребности. В рамках 
педагогической деятельности мы находим ее в поисково-
исследовательском преподавательском труде, в методиче-
ском поиске, в активизации научно-исследовательских про-
цессов и т.д. 

Познавательная активность является локомотивом про-
цесса формирования цифровой культуры, так как стимулиру-
ет поисково-аналитическую деятельность. 

С данной закономерностью связан принцип постоянно-
го совершенствования. Становление и развитие личности про-
исходит в информационно насыщенном социуме. Качество 
и количество информации, получаемое личностью, может 
быть различно и вызывать как активизацию познаватель-
ной активности, так и ее регресс вследствие формирования 
стереотипов получения готовых решений, которые выдает 
экранное мышление. Процесс формирования цифровой 
культуры ориентируется на развитие личности в ходе ин-
формационной деятельности и на отход от готовых инфор-
мационных решений, которые нам предлагают современные 
средства массовой информации (включая Интернет). Позна-
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ние социума и активная позиция по отношению к окружаю-
щей действительности на основе информационной деятель-
ности дают возможность организовать процесс формирова-
ния цифровой культуры, в ходе которого личность будущего 
педагога получает возможность проявлять себя творчески. 

Следующий блок закономерностей отражает специфику 
и сущность цифровой культуры педагога, а именно касается 
ориентации на профессиональную педагогическую деятель-
ность. Рассмотрим закономерности и принципы, определя-
ющие специфику цифровой культуры специалиста в профес-
сиональном предметном аспекте.

Атрибутивная закономерность в профессионально-
предметном аспекте: цифровая культура педагога проявляется 
в информационной деятельности детерминированной педагогиче-
ской и предметной направленностью квалификации. 

Становление специалиста в рамках профессиональной 
подготовки происходит на основе понимания и знания спец-
ифики педагогической деятельности. Цифровая культура 
характеризует специалиста не только как личность, но и как 
профессионала. Педагог – и носитель культуры, и ее транс-
лятор [171]: он как использует информацию в процессе 
своего развития и деятельности, так и закладывает инфор-
мационную и цифровую культуру у своих учеников. Процесс 
формирования цифровой культуры должен быть основан на 
идее развития не только информационных мировоззрения и   
компетентности будущего педагога, но и на усвоении основ-
ных особенностей ее формирования, механизмов повыше-
ния ее уровня.

В зависимости от профиля подготовки меняется направ-
ление информационной деятельности, которое может быть 
гуманитарным, естественным, техническим. Эти особен-
ности определенным образом влияют на информационное 
мировоззрение, которое является одной из основ цифровой 
культуры, ограничивают и конкретизируют специальные 
информационные ресурсы и круг поисковой деятельности. 
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Однако информационная компетентность, которая прояв-
ляется в знаниях, умениях, навыках информационной дея-
тельности и опыте ее ведения, остается неизменной, так как 
строится по одинаковым принципам.

В процессе профессиональной подготовки педагог осва-
ивает специальные дисциплины, в ходе изучения которых 
уровень цифровой культуры играет ведущую роль.

С данной закономерностью связан принцип комплимен-
тарности информационной и профессиональной деятельности. 
Процесс формирования цифровой культуры происходит с 
опорой на профессиональные интересы будущего педагога, 
с охватом информационных ресурсов профессиональной на-
правленности. Кроме того, формирование цифровой куль-
туры должно происходить во время освоения дисциплин 
специального блока. Процесс формирования должен быть 
основан на дополнении одного вида деятельности другим. 
Информационная деятельность используется личностью не 
только для решения профессиональных задач, но и в повсед-
невной жизни. 

Закономерность обусловленности в профессиональ-
но-предметном аспекте: формирование цифровой культуры про-
исходит в предметной информационно-образовательной среде обра-
зовательной организации 

Современную информационную среду можно опреде-
лить как среду, в которой циркулируют информационные пото-
ки и физические средства, необходимые для обеспечения ее функ-
ционирования, поддержания и развития. Информационная 
среда – категория, объединяющая потоки информации, 
средства коммуникации всех форм и конфигураций – пред-
ставляет собой глобальное явление в жизни современного 
человека. Она условие комфорта, скорости и качества его 
жизни. Образовательная  среда – категория узкоспециальная 
и, в отличие от массовой информационной среды, требу-
ет условий формирования и ресурсов по ее созданию. Под 
образовательной средой мы понимаем заданную систему 
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функционирования конкретной образовательной органи-
зации, совокупность материальных факторов; социальных 
компонентов; межличностных отношений внутри нее, что 
находится во взаимосвязи и влиянии на субъекта образова-
тельного процесса. Таким образом, образовательная среда 
является знаковым условием организации процесса, а так-
же средством обучения и воспитания в образовательной ор-
ганизации. 

Информационная среда – доминирующий элемент в струк-
туре образовательной среды, обеспечивающий активное ис-
пользование информационных технологий. Таким образом, 
можно говорить об информационно-образовательной среде, 
под которой мы понимаем систему педагогических условий, объеди-
няющую в себе информационно-образовательные ресурсы, цифровые 
средства обучения, автоматизированную систему управления обра-
зовательным процессом, а также применяемые педагогические тех-
нологии, направленные на формирование личности обучающегося.

Современная образовательная организация формирует 
собственную информационную среду Педагог в ней и созда-
тель, и деятель, и потребитель. Цифровая культура выступа-
ет как возможность свободного функционирования внутри 
среды, а также как условие ее развития.

С данной закономерностью связан принцип последова-
тельности освоения. Внутри информационной среды образо-
вательной организации существуют различные информаци-
онные потоки; их системное бесперебойное функциониро-
вание и взаимосвязь между собой обеспечивает формирова-
ние цифровой культуры. Освоение будущим специалистом 
различных уровней информационной среды отражает про-
цесс становления цифровой культуры. Последовательное 
овладение близким информационным пространством дает 
возможности его расширения для повышения уровня циф-
ровой культуры.

Закономерность эффективности в профессионально-
предметном аспекте: включение будущих педагогов в систему 
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проектной научно-исследовательской работы по принципу «инфор-
мация – знание – информация». 

Занимаясь развитием у будущих педагогов навыков ис-
следовательской работы, мы включаемся в процесс форми-
рования цифровой культуры. Ориентация будущих специ-
алистов на поиск, использование и переработку информа-
ции для собственных научных исследований делает процесс 
формирования цифровой культуры эффективным. Научно-
исследовательская работа составляет основу профессио-
нального развития педагога будущего педагога. Под научной 
работой принято понимать деятельность, связанную с уча-
стием будущих специалистов с исследованиями и реализаци-
ей научных проектов. Научная работа может быть индиви-
дуальной и отражать результаты авторских исследований, а 
может быть коллективной и отражать деятельность сообще-
ства ученых и студентов. 

В рамках педагогической науки исследовательская рабо-
та позволяет педагогу совершенствоваться, саморазвиваться, 
внедрять в практику новейшие теоретические разработки. 
Исследовательская деятельность тесно связана с информа-
ционной. Особенностями научной деятельности являются: 
коммуникация, основанная на научном общении, а следова-
тельно, на умениях воспринимать, анализировать и преоб-
разовывать информацию; внедрение результатов, которое 
базируется на научных публикациях, умениях создания «вто-
ричного документа», правилах цитирования и знаниях науч-
ной этики. Информационные средства познания составляют 
основу и преобразуют научно-исследовательскую деятель-
ность. Аналитическая переработка информационных ресур-
сов является базовой организационной частью любого науч-
ного исследования. 

Формируя у будущих педагогов навыки исследователь-
ской работы, мы включаемся в процесс формирования 
цифровой культуры. Ориентация будущих специалистов на 
поиск, использование и переработку информации для соб-
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ственных научных исследований делает процесс формирова-
ния цифровой культуры эффективным.

С данной закономерностью связан принцип последова-
тельного приращения знания – любой продукт интеллектуаль-
ной деятельности сопряжен с информационным поиском. 
Следовательно, на пути создания нового знания мы обяза-
тельно анализируем уже ранее существующее и сформулиро-
ванное. Подобное интеллектуальное взаимодействие явля-
ется принципом приращения нового знания. Исследуемый 
формирующий процесс становления цифровой культуры 
должен базироваться на этой системе.

Подводя итоги, отметим, что ядро проектируемой 
ценностно-ориентированной концепции, включающее ком-
плекс закономерностей и принципов (общих и специфиче-
ских), выражает базовые свойства процесса формирования 
цифровой культуры будущего педагога, раскрывает факто-
ры, влияющие на его функционирование, определяет систе-
му связи теории и практического опыта.

Обобщим сказанное в параграфе:
1. Ядро концепции, состоящее из обоснованных теоре-

тических положений, включает в себя наиболее значимые 
характеристики анализируемого формирующего процесса, 
имеющие принципиальное значение для осознания его сущ-
ности и грамотного применения обозначенных категорий в 
педагогической практике. Содержание ядра составляют за-
кономерности и принципы формирования цифровой куль-
туры будущего педагога, которые позволяют представить 
комплекс его важнейших свойств, факторов и компонентов, 
влияющих на эффективное функционирование.

2. В состав ядра входят две группы закономерностей: 
первая соответствует ценностно-мировоззренческому, а вто-
рая – профессионально-предметному аспектам деятельности. 
Внутри каждой группы выделены специфические принципы. 
Все выделенные группы закономерностей состоят из атрибу-
тивной закономерности, закономерностей обусловленности 
и эффективности. Общие принципы объединяют все группы 
закономерностей, носят базисный характер.
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3. В рамках ценностно-мировоззренческого аспекта назван-
ные закономерности проявляются следующим образом: 

• атрибутивная закономерность: информационная 
культура педагога детерминирована общей культурой и 
ценностно-смысловой сферой личности. С данной законо-
мерностью связан принцип культурособразности;

• закономерность обусловленности: цифровая культу-
ра будущего педагога взаимообусловлена освоением ценно-
стей цифрового общества. С данной закономерностью свя-
зан принцип развития ценностных ориентаций;

• закономерность эффективности: цифровая культура 
педагога взаимосвязана и взаимозависима от познаватель-
ной активности личности. С данной закономерностью свя-
зан принцип постоянного совершенствования.

В рамках профессионально-предметного аспекта закономер-
ности проявляются по-иному:

• атрибутивная закономерность: цифровая культура 
педагога проявляется в информационной деятельности де-
терминированной педагогической и предметной направлен-
ностью квалификации. С данной закономерностью связан 
принцип комплиментарности информационной и профес-
сиональной деятельности; 

• закономерность обусловленности: формирование 
цифровой культуры происходит в предметной цифровой 
среде образовательной организации. С данной закономерно-
стью связан принцип последовательности освоения.

• закономерность эффективности: включение будущих 
педагогов в систему проектной научно-исследовательской 
работы по принципу «информация – знание – информация». 
С данной закономерностью связан принцип последовательного 
приращения знания.

Совокупность выделенных нами общих для всех законо-
мерностей принципов составляют принципы системности, 
гуманизма, научности, целенаправленности, согласованно-
сти, доступности, верифицируемости.
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выводы по второй главе

Разработанная нами ценностно-ориентированная 
кон цепция формирования цифровой культуры будущего 
педагога является сложной, целенаправленной системой 
теоретико-методологических и методико-технологических 
знаний о процессе формирования цифровой культуры 
будущего педагога, базирующейся на идеях системно-
аксиологического, социокультурного и деятельностно-
рефлексивного подходов.

Ценностно-ориентированная концепция формирова-
ния цифровой культуры будущего педагога включает следую-
щие структурные части:

• общие положения (определение концепции, ее цели, 
правовое, методическое обеспечение, места в педагогиче-
ской теории, характеристика понятийного аппарата);

• теоретико-методологические основания, обосновыва-
ющие выбор методологических подходов к проектированию 
концепции;

• ядра концепции, включающего комплекс закономер-
ностей и принципов функционирования исследуемого 
научно-педагогического феномена, определенных на основе 
теоретико-методологических подходов;

• содержательно-смыслового наполнения, представля-
ющего способы реализации теоретических положений на 
практическую область, итоговое раскрытие их содержания.

Целостность и полнота разработанной концепции обе-
спечивается наличием функционального назначения каж-
дого раздела; при этом обособленность разделов является 
относительной: они взаимосвязаны и посредством решения 
частной задачи делают возможным достижение общей цели.

Цель концепции – теоретико-методологическое и ме-
тодико-технологическое обеспечение формирования цифро-
вой культуры будущего педагога как целостного специфиче-
ского процесса, направленного на становление информаци-
онно культурной личности, ориентированной на постоянное 
саморазвитие и профессиональное самосовершенствование.
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Теоретико-методологические основания концепции 
отражают исходные исследовательские позиции, с опорой 
на которые осуществлялось ее построение. Представление 
данных позиций основано исходя из понимания цифровой 
культуры педагога, осмысление которого было произведено 
с учётом многообразия различных существующих аспектов 
понимания. Поэтому в качестве методологии концептуального 
проектирования мы использовали системно-аксиологический, 
социокультурный и деятельностно-рефлексивный подходы. 

Системно-аксиологический подход выполняет в на-
шем исследовании роль общенаучной основы и реализуется 
на различных уровнях решения поставленной проблемы: 
на уровне изучения сущности, особенностей и составляю-
щих феномена цифровой культуры будущего педагога; при 
анализе процессов формирования данного вида культуры. 
Системно-аксиологический подход предопределяет связь 
и взаимовлияние способов достижения заявленных целей 
и определяет единство всех формирующих действий, игра-
ет ведущую роль при проектировании содержания, выборе 
форм, методов, средств формирования цифровой культуры 
будущего педагога, что дает качественную характеристику 
системности разрабатываемой концепции. Данный под-
ход открывает возможности изучения проблемы с позиции 
формирования исходных ценностей личности, к которым 
в современном обществе мы относим и информационные 
ценности, позволяет обосновать ведущие информационные 
ценностные ориентации в системе профессиональной под-
готовки педагога, выстроить концепцию формирования 
цифровой культуры, основываясь на идеалах, убеждениях, 
установках информационного общества, которые являются 
проявлением ценностей личности.

Социокультурный подход позволяет выстроить страте-
гический процесс формирования цифровой культуры буду-
щего педагога на основе принципов: человеческого взаимо-
действия как социокультурного явления и основы социокуль-
турной системы, взаимопроникновения культуры и социаль-
ности, антропосоциетального соответствия, социокультур-
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ного баланса, социокультурных изменений как фундамен-
тальных характеристик образовательного процесса. Таким 
образом, социокультурный подход позволяет рассмотреть 
процесс формирования цифровой культуры как воздействие 
на органическое единство социальной и культурной сторон 
педагогической деятельности. Данное единство достигается 
синтезом социального и культурологического анализа, субъ-
ектной и объектной сторон процесса формирования цифро-
вой культуры будущего педагога. 

Деятельностно-рефлексивный подход дает возможность 
рассмотреть содержание процесса формирования цифровой 
культуры как непрерывную систематизированную смену раз-
личных видов деятельности как объектов, так и субъектов, а 
также смену методов их взаимодействия; характер деятель-
ности в рамках формирования цифровой культуры носит 
системный, творческий, целенаправленный, рефлексивный 
характер, определяющийся индивидуальными особенностя-
ми вовлеченных в процесс формирования, уровнем цифро-
вой культуры, сформированным ранее; проанализировать 
деятельность преподавателя по формированию цифровой 
культуры у будущих педагогов, которая направлена на рас-
крытие потенциала студентов, активизацию всесторонней 
информационной деятельности, формирование информа-
ционных ценностей, повышение уровня самопознания.

Таким образом, в диссертации осуществлен и обоснован 
выбор методологических подходов к изучению заявленной 
проблемы исследования, определены ключевые положения 
их взаимодополняющего использования в концептуальном 
проектировании, раскрыт результат применения через сово-
купность свойств процесса формирования цифровой культу-
ры будущего педагога.

В состав ядра входят две группы закономерностей: пер-
вая соответствует ценностно-мировоззренческому аспекту, а 
вторая – профессионально-предметному аспектам деятельно-
сти. Внутри каждой группы выделены специфические прин-
ципы. Обе объединенные группы закономерностей содержат 
атрибутивную закономерность, закономерности обусловлен-
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ности и эффективности. Общие принципы объединяют все 
группы закономерностей, носят базисный характер 

В рамках ценностно-мировоззренческого аспекта названные 
закономерности проявляются следующим образом: 

• атрибутивная закономерность: информационная 
культура педагога детерминирована общей культурой и 
ценностно-смысловой сферой личности. С данной законо-
мерностью связан принцип культурособразности;

• закономерность обусловленности: цифровая культу-
ра будущего педагога взаимообусловлена освоением ценно-
стей цифрового общества. С ней связан принцип развития 
ценностных ориентаций;

• закономерность эффективности: цифровая культура 
педагога взаимосвязана и взаимозависима от познаватель-
ной активности личности. Данной закономерности соответ-
ствует принцип постоянного совершенствования;

В рамках профессионально-предметного аспекта закономер-
ности проявляются по-иному:

• атрибутивная закономерность: цифровая культура 
педагога проявляется в информационной деятельности де-
терминированной педагогической и предметной направлен-
ностью квалификации. С данной закономерностью связан 
принцип комплиментарности информационной и профес-
сиональной деятельности; 

• закономерность обусловленности: формирование 
цифровой культуры происходит в предметной цифровой 
среде образовательной организации. С ней связан принцип 
последовательности освоения.

• закономерность эффективности: включение будущих 
педагогов в систему проектной научно-исследовательской 
работы по принципу «информация – знание – информация». 
Для данной закономерности характерен принцип последова-
тельного приращения знания.

Совокупность выделенных нами общих для всех законо-
мерностей принципов составляют принципы системности, 
гуманизма, научности, целенаправленности, согласованно-
сти, доступности, верифицируемости.
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глава 3 
Содержательно-смысловое наполнение 
ценностно-ориентированной концепции  

формирования цифровой культуры  
будущего педагога

3.1. Концептуальная модель формирования  
цифровой культуры будущего педагога

Согласно принятым нами за основу методологиче-
ским позициям содержательно-смысловое наполнение 
педаго гической концепции представляет собой проек-
цию «теоретических положений на практическую область 
деятельности педагога и является ее составной частью». 
Содержатель но-смысловое наполнение разработанной цен-
ностно-ори ен тированной концепции формирования циф-
ровой культуры будущего педагога включает механизмы, 
процедуры и средства  практической реализации теорети-
ческих изысканий . 

В качестве основного метода для изучения процесса 
формирования цифровой культуры будущего педагога нами 
был применен метод моделирования. Рассмотрим основопо-
лагающие положения теории моделирования.

Категория «модель» (от фр. modele) зарождается в обла-
сти прикладных наук и изначально использовалась (в обы-
денной жизни подобные трактовки существуют и сейчас) 
для обозначения эталона, образца тех или иных предметов 
(явлений), предназначенных для массового потребления. 
На основе изложенного понимания категория «модель» рас-
сматривается в большинстве источников, где данный кон-
текст ее трактовки распространяется на сферу точных наук. 
Однако стоит учесть, что в современную эпоху конвергенции 
различных областей знания процессы моделирования актив-
но внедряются в систему психолого-педагогических научных 
исследований и начинают играть значимую роль в практике 
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педагогической деятельности. Моделирование зачастую вы-
ступает в качестве структурообразующего фактора, базиса 
построения и реализации системы работы творческого пе-
дагога. 

Большинство областей знания использует моделирова-
ние в качестве комплекса концептуальных проектировочных 
процедур, применяющихся на этапе теоретического проек-
тирования методов разрешения научных проблем и ситуа-
ций. В рамках педагогического исследования анализ методов 
моделирования представляется нам необходимым.

Методологи системного подхода разработали базо-
вые представления о теории моделирования. К примеру, 
В.С. Швырев отождествляет моделирование с творческим 
процессом и понимает модель как играющую формообразую-
щую функцию в ситуации проверки научных гипотез: «…на 
органически связана с экспериментом, создается для иссле-
дования в эксперименте, не может быть понята вне связи с 
экспериментом». Э.Г. Юдин акцентирует значимость выявле-
ния связи модели и объективно существующей реальности, 
определяя модель как «мысленно представляемую или ма-
териально реализуемую систему, которая, отражая или вос-
производя объект исследования, способна замещать его так, 
что изучение дает нам новую информацию об этом объекте.

По мнению В.В. Краевского, модель – «система эле-
ментов, воспроизводящая определенные стороны, связи, 
функции предмета исследования». Ученый выделяет мате-
риальные и идеальные модели. Идеальные преимуществен-
но распространены в педагогических исследованиях, что 
напрямую связано с повышением теоретического уровня 
этой науки.

В процессе нашего научного изыскания мы полагаем, 
что виды моделей в различных теоретических трудах су-
щественно отличаются друг от друга, но, при существую-
щеем многообразии, могут быть сведены к двум категори-
ям: предметно-символическим и кодово-символическим. 
Кодово-символические модели широко применяются в точ-
ных и прикладных областях научного знания. В педагогиче-
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ских исследованиях мы наблюдаем преобладание предметно-
символических моделей, проектируемых по принципу выде-
ления и соотнесения понятийно-функциональных основа-
ний объектов анализа.

В структуре категории «модель» просматривается ее 
эталонное назначение и магистральное свойство служить 
прототипом, образцом проектируемых процессов. С точки 
зрения Е.В. Яковлева, «любая педагогическая модель пред-
назначена для того, чтобы заменить объект в исследователь-
ской деятельности. Естественно, для этого необходимо опре-
деленное сходство модели и оригинала, причем оно должно 
быть задано операционально». Под моделированием в обра-
зовании в нашем исследовании мы будем понимать «систему 
методов получения объективно новой информации об ис-
следуемом явлении с помощью построения вспомогательной 
упорядоченности знаково-символических средств, отражаю-
щих гипотетически заданные эталонные характеристики 
проектируемых новшеств» [34, с.178]. 

Заданное единство при моделировании педагогических 
систем гарантирует соблюдение принципов моделирования 
образовательных про цессов, а именно: полноты разрабо-
танной модели; отражения в наглядном (графическом) виде 
гипотетического предположения будущей практической ра-
боты; связи модели с ведущими направлениями развития со-
временной науки и практики; синтеза целей и задач модели-
рования; обобщения элементов и структурных связей модели 
с целью обеспечения возможности их трансформирования 
на смежные области деятельности; выбора адекватных мето-
дик преобразующей деятельности. Важно отметить, что реа-
лизация перечисленных принципов должна производиться 
с учетом конкретной разновидности проектируемой модели, 
что определяет специфические содержательные ее аспекты 
и отчасти отражает ее назначение.

В нашем исследовании под моделью мы будем понимать 
самостоятельно существующий объект, находящийся в задан-
ном соответствии с исследуемым объектом, способный заме-
нять его в некоторых отношениях и позволяющий при ис-
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следовании представить некоторую заданную информацию с 
возможностью перенесения ее на реальный объект [91, 92]. 

Единого представления о видах педагогических моделей 
в науке пока еще не существует. Некоторые авторы достаточ-
но произвольно смешивают эти виды, не принимая во внима-
ние сущность моделирования как концептуальный этап про-
цесса проектирования теории. На сегодняшний день в науке 
выделены следующие типы педагогических моделей: «стади-
альные, состоящие из целевого, социально-психологического 
и оперативного, то есть внедренческого, компонентов; функ-
циональные, состоящие из гностического, проектировочно-
го, конструктивного, организаторского и коммуникативного 
компонентов; ситуационные, состоящие из учебного и педа-
гогического компонентов, обусловливающих разные позиции 
ученика и учителя в образовательном процессе; игровые, вклю-
чающие процесс, условия и средства организации игрового 
образовательного пространства, а также рефлексию игрового 
поля в форме определенной мыследеятельности»[34, с. 189]. 

Для решения задачи проектирования содержательно-
смыслового наполнения ценностно-ориентированной кон-
цепции формирования цифровой культуры будущего педаго-
га мы обозначили следующие принципы теории педагогиче-
ского моделирования:

1. Последовательность педагогического моделирования 
определяется следующими этапами: а) выбор методологи-
ческих подходов и конкретизация базисных направлений; 
б) сущностная характеристика предмета исследования; в) не-
посредственное конструирование модели (выявление взаи-
мосвязей между основными элементами объекта, описание 
его параметров и критериев оценки изменений этих параме-
тров, выбор методик измерения); г) апробация сконструиро-
ванной модели и содержательная интерпретация получен-
ных результатов моделирования.

2. Весь процесс создания концептуальной модели осно-
ван на формулировке магистральных идей в структуре задан-
ной системы ценностей и направлен на разрешение проти-
воречий и проблем.



118

Е.В. Гнатышина

Результатом педагогического моделирования могут быть 
системы различного уровня – система управления образова-
нием, система методического и технологического обеспече-
ния образовательного процесса, модель образовательного 
процесса и т.п.

Модель следует представить в графическом виде как 
изображение структурных компонентов, обозначить связи 
между ними и их функциональное наполнение.

Принимая во внимание все вышесказанное и учитывая 
структуру цифровой культуры будущего педагога, рассмотрим 
ее описательную модел, которая является основой концепту-
альной модели процесса формирования цифровой культуры 
будущего педагога (рис. 5, 6).

 

Рис. 5. Модель цифровой культуры будущего педагога 

Компетентностный блок
Когнитивный компонент: знания ведущих принципов функционирования в цифровом обществе
Деятельностный компонент:
умения и навыки поиска, отбо-ра, обработки и анализа информации психолого-педагогической и предметной
Технологический компонент:
умения и навыки владения современными цифровыми средствами для осуществления информационной деятельности и представления ее результатов

Мировоззренческий блок
Мотивационный компонент:
отношение к информационной деятельности; постоянные стремления к освоению информации.

Ценностный компонент:

наличие сформированных информационных ценностных ориентаций; наличия информационного стиля мышления 

Цифровая культура будущего педагога 
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Цифровая культура будущего педагога 

Представленные составляющие компоненты рассматри-
ваемой модели являются отражением внутренней организа-
ции процесса формирования цифровой культуры будущего 
педагога – цель, задачи, содержание основных концептуаль-

Рис. 6. Модель процесса формирования цифровой культуры  
будущего педагога
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ных идей, организационных форм и методов – и определяют 
воспроизведение взаимодействия между элементами данного 
процесса.

Приведенные на рисунке компоненты модели представ-
ляют собой константные базовые связи между структурными 
компонентами – иными словами методы организации рабо-
ты, функции модели, «обуславливая тем самым движение, 
развитие и совершенствование педагогической системы» 
[91, с. 187]. 

Согласно системному характеру процесса формирова-
ния цифровой культуры выделение функциональных ком-
понентов позволило разделить концептуальную модель на 
блоки. 

Блок педагогической модели представляет собой «под-
систему, которая отличается содержанием и структурной 
специфичностью, относительной автономностью и функ-
циональной интегративностью». На основе обоснованной 
методологии исследования, ориентируясь на выделенные 
компоненты, мы проектируем блоки: целеполагания, содер-
жательный, технологический и результативный.

Основополагающий блок – это блок целеполагания, ко-
торый включает определение генеральной цели, подцелей 
и задач формирования цифровой культуры будущего пе да-
гога. 

Генеральная цель – формирование цифровой культуры 
будущего педагога, как указано выше, определяется соци-
альным заказом общества, ориентированным на подготовку 
кадров для цифровой экономики, требованиями государ-
ственного образовательного стандарта и профессиональ-
ного стандарта педагога. Генеральная цель подразделяет-
ся на подцели , в данном процессе мы учитывали сущность 
и структуру цифровой культуры педагога. Формирование:

• положительной мотивации, опыта эмоционально-цен-
ностного отношения к информационной деятельности, осо-
знания взаимосвязи успешной профессиональной деятель-
ности и эффективного функционирования в информацион-



121

Формирование цифровой культуры будущего педагога

ной среде, представляющих собой основу информационного 
мировоззрения  педагога профессионального обучения;

• когнитивной системы (системы знаний и представ-
лений), составляющих содержательную основу цифровой 
культуры;

• готовности к работе в информационной среде, кото-
рая определяется системой умений и навыков, образующих 
базис информационной компетентности педагога, отражаю-
щей опыт информационной деятельности, его коррекцию 
в процессе профессионального становления в соответствии 
с пониманием цифровой культуры как структурной состав-
ляющей педагогической культуры будущего специалиста.

Рис. 7. Блок целеполагания концептуальной модели  
формирования цифровой культуры будущего педагога
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Выделенные цели реализуются посредством решения 
следующих задач.

 Первая подцель включает: 
1. Формирование общественно-значимых мотивов по-

вышения уровня цифровой культуры, а именно:
• понимание значимости роли цифровой культуры в си-

стеме цифрового информационного общества, в том числе 
осознание необходимости ее целенаправленного развития 
в системе развития профессиональных качеств;

• осознание зависимости между достижением высоких 
результатов в педагогической деятельности и повышения 
уровня исследуемого вида культуры. 

2. Развитие внутри личностных мотивов, направленных 
на повышение уровня цифровой культуры: 

• осознание процессов цифровизации и принятие циф-
ровой культуры в качестве интегрирующего показателя лич-
ностного и профессионального развития в условиях требо-
ваний к современному специалисту; 

• ориентация на постоянную рефлексию своего инфор-
мационного взаимодействия в цифровой среде. 

Детализируем вторую подцель: 
1. Проектирование процесса формирования основопо-

лагающих понятий:
• о сущности информации, ее классификациях, ин-

формационной деятельности, цифровой образовательной 
среде , правилах информационного обмена, специфике пе-
дагогической коммуникации в системе профессионального 
образования в учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования, способах формализации знаний; 

• о сущности и структуре информационной и цифровой 
культуры будущего педагога, периодах ее становления и раз-
вития, проектировании собственной информационной дея-
тельности; 

2. Проектирование процесса формирования знаний 
критериев:

• о системе оценки качества «качественной информа-
ционной деятельности в цифровой среде» в различных 
контекстах ;
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• о критериально-уровневой системе сформированно-
сти цифровой культуры.

Третья подцель подразделяется на следующие задачи фор-
мирования входящих в информационную компетентность 
умений:

• информационного взаимодействия; 
• поиска, переработки, хранения информации; 
• отбора и оценки информации; 
• рефлексии собственной информационной деятель-

ности;
• приема/восприятия всех возможных видов инфор-

мации; 
• трансформации и трансляции информации на основе 

методов анализа, синтеза и др.; 
• использования информационной деятельности в 

различных сферах: личной, образовательной, профессио-
нальной; 

• оценки уровня своей цифровой культуры и соотноше-
ния ее с существующим уровнем развития цифровой культу-
ры общества в целом; 

• использования многообразного инструментария, при-
меняемого в процессе формирования цифровой культуры.

Задачи реализуются последовательно, согласно выяв-
ленным нами основным этапам формирования цифровой 
культуры будущего педагога, позволяющим организовать ис-
следуемый процесс:

Рефлексивно-мотивационный этап направлен на дости-
жение первой подцели (формирования положительной мо-
тивации, эмоционально-ценностного отношения к инфор-
мационной деятельности) и решение ее задач. Содержание 
этапа включает диагностику уровня сформированности и 
формирование положительной мотивации к информацион-
ной деятельности.

Информационный этап направлен на формирование зна-
ний о цифровой культуре будущего педагога, способах повы-
шения ее уровня и возможностях оценки этого уровня.

Проектно-творческий этап ориентирован на совершен-
ствование уровня цифровой культуры будущего педагога. 
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Основу содержания этапа составляет накопление опыта 
креативного использования возможностей цифрового элек-
тронного пространства в различных направлениях педагоги-
ческой деятельности.

Содержательные характеристики каждого этапа будут 
проанализированы нами в процессе описания технологическо-
го блока модели.

В соответствии с целевым блоком рассмотрим содержа-
тельный, технологический и результативный блоки модели 
и выделим их системные связи. Осуществить эту задачу мож-
но с позиций системно-аксиологического, социокультурного 
и деятельностно-рефлексивного подходов к процессу фор-
мирования цифровой культуры будущего педагога. Техноло-
гический и результативный блоки подробно представлены в 
главе 3 настоящего исследования, так как требуют детально-
го рассмотрения и выявления специфических особенностей.

На наш взгляд, первоочередной задачей в процессе фор-
мирования цифровой культуры будущего педагога становит-
ся понимание содержательной его сущности в соответствии 
с идеями системного подхода как общенаучной основы ис-
следования и структурой понятия «цифровая культура буду-
щего педагога». Рассмотрим содержательный компонент про-
ектируемой модели.

Обратимся к категории «содержание образования», 
под которой мы понимаем педагогически адаптированную 
систему компетенций, опыта творческой деятельности и 
эмоционально-ценностного отношения к миру, усвоение ко-
торой обеспечит развитие личности, а под цифровой культу-
рой педагога – сложное системное качество личности, харак-
теризующееся информационным мировоззрением, ориенти-
рованным на ценности информационного взаимодействия в 
цифровой среде, совокупностью знаний, умений и практиче-
ского опыта информационной деятельности, проявляющее-
ся в организации предметного обучения и методического 
воздействия на становление обучающихся.

Исходя из этого, содержательный блок в нашем исследо-
вании состоит из мировоззренческого и компетентностного 
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блоков, представляющих основные направления формирую-
щей деятельности. Представим эти блоки в виде структурно-
функциональных моделей, отражающих связи строения изу-
чаемых объектов с выполняемыми функ циями. 

На рисунке 8 приведена структурно-функци ональная 
модель  процесса формирования информационного мировоз-
зрения педагога профессионального обучения. 

Рис. 8. Структурно-функциональная модель процесса  
формирования информационного мировоззрения
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Системообразующим фактором выступает преобразую-
щий элемент, который является фактором развития профес-
сионального педагогического и научного мышления педаго-
га, соответствующего требованиям современного информа-
ционного общества, развития информационного мировоз-
зрения, расширения интеллектуальных способностей, ори-
ентированных на эффективное функционирование в про-
фессиональной цифровой среде.

В структуру аксиологического элемента входит система 
развития  эмоционально-ценностного отношения к инфор-
мации и цифровому информационному пространству, в ко-
торую мы включаем ценностное отношение к извлекаемой 
из сети информации, принятие личностных смыслов инфор-
мации и превращение ее в индивидуальное знание.

Формированию определенного типа профессионального 
мировоззрения педагога способствует реализация мировоззрен-
ческого элемента, который также усиливает его парадигмальное 
самоопределение в контексте общественных ценностей.

Под парадигмой в нашем исследовании мы будем пони-
мать «исходную модель постановки проблем и их решения, 
методов исследования, господствующих в течение опреде-
ленного исторического периода в науке». Следовательно, 
парадигмальное самоопределение будущего педагога – это 
определение ведущих моделей поведения в системе педаго-
гического образования, основанных на существующих обще-
ственных ценностно-смысловых ориентациях.

Оптимизирующий элемент активирует усилия будущего 
педаго га и способности эффективно добиваться высоких 
результатов .

Компетентностный блок концептуальной модели фор-
мирования цифровой культуры будущего педагога (рисунок 9) 
включает следующие компоненты, выделенные с учетом содер-
жания цифровой культуры будущего педагога, а также структу-
ры учебной, педагогической, предметной, технологической 
и исследовательской деятельности будущего специалиста:

Мотивационно-волевой компонент включает активизацию 
мотивации к совершенствованию цифровой культуры и на ее 
основе различных видов деятельности.
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Информационно-содержательный компонент способству-
ет овладению системой знаний о сущности, содержании и 
функциях информации в практической деятельности педа-
гога, своих особенностях, достоинствах и недостатках как 
носителя цифровой культуры.

Рис. 9. Структурно-функциональная модель процесса  
формирования информационной компетентности педагога 
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 Операционально-деятельностный компонент подразумева-
ет наличие адекватной оценки состояния своей цифровой 
культуры и соотнесение ее с существующим уровнем разви-
тия цифрового общества в целом, способности к постановке 
адекватных целей развития цифровой культуры, владение 
различными средствами, приемами работы в условиях циф-
ровой экономики.

В рамках контрольно-преобразующего компонента проявля-
ется способность к формированию опыта информационной 
деятельности, включая его постоянную коррекцию в про-
цессе реализации различных видов деятельности будущего 
педагога. 

Представленные компоненты составляют основу для ор-
ганизации формирующей деятельности в процессе профес-
сиональной подготовки будущего педагога, реализованной в 
технологии формирования цифровой культуры.

Результативный компонент представляет собой систему 
показателей и соответствующих им критериев, подробно 
представленных в 4-й главе настоящего исследования. 

Предлагаемые педагогические условия реализации мо-
дели и внедрение педагогической технологии формирова-
ния цифровой культуры мы рассмотрим ниже.

Теоретически обоснованная и описанная нами модель 
включает технологию ее эффективной реализации, проис-
ходящую в условиях, представленных выше.

В качестве инструмента формирования цифровой куль-
туры нами была разработана и апробирована технология 
формирования информационной культуры будущего спе-
циалиста. Так как нашей задачей является формирование 
цифровой культуры будущего педагога, соответственно, со-
держательный блок данной технологии будет выстроен, ис-
ходя из особенностей процесса подготовки педагога в вузе, 
постараемся учесть в процессе этой работы все выявленные 
особенности, сделаем акцент на формировании качеств, 
необходимых будущему педагогу в предстоящей профессио-
нальной деятельности.



129

Формирование цифровой культуры будущего педагога

В современной традиционной педагогике термин «тех-
нология обучения» не является общепринятым. Он возник 
в 20-е гг. XX века, что было вызвано активизацией внедрения 
в учебный процесс инновационных технических средств обу-
чения. В то время он означал умение «оперировать учебным 
и лабораторным оборудованием, использовать наглядные 
пособия».

Понятие «технологии» пришло в педагогику из сферы 
техники. Согласно источнику происхождения технология 
обучения рассматривает «деятельность, включающую замы-
сел в виде цели и гипотезы, планирование действий (опе-
раций и процедур, приемов) и моделирование их системы, 
а также ее реализацию. Когда мы обращаемся к технологии, 
то имеем в виду предписание, некий императив, инструкцию 
о содержании, составе и порядке педагогических действий 
по управлению учебной деятельностью». 

Принято связывать педагогику в равной мере и с ис-
кусством, и с наукой. Если считать педагогику искусством, 
то идея технологизации кажется неприемлемой, однако, по 
словам В.П. Беспалько, «с искусства все начинается, техно-
логией заканчивается, чтобы затем все началось с начала. 
Любое планирование, а без него не обойтись в педагогиче-
ской деятельности, противоречит экспромту, действиям по 
наитию, по интуиции, т.е. является началом технологии». 

Традиционно технологию обучения понимают двояко: 
с одной стороны, как совокупность методов и средств обра-
ботки, представления и изменения учебной информации, 
с другой – это наука о способах воздействия преподавателя 
на учеников в процессе обучения с использованием необ-
ходимых технических или иных средств обучения. Несмо-
тря на прочное закрепление категории в педагогической 
науке, нет единого подхода к определению исследуемого. 
В.А. Сластенин понимает технологию обучения как «после-
довательную и взаимосвязанную систему действий педагога, 
направленных на решение педагогических задач, или как 
планомерное и последовательное воплощение на практике 
заранее спроектированного педагогического процесса. Пе-
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дагогическая технология – это строго научное проектирова-
ние и точное воспроизведение гарантирующих успех педаго-
гических действий» [132, с. 330]. В.П. Беспалько называет ее 
«содержательной техникой реализации учебного процесса». 
Э.Ф. Зеер понимает педагогическую технологию как «сово-
купность средств и методов воспроизведения теоретически 
обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяю-
щих успешно реализовывать поставленные образовательные 
цели», технологию как «совокупность способов, приемов, 
техник взаимодействия субъектов деятельности, направлен-
ных на развитие их индивидуальности» [54].

Ведущая идея всякой технологии состоит в том, чтобы 
оптимизировать обучение, сделать педагогический процесс 
управляемым, воспроизводимым и обеспечивающим гаран-
тированный запланированный результат, соответствующему 
поставленной цели.

Таким образом, большинство исследователей понимают 
педагогическую технологию как системное последова-
тельное воплощение на практике заранее спроектирован-
ного учебно-воспитательного процесса, имеющего потен-
циально воспроизводимые результаты. Исходя из этого, 
можно выделить следующие признаки педагогических тех-
нологий:

• результативность;
• проектируемость;
• воплощаемость;
• воспроизводимость.
Педагогическая технология – это способ получения по-

ложительного долговременного педагогического результата, 
определяемого нормами основных профессиональных обра-
зовательных программ, в условиях соответствующих целям 
образования. Следовательно, к заданным признакам можно 
добавить нормативность, целенаправленность, конструктив-
ность, опосредованность.

Любая педагогическая технология должна соответство-
вать основным методологическим требованиям. Г.К. Селевко 
предлагает следующий их состав:
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1. Концептуальность (опора на научную концепцию, 
включающую разностороннее обоснование достижения об-
разовательных целей).

2. Системность (соответствие всем признакам сис темы).
3. Управляемость (возможность диагностического целе-

полагания, планирования и проектирования).
4. Эффективность (оптимальность по затратам, га-

рантированность достижения определенного стандарта 
обучения ).

5. Воспроизводимость (возможность применения в од-
нотипных образовательных учреждениях).

Механизм проектирования педагогических техноло-
гий разработан и обоснован в классическом исследовании 
В.П. Беспалько «Слагаемые педагогической технологии». 
Согласно концепции ученого, процесс создания любой педа-
гогической технологии происходит в заданной реализации 
определенной последовательности действий. 

В процессе проектирования технологии формирования 
цифровой культуры будущего педагога мы опирались на общие 
принципы, представленные в ценностно-ориентированной 
концепции: системности, гуманизма, научности, целена-
правленности, согласованности, доступности, верифицируе-
мости, а также на систему частных принципов. 

Структура педагогической технологии, по мнению боль-
шинства исследователей, допускает возможность инвариант-
ного содержания. Ориентируясь на проанализированные 
выше исследования, мы считаем, что педагогическая техно-
логия содержит в своем составе следующие базовые блоки: 
педагогической задачи («предмет – процесс – продукт); спо-
соба («средства – методы»); условий («требования – этало-
ны – формы организации»). В добавление к такой структуре 
М.В. Кларин предлагает также компонент «оценки и коррек-
ции результатов», который создает возможности оператив-
ной обратной связи, пронизывающей все блоки технологии 
и регулирующей достижение поставленных задач.

Таким образом, на основе вышеназванных положений 
и принципов была разработана технология эффективной 
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реализации концептуальной модели формирования цифро-
вой культуры будущего педагога. Данная технология пред-
ставляет собой совокупность блоков: педагогической задачи, 
организации деятельности, контроля и коррекции, позволяющих 
связать воедино предметную, содержательную, процессуаль-
ную и результативную сторону педагогической деятельности 
(рисунок  10). Согласно логике исследования, блок условий не 
является структурным компонентом технологии вследствие 
своей сопричастности непосредственно к концептуальной 
модели формирования цифровой культуры. 

Рассмотрим представленную технологию в логике за-
данной структуры.

Блок педагогической задачи. Традиционно в педагоги-
ческой науке цель (а задача трактуется как промежуточный 
результат цели) отражает прогнозируемый результат, вектор 
направления действий. Н.Ф. Талызина утверждает, что цель 
должна соотноситься с критериями эффективности разрабо-
танных технологических продуктов; значит эффективность 
естественно трактовать как тождественность, совпадение 
результатов, с показателями, заданными целью. Следователь-
но, цель представлена в компонентах блока задачи: предме-
том формирования – информационной культурой педагога 
профессионального обучения; процессом формирования – 
связанным с педагогической деятельностью, направленной 
на активизацию информационной деятельности, форми-
рование информационного мышления и информационной 
компетентности будущего педагога профессионального обу-
чения; продуктом формирования – уровнем сформированно-
сти информационной культуры педагога профессионально-
го обучения.

Раскрывая содержание данного блока, остановимся на 
сущности понятия «формирование». В результате проведен-
ного анализа трудов [6, 49 и др.] выяснилось, что оно опре-
деляется как становление личности, результат развития, об-
ретение законченности, завершенности, целостности лич-
ности. Например, В.И. Смирнов определяет формирование 
как «процесс становления личности в результате объектив-
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Рис. 10. Технология эффективной реализации  
концептуальной модели формирования цифровой культуры  

будущего педагога 
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ного влияния наследственности, среды, целенаправленного 
воспитания и собственной активности личности». К.К. Пла-
тонов под формированием понимает изменение структуры 
личности под влиянием внешних факторов. По мнению 
И.П. Подласого, формирование – это трансформация лич-
ности в ходе взаимодействия ее с окружающим миром, по-
явление физических и социально-психологических новооб-
разований в структуре личности и в связи с этим изменение 
внешних проявлений (формы) личности, благодаря которой 
она существует для других людей.

Исходя из вышесказанного, в нашем исследовании под 
формированием цифровой культуры будущего педагога мы будем 
иметь в виду процесс культурно-личностного становления педагога 
под воздействием внешних и внутренних факторов цифровой среды 
и целенаправленного педагогического влияния, инициирующих ак-
тивность информационной деятельности.

Предметом формирования является цифровая 
культура будущего педагога, под которой мы понима-
ем сложное системное качество личности, характеризующееся 
информационным мировоззрением, ориентированным на ценности 
информационного взаимодействия в цифровой среде, совокупностью 
знаний, умений и практического опыта информационной 
деятельности, проявляющееся в организации предметного обучения 
и методического воздействия на становление обучающихся.

Блок организации деятельности. Блок организации де-
ятельности должен включать в себя характеристику средств 
и методов формирования цифровой культуры (рисунок 11).

Содержательный блок состоит из двух определяющих 
содержание технологии компонентов. Целевой компонент 
формирует цели различных этапов формирования инфор-
мационной культуры и непосредственно связан с основными 
ее составляющими. Предполагает иерархию целей в про-
цессе планирования действий педагога. Содержательно-
информационный компонент отражает непосредственно 
материал, на основе которого формируется цифровая куль-
тура. Здесь же определяется круг информационных ресур-
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Рис. 11. Блок организации деятельности технологии  
формирования цифровой культуры  

будущего педагога 

сов, внутри которых происходит поисковая и аналитическая 
деятельность.

Самым обширным по содержанию и объему является 
процессуальный блок, связанный с непосредственной орга-
низацией деятельности обучающихся и управлением ею.

Диагностический компонент предполагает выявление 
индивидуальных особенностей у обучающихся, определе-
ние уровня цифровой культуры. В своем анализе подходов к 
уровневой оценке цифровой культуры мы будем ориентиро-
ваться на положение о том, что цифровая культура является 

Диагностический  
компонент

Организационный  
компонент

Инструментальный  
компонент
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модификацией информационной, следовательно, подходы 
к диагностике уровней основаны на подходах к диагности-
ке уровней цифровой культуры. Традиционно исследова-
тели выделяют три уровня овладения культурой данного 
вида [50]:

• распознавания и узнавания процессов и явлений (пред-
ставление информации, необходимой для профессиональ-
ной деятельности);

• готовность к решению профессиональных задач (про-
дуктивный тип профессиональной деятельности);

• творческая направленность профессиональной дея-
тельности (рефлективно-оценочный тип профессиональной 
деятельности).

Таким образом, можно сказать, что существующие в на-
уке уровневые градации информационной культуры можно 
свести к традиционным репродуктивному, продуктивному и 
творческому. 

На основе этого мы определяем четыре основных уров-
ня цифровой культуры будущего педагога: низкий, средний, 
выше среднего и высокий. Низкий уровень (потребитель-
ский) характеризуется воспроизведением уже созданной и 
введенной в социальный оборот цифровой информации на 
основе простейших процессов работы с ней – владение раз-
говорной речью, письмом, чтением и т.д. Средний уровень 
основан на развитии информационной активности, разви-
тии информационной мотивации, осознании информаци-
онных потребностей. Уровень выше среднего представляет 
собой наличие системы развитых информационных ценно-
стей и достаточного уровня информационной компетентно-
сти, однако характеризуется отсутствием системности пони-
мания категорий, нерегулярностью использования умений. 
Высокий уровень сформированности цифровой культуры от-
личается осмыслением информационных ценностей, связан 
со способностью не только воспроизводить знания и при-
менять их на практике, но и самостоятельно производить 
знания и информационные продукты. Он, на наш взгляд, 
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проявляется, прежде всего, в способности будущего педагога 
к ведению исследовательской, проектной работы, результа-
том которой всегда становится новое знание.

Согласно распределению будущих педагогов по уровням 
овладения цифровой культурой, выстраивается деятельность 
педагога, происходит отбор содержания, на основе которого 
производится формирующая деятельность, распределение 
на группы и т.д.

Организационный компонент определяется формами, мето-
дами, средствами и методическими приемами, определяющи-
ми основные направления деятельности педагога по форми-
рованию данного вида культуры (характеристика этого ком-
понента представлена ниже). Блок организации деятельности 
определяется и выбором формы работы – групповой или ин-
дивидуальной. В этом аспекте блок организации деятельно-
сти соотносится с блоком контроля усвоения, от результатов 
которого зависит и активизация различных форм работы.

Инструментальный компонент связан с комплексом 
средств для ведения различных видов информационной дея-
тельности в цифровой среде. Предлагаемые средства обуче-
ния должны объединять всю совокупность информационных 
цифровых ресурсов разного вида, а также средства мультиме-
диа для оформления результатов поисковой деятельности. 

В основу инструментального компонента заложено вла-
дение в полном объеме методами работы в цифровой среде 
на уровне пользователей, которые должны демонстрировать 
все участники образовательного процесса. Элементарные 
навыки владения цифровыми средствами не входят в струк-
туру инструментального компонента.

Сформированность заданных уровней проверяется в 
процессе реализации контрольного блока. В процессе фор-
мирования цифровой культуры оценку необходимо прово-
дить с обязательным использованием цифровых средств. 

Блок контроля и оценки включает в себя диагностик 
у будущих специалистов согласно критериям и показателям 
сформированности основных составляющих цифровой 
культуры будущего педагога (глава 4 данного исследования). 
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Диагностика причин отставания. Этот компонент техно-
логии не ориентирован на выявление областей, требующих 
специальной проработки. Наиболее слабые направления 
определяются с помощью шкалы критериев и показателей. 
Выяснение причины отставания, естественно, предполага-
ет дальнейшую работу по их ликвидации и, следовательно, 
убеждает в необходимости следующего компонента. Выбор 
методики, снимающей пробел. Эта группа близка к методикам 
организации деятельности студентов группы, однако имеет 
специфику, в силу которой вариантов объяснений при рабо-
те с пробелами может быть значительно больше. Ведь если в 
результате диагностики причин определились ряд тем, кото-
рые изучались ранее (к примеру, год назад) и не были усвое-
ны, то теперь, после прохождения множества новых тем, 
повторное объяснение материала годичной давности можно 
строить с учетом других, изученных позднее тем. Главное, 
чтобы объяснение строилось на темах, хорошо усвоенных 
студентами. 

Таким образом, можно сказать, что технология форми-
рования цифровой культуры особое внимание уделяет во-
просам контроля качества усвоения и диагностики причин 
отставания по определенным показателям сформированно-
сти цифровой культуры будущего педагога. Разработка и соз-
дание технологии требуют особенно тщательной и объемной 
проработки именно этого блока – блока контроля качества и 
создания системы обратной связи. Эти два вопроса становят-
ся ключевыми при организации обучения, ориентированно-
го на качество усвоения материала.

Разработанная нами технология является инструмен-
тальным свойством системы формирования цифровой куль-
туры будущего педагога и обеспечивает ее эффективную реа-
лизацию. Совокупность всех компонентов представленной 
технологии гарантирует формирование цифровой культуры 
будущего педагога.
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Рассмотренная технология формирования цифровой 
культуры будущего педагога позволяет отметить следующие 
ее особенности:

• концептуальность;
• системность (соответствие всем признакам системы);
• целостность (взаимосвязь всех частей);
• управляемость;
• совместимость с условиями образовательной среды;
• воспроизводимость.
Подведем итоги проанализированного в параграфе:
1. Содержательно-смысловое наполнение ценностно-

ори ентированной концепции представляет собой проекцию 
теоретических положений на практическую область деятель-
ности педагога и является ее структурной частью. В качестве 
основного метода для изучения процесса формирования 
цифровой культуры будущего педагога нами был применен 
метод моделирования.

2. Модель процесса формирования цифровой культуры 
будущего педагога основана на описательной модели и пред-
ставляет собой структурно-функциональную модель, особен-
ностью которой является единство целевого, содержатель-
ного, технологического, результативного аспектов, что на-
ходит отражение в блоках модели.

3. В нашем исследовании под педагогической техноло-
гией мы будем понимать системное последовательное воплощение 
на практике заранее спроектированного учебно-воспитательного 
процесса, имеющего потенциально воспроизводимые результаты. 
Исходя  из этого, можно выделить следующие признаки педа-
гогических технологий: результативность, проектируемость, 
воплощаемость, воспроизводимость.

4.Технология эффективной реализации модели процес-
са формирования цифровой культуры будущего педагога. 
Представляет из себя совокупность блоков: педагогической за-
дачи, организации деятельности, контроля и коррекции, условий, 
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позволяющих связать воедино предметную, содержатель-
ную, процессуальную и результативную стороны педагогиче-
ской деятельности.

5. Блок педагогической задачи включает в себя предмет, 
процесс и продукт формирующей деятельности. Блок орга-
низации деятельности должен определять характеристику 
средств и методов формирования цифровой культуры и 
включает в себя содержательный и процессуальный блоки. 
Блок контроля и оценки – диагностику будущих специалистов 
согласно критериям и показателям сформированности 
основных составляющих цифровой культуры будущего педа-
гога. Блок условий определяет процесс реализации техноло-
гии формирования цифровой культуры будущего педагога, 
который станет протекать более успешно в условиях ком-
плексного использования организационно-управленческих 
и организационно-методических условий, анализируемых 
нами ниже.
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3.2. Организационно-управленческие  
и организационно-методические условия реализации 

концепции формирования цифровой культуры  
будущего педагога

С целью достижения предельной эффективности реа-
лизации концептуальной модели формирования цифровой 
культуры будущего педагога необходимо определить систему 
условий. Согласно традиционным представлениям, катего-
рия «условия» по отношению к понятию «среда» (обстанов-
ка) существенно расширяет совокупность объектов, необхо-
димых для возникновения, существования или изменения 
педагогического явления.

В философии «условия» трактуются следующим об-
разом: среда, в которой пребывают и без которой не могут 
существовать; обстановка, в которой что-либо происходит; 
данные, требованиям которых необходимо следовать. Объ-
единяющее звено во всех этих трактовках в том, что условия 
– это категория отношения предмета с окружающим миром, 
без которого он существовать не может.

В научной литературе категория «условие» достаточно 
часто трактуется как приближенная категория к родовым 
понятиям «среда», «обстановка». Подобное сближение нео-
правданно расширяет совокупность объектов, необходимых 
для возникновения, существования и развития обуславливае-
мой педагогической конструкции. При таком подходе в раз-
ряд педагогических условий могут попасть случайные отно-
шения, объекты и т.д., не оказывающие никакого влияния на 
обуславливаемый объект.

В этой связи естественно предположить, что совокуп-
ность мер (возможностей), выявляемых в качестве педаго-
гических условий успешности достижения поставленных 
целей, должна представлять собой комплекс, то есть целост-
ность объектов, взаимодействующих и взаимодополняющих 
друг друга. Комплексность педагогических условий позволяет 
исключить возможность условий не оказывающих существен-
ное воздействие на проектируемую концептуальную модель. 



142

Е.В. Гнатышина

Таким образом, в рамках нашей работы условия будут 
рассматриваться как комплекс мер педагогического процес-
са, ориентированный на повышение его эффективности, 
принимая при этом позицию, что условия – это всегда внеш-
ние по отношению к предмету факторы.

В педагогике условия определяются как необходимые и 
достаточные. Н.И. Кондаков дает следующую их трактовку: 
«Необходимые условия – это те условия, которые имеют ме-
сто всякий раз, как только возникает действие; достаточные 
– это те условия, которые непременно вызывают данные дей-
ствия».

Мы должны понимать необходимые условия функцио-
нирования какой-либо системы – это условия, без которых 
система не может работать в полной мере, и достаточные – 
те условия, которых достаточно для нормальной работы 
системы. Категория «достаточности» подтверждается по-
ложительным результатом реализации педагогических 
моделей .

Категория «необходимость» педагогических усло-
вий. По нашему мнению, следует из анализа психолого-
педагогической литературы, опыта работы в образователь-
ных учреждениях, ведущих подготовку педагогов, и резуль-
татов констатирующего этапа экспериментальной работы. 
Достаточность данных условий определена нами в ходе экс-
периментальной работы.

Говоря об условиях, мы выделяем организацион но-
управленческие и организационно-методические условия, 
подразумевая многофакторность педагогических явлений. 
Подобная дифференциация позволяет рассмотреть ана-
лизируемый процесс с позиции выбранных методологи-
ческих подходов и особенностей профессиональной педа-
гогической деятельности. Основанием для выделения групп 
условий послужили особенности управления подготовкой 
будущих  педагогов, специфика квалификации специалиста. 



143

Формирование цифровой культуры будущего педагога

Организационно-управленческие условия: 
• создание цифровой педагогической среды профессиональной 

подготовки будущего педагога;
• квалитативное сопровождение информационной подготов-

ки будущих педагогов.
Организационно-методические условия:
• интенсификация самостоятельной работы на основе цифро-

вых информационных технологий;
• проектное таргетирование освоения специальных дис-

циплин.
Создание цифровой педагогической среды профес-

сиональной подготовки будущего педагога
Под организационно-управленческими условиями мы 

понимаем совокупность мер организации и управления про-
фессиональной подготовкой, обеспечивающих успешное ре-
шение поставленных дидактических задач. Организационно-
управленческие условия способствуют эффективной органи-
зации и управлению формированием цифровой культуры 
будущего педагога. 

Категория «среда» используется в педагогике достаточ-
но часто и включает весь комплекс внешних и внутренних 
обстоятельств, оказывающих воздействие на процесс разви-
тия социума. Классическое толкование представлено в сло-
варе С.И. Ожегова, где под средой понимаются окружающие 
социально-бытовые условия, обстановка, а также совокуп-
ность людей, связанных общностью этих условий. В фило-
софском словаре под социальной средой понимаются окру-
жающие человека общественные, материальные и духовные 
условия его существования, формирования и деятельности. 
На основании вышесказанного можно утверждать, что сре-
да в широком смысле (или макросреда) включает в себя 
общественно-экономическую систему в целом, а именно, 
производственные силы, общественные отношения и ин-
ституты, общественное сознание и культуру. В свою очередь, 
микросреда аккумулирует непосредственное окружение че-
ловека, его референтные группы (семья, родственники, дру-
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зья, трудовой, учебный и другие коллективы, общественные 
группы и др.).

Близко к понятию «среда» понятие «пространство». 
Это близкие, но не синонимичные понятия. Пространство 
можно понимать как единый комплекс взаимосвязанных 
условий, оказывающих влияние на человека и обладающих 
способностями изменять его поведение. При этом включен-
ность в него человека не является обязательным, простран-
ство может существовать и без него. Среда также отражает 
взаимосвязь условий, обеспечивающих развитие человека, 
но в этом случае предполагается его присутствие в ней. Сре-
да есть регулируемое, управляемое и организованное челове-
ком явление.

Вслед за В.А. Сластениным мы под инновационной средой 
будем понимать определенную морально-психологическую 
обстановку, подкрепленную комплексом мер организацион-
ного, методического, психологического характера, обеспе-
чивающих введение инноваций в образовательный процесс 
образовательного учреждения.

Выстраивая инновационную среду как одно из условий 
формирования информационной культуры, нельзя не счи-
таться с основными направлениями развития современного 
образования, это изменения:

• в организации образовательного процесса; 
• в технологиях обучения и воспитания; 
• в управлении образовательными организациями.
Современную цифровую информационную среду мы 

трактуем как среду, объединяющую циркулирующие инфор-
мационные потоки и физические средства, необходимые 
для обеспечения ее эффективного функционирования, 
поддержания и развития. Цифровая информационная сре-
да со всеми своими составляющими (электронные средства 
массовой коммуникации – радио, телевидение, Интернет; 
компьютеризация всех сфер жизни) стала настолько гло-
бальным явлением в жизни современного человека, что ны-
нешнюю эпоху можно с полным правом назвать цифровой 
эпохой.
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Итогом цифровой революции, происходящей на наших 
глазах, стало создание новой информационной цивилиза-
ции. Возникающее цифровое информационное общество 
будет характеризоваться следующими признаками:

а) утверждение ведущей роли информации и знаний в 
жизни социума и личности, цифровая информация транс-
формируется в ведущий фактор экономического развития, в 
базовую экономическую ценность;

б) глобальная консолидация различных способов комму-
никации (устных, письменных и аудиовизуальных) в цифро-
вую форму и в интерактивные информационные сети; 

в) актуализация развития технологии совершенствова-
ния обработки информации в цифровом формате, что вле-
чет за собой развитие процесса воздействия знания на само 
знание, который является специфическим для цифрового 
информационного общества;

г) постоянное расширение творческого потенциала ин-
дивидуума и возрастанием роли общественного сознания 
в историческом процессе. Информационное общество – это 
«высокоорганизованное креативное общество».

Мы определили следующие знаковые особенности функ-
ционирования личности в современной цифровой среде:

1. Активное массовое распространение электронных 
цифровых средств передачи информации во много раз рас-
ширило и качественно изменило информационный поток, 
направленный на личность, что вскрыло проблему адапта-
ции человека к информационному шуму. Стремительное 
развитие средств цифрового информационного воздей-
ствия существенно влияют на сознание человека, его куль-
туру и особенности ее проявления. В структуре цифрового 
общества дети в значительной мере усваивают обязанности 
и правила поведения из цифровых электронных средств. 
Смыслы и ценности, впитываемые из оцифрованных ис-
точников, оказывают глубокое воздействие на процесс со-
циальной адаптации новых членов общества, способствуя 
формированию своеобразной системы ценностей и образ-
цов поведения.
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2. Активизация адаптивных механизмов, таких как об-
разование социальных структур по группам идентичности 
и стереотипность массовой культуры и массового сознания. 
Это можно рассматривать как адаптивный механизм в борь-
бе человека за сохранение своего коллективного «Я» в мире, 
где распадаются старые социальные связи. Массовая культу-
ра, как и стереотипизация, является адаптационным меха-
низмом, выполняющим роль психологического регулятора в 
жизни общества и отдельного индивида. Без стереотипов че-
ловек не справился бы с тем объемом информации, который 
он получает из внешнего мира.

3. Обостряется проблематика экологии человека, опо-
средованная развитием цифровизации. В этой связи на-
блюдается отрицательная адаптация как на биологическом 
(компьютерный зрительный синдром, нервно-мышечные 
заболевания), так и на социально-психологическом уровне 
(зависимость от Интернета и компьютерных игр, травми-
рование детской психики сценами насилия на экране). В по-
следней четверти ХХ века развернулась индустрия досуга, 
обогатившая рынок развлечений компьютерными играми. 
Цифровой гаджет вытесняет традиционные формы игры и 
игрового общения, что имеет как позитивные, так и негатив-
ные последствия. 

4. В результате искусственного создания человеком ин-
новационной цифровой окружающей среды мы наблюдаем 
ситуацию, при которой организм человека реагирует на из-
менения извне появлением новых профессиональных забо-
леваний, хроническим напряжением задействованных си-
стем организма. 

Категория «образовательная среда» трактуется более 
узко и предметно ориентированно. Под образовательной 
средой чаще всего понимается функционирование конкрет-
ной образовательной организации. С.М. Конюшенко опреде-
ляет образовательную среду как совокупность материальных 
факторов, социальных компонентов, межличностных отно-
шений. Представленные компоненты взаимосвязаны и ока-
зывают существенное влияние на субъекты образовательной 
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среды. Образовательная среда выступает не только как усло-
вие, но и как средство обучения и воспитания [74].

Информационная среда – доминирующий элемент в 
структуре образовательной среды, обеспечивающий актив-
ное использование информационных технологий. Таким об-
разом, можно говорить об информационно-образовательной 
среде. Анализ исследований по проблемам организации 
информационно-образовательной среды [2, 4, 9, 14, 22, 45, 
53 и др.] позволил сформулировать следующее ее понимание: 
информационно-образовательная среда – это система педа-
гогических условий, объединяющая в себе информационно-
образовательные ресурсы, цифровые средства обучения, 
средства управления образовательным процессом, иннова-
ционные педагогические технологии, направленные на фор-
мирование личности.

Однако наличие информационной среды и ее активное 
развитие позитивно влияет на результат образования лишь 
в случае присутствия высокого уровня информационной 
и цифровой культуры у будущих специалистов. Изобилие 
электронных учебников, разнообразие ресурсов и возмож-
ностей Интернета должны использоваться в процессе про-
фессионального становления студентов. Опросы и наблю-
дения показывают низкий уровень культуры в работе с ин-
формационными ресурсами. Стереотипом среди учащихся 
становится схема «скачал – воспроизвел», зачастую не заду-
мываясь и не ставя целью переработать, проанализировать 
информацию и ресурс в целом. Информационный переиз-
быток определяет ведущее направление формирования ин-
формационной культуры – от навыков поиска информации 
к навыкам анализа, преобразования и использования ин-
формации в профессиональных целях. 

Процесс формирования цифровой культуры педагога 
зависит от ряда внешних и внутренних факторов. Проанали-
зируем информационно-образовательную среду ЮУрГГПУ 
(ЧГПУ), на базе которого проводится экспериментальная 
работа нашего исследования. 
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В университете было создано и активно функциониру-
ет управление по информационным технологиям, включаю-
щее информационно-вычислительный центр и лабораторию 
информатики. Круг основных задач, стоящих перед обнов-
ленной структурой, соединяют в себе информатизацию и 
цифровизацию всего процесса обучения, научного и вос-
питательного процесса, а также внедрение автоматизации 
управленческой деятельности.

Руководство ЮУрГГПУ (ЧГПУ) постоянно уделяет боль-
шое внимание развитию новых цифровых информационных 
технологий, компьютерного парка и средств телекоммуника-
ций. С 2006 года по текущий период год компьютерный парк 
вырос более чем в 1,5 раза. В университете насчитывается 
более 70 компьютерных классов, включая аудитории для се-
тевых конференций и дистанционной формы обучения. Од-
нако, по нашему мнению, для эффективности процесса фор-
мирования цифровой культуры принципиально наличие воз-
можности доступа в Интернет с помощью личного телефона 
или планшета, который сейчас становится одним из базовых 
средств обучения.

Для доступа в Интернет используются современные 
оптические каналы связи, функционирует единая телеком-
муникационная сеть, объединившие центральный корпус, 
а также корпуса удаленные территориально. 

Сформированная и эффективно работающая телеком-
муникационная инфраструктура дала возможность предо-
ставить доступ студентам и преподавателям к Центральной 
библиотеке образовательных ресурсов (ЦБОР www.edulib.
ru), содержащей полнотекстовые электронные версии учеб-
ников для высшей школы, а аспирантам и соискателям – к 
полнотекстовым электронным версиям диссертаций в Рос-
сийской государственной библиотеке (www.diss.rsl.ru) и ин-
формационному порталу IPRbooks.

Единое виртуальное пространство университета вклю-
чает в себя три компонента: учебный, информационно-
библиотечный и административный.
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Внедрение информационных и коммуникационных тех-
нологий в учебный процесс внедряется по следующим на-
правлениям:

• формирование единой коллекции рабочих программ 
дисциплин;

• создание электронных цифровых учебных курсов;
• внедрение рейтинговой системы оценки достижений 

студентов;
• использование элементов дистанционного обучения;
• использование электронного каталога «Элекат».
С 2008 года в ЧГПУ функционирует проект по форми-

рованию объединенной коллекции электронных учебно-
методических комплексов и рабочих программ дисциплин. 
Основной задачей, стоящей перед преподавателями, яв-
ляется перевод всех рабочих программ в единообразный 
электронный вид. Отметим, что элементы электронного 
обучения применяются на заочном отделении университета, 
часть материала изучается дистанционно. При очной форме 
обучения используются цифровые рабочие программы, ко-
торые являются универсальным средством представления 
материала для любой формы обучения.

Формирование цифровой культуры будущего педагога 
происходит в процессе становления информационного ми-
ровоззрения и информационной компетентности, станов-
ление которых возможно только в ходе информационной 
деятельности в информационно-образовательной среде бу-
дущего специалиста, которая создана в Южно-Уральском го-
сударственном гуманитарно-педагогическом университете.

Для создания инновационной образовательной среды, 
способствующей формированию цифровой культуры буду-
щего педагога, необходимо:

• организовать совокупность средств информационных 
технологий в рамках единого пространства;

• обеспечить доступ к информационным ресурсам, ис-
пользование которых необходимо для будущих педагогов;

• внедрить методы и приемы работы с инновациями 
на основе информационной деятельности и организовать 
эту работу для преподавателя, исследователя и обучаемого.
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Инновационная образовательная среда включает ком-
плекс образовательных и научных ресурсов для формирова-
ния информационной культуры, а именно:

• учебная информация (электронные учебники);
• системы перевода с иностранных языков;
• доступ к специализированной информации и полно-

текстовым базам данных; 
• доступ к библиографическим базам данных;
• доступ к учебной информации.
В структуре исследуемого явления анализируемое усло-

вие играет одну из ведущих смысловых ролей, а именно 
обеспечивает реализацию ценностно-мировоззренческих 
аспектов концепции. Инновационная среда определяет на-
правления формирующей деятельности педагога с опорой 
на ведущие положения информационного общества, расши-
ряет традиционные подходы к формированию профессио-
нальных компетенций.

Таким образом, данное условие реализуется при нали-
чии определенного пространственно-временного «фона», 
при котором формируется информационная культура.

Квалитативное сопровождение информационной 
подготовки будущих педагогов 

Данное условие предполагает постоянное отслежи-
вание качества информационной деятельности в циф-
ровой среде будущих педагогов и анализа ее результатов. 
Современная квалитология как наука о качестве предполагает 
непрерывное совершенствование качества посредством его 
систематического планирования и проектирования.

В традиционном понимании сопровождение – это то, 
что сопровождает (сопутствует) какому-либо действию. Пе-
дагогическое сопровождение рассматривают как педаго-
гически целесообразную систему мер воздействия на про-
цессы образовательной сферы, обеспечивающей снижение 
отклонений от оптимальной траектории их развертыва-
ния. Под квалитативным сопровождением понимается со-
провождение, способное обеспечить повышение качества 
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образования на основании объективной диагностики об-
разовательного процесса. Применительно к нашему иссле-
дованию квалитативное сопровождение информационной 
подготовки педагога профессионального обучения – вид пе-
дагогического сопровождения, которое обеспечивает кор-
ректировку условий информационной подготовки будущего 
педагога на основе систематического мониторинга уровня 
качества информационной подготовки, проявляющейся на 
ступени достижения предметных результатов, результатов 
в области научно-исследовательской деятельности.

Представляется, что это квалитативное сопровождение 
информационной подготовки должно основываться на сле-
дующих идеях и положениях:

• важнейшее положение в категориальном аппарате 
квалитологии, как триединой науки о качестве (теория каче-
ства, оценки качества, управления качеством);

• идеи интеграции содержания информационной, на-
учной, методической, профессионально-педагогической 
деятельности  педагога, включающее интегрирование ин-
формации о теории систем, теории управления, квалитоло-
гии, педагогике, психологии и других научных дисциплин;

• идея адресного обучения, которая означает, что наря-
ду с трансляцией содержания квалитативного образования 
общего плана должно осуществляться обучение специализи-
рованное, то есть обучение в рамках круга функциональных 
обязанностей специалиста;

• идея творческого использования и заимствование опы-
та управления качеством в профессиональной подготовке, 
его преломление с учетом особенностей информационной 
деятельности. Игнорирование данного принципа может 
привести к созданию неэффективных, а возможно, и недее-
способных систем качества;

• предоставление консультативной информационно-
методичной помощи слушателям в их практической деятель-
ности в информационной среде.

Реализуя квалитативное сопровождение информацион-
ной деятельности будущего педагога, мы выделили следую-
щие этапы:
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1. Постановка цели. Проводится анализ условий и тре-
бований информационной среды, социально-экономических 
запросов общества, новых стандартов образования, уровня 
подготовки будущих специалистов и т.д.

2. Анализ и оценка ресурсов. Анализируются кадровые, 
финансовые, технические, организационные, методические 
и другие ресурсы на предмет их достаточности для осущест-
вления информационной подготовки.

3. Проектирование процесса сопровождения. Данный 
этап начинается с формулирования основной идеи необхо-
димых изменений и обоснования ее ресурсного обеспече-
ния, затем определяется эталон качества информационной 
подготовки на основании образовательного стандарта, раз-
рабатываются схемы сравнения уровня информационной 
подготовки с эталоном, разрабатываются методики миними-
зации отклонений.

4. Детализация. В результате информационного взаимо-
действия происходит детализация и уточнение направлений 
информационной подготовки.

5. Анализ полученных результатов. На заключительном 
этапе в соответствии с эталоном качества информационной 
подготовки проводится анализ полученных результатов.

6. Формулирование выводов. Дается заключение о вы-
полнении разработанного плана информационной подго-
товки и степени достижения поставленной цели.

Наиболее значимым в процессе реализации квалитатив-
ного сопровождения становится решение трех задач:

• формирование эталона качества;
• сравнение достигнутого уровня подготовки педагога 

профессионального обучения с эталоном;
• выработка управляющих решений с целью минимиза-

ции обнаруженных отклонений 
Для решения каждой из задач в рамках образователь-

ной организации может быть создана творческая группа 
или данная функция реализуется под руководством учебно-
методической комиссии. 
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В рамках решения первой задачи эталоном качества ста-
новится выпускник овладевший:

• набором зафиксированных в стандарте компетенций;
• высокими результатами освоения основной образова-

тельной программы;
• принципами активной научно-поисковой деятель-

ности.
Целью методического сопровождения становится кон-

струирование типовых задач для измерения, диагностики 
качества образования. Инструментом оценки эталона стано-
вится портфолио выпускника.

Для решения второй задачи составляется график про-
ведения контрольных мероприятий и аттестационных про-
цедур. Результаты интерпретируются с точки зрения уровне-
вого подхода.

На основании оценки качества определяются аспекты 
особого внимания, формулируются проблемы и способы их 
решения.

Реализация условия заключалась в поэтапной оценке 
качества общей успеваемости студентов (подготовки к теку-
щим занятиям, написание контрольных и курсовых работ), 
активности поисковой и научно-исследовательской работы, 
наблюдения за прохождением производственной и педагоги-
ческой практик. Для реализации условия на основе анализа 
требований образовательного стандарта и был разработан 
профессиональный «эталон информационной деятельно-
сти» педагога, включающий: 

• осознание культурных ценностей общества и ориента-
цию на них в ходе информационной деятельности; 

• выраженную готовность к самопознанию, самодея-
тельности, к самооценке и ценностному социокультурному 
самоопределению;

• участие в исследованиях по проблемам образования;
• организацию учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в ходе педагогических практик;
• создание, распространение и применение новшеств 

для решения педагогических задач;
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• использование цифровой информационно-образо-
вательной среды учебного заведения в ходе исследователь-
ской, проектной, педагогической деятельности; 

• готовность и умение оформлять научную документа-
цию (доклады, статьи).

Квалитативное сопровождение процесса формирова-
ния цифровой культуры будущего педагога позволяет:

• укрепить взаимодействие участников процесса для до-
стижения основной цели;

• активизирует контролирующую функцию;
• координирует усилия по управлению внешними факто-

рами, влияющими на качество процесса.
Организационно-управленческие условия:
Интенсификация самостоятельной работы на основе 

информационных технологий
Самостоятельная работа трактуется в науке по-разному: 

как средство обучения (Ю.Б. Зотов), прием обучения 
(А.Ф. Соловьева), способ обучения (И.Э. Унт), форма орга-
низации учебной деятельности (В.И. Андреев) и т.д. 

Как дидактическое явление самостоятельная работа 
понимается  в качестве: учебного задания – объект деятель-
ности обучающегося; способа проявления соответствующей 
деятельности (а также памяти, творческого воображения, 
мышления) при выполнении учебного задания, которое 
приводит к получению нового, неизвестного ранее знания.

Формирование навыков самостоятельной работы проис-
ходит в нескольких направлениях. Одно из них – профессио-
нально ориентирующая организация занятий. Опыт показы-
вает, что данная направленность должна быть такой, чтобы 
профессиональные потребности стали источником актив-
ности на занятиях: необходимость в организации общения, 
проявлении лидерства в общении, в контролирующей дея-
тельности. Все это определяет конструктивно-планирующую 
функцию, которая является одной из основных педагогиче-
ских функций будущего педагога. Традиционно вначале эта 
деятельность осуществляется под непосредственным руко-
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водством преподавателя, в дальнейшем она должна быть в 
значительной мере самостоятельной. 

Можно выделить следующие основные положения, ка-
сающиеся определения понятия самостоятельной работы 
студентов:

1. Самостоятельная работа – это вид познавательной 
деятельности учащихся в образовательной организации и 
дома; ее выполнение осуществляется по заданию преподава-
теля, но без его непосредственного участия.

2. Самостоятельная работа способствует формированию 
таких важных черт личности, как самостоятельность, позна-
вательная активность, творческое отношение к труду и др.

3. При самостоятельной работе цель каждого задания 
должна быть осознана, то есть для выполнения студенты 
опираются на свои знания, предметные умения, опыт в из-
учении данной дисциплины, а также умения пользоваться 
средствами обучения.

4. Самостоятельная работа требует наличия у обучаю-
щихся обозначенных общеучебных умений, способствую-
щих рациональной организации данного вида работ: уме-
ния планировать, конструировать систему задач, выделять 
среди них главные, выбирать способы наиболее быстрого и 
эффективного решения поставленных задач, осуществлять 
оперативный контроль за их выполнением, корректировать 
результаты самостоятельной деятельности, анализировать 
общие итоги работы, сопоставлять полученные результаты 
с намеченными, выявлять причины отклонений и прогнози-
ровать пути развития.

Подобная форма самоорганизации комплексно выполня-
ет свою задачу, соответствует заданному предназначению, дает 
толчок для самообразования будущих специалистов. В процес-
се реализации условия студент оказывается перед осознани-
ем того, что развитие аналитического начала в организации 
самостоятельной работы позволяет совершенствовать опыт 
самоорганизации профессиональной деятельности.

Именно самостоятельная работа является условием ста-
новления высокой культуры умственного труда, которая пред-
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полагает не только изучение учебных материалов различных 
носителей, включая цифровые, а прежде всего, потребность 
в самостоятельной деятельности, стремление вникнуть в 
сущность вопроса, идти в глубь ещё не решённых проблем. 
В процессе интеллектуального труда наиболее комплексно 
развиваются индивидуальные способности будущих специа-
листов, проявляются их наклонности и интересы, которые 
способствуют развитию умения анализировать факты и явле-
ния, учат самостоятельному мышлению, которое приводит 
к творческому развитию и созданию собственного мнения, 
своих взглядов, представлений, своей позиции.

Самостоятельное усвоение знаний – это сложный мно-
гоаспектный процесс, состоит из восприятия изучаемого 
материала его понимания и запоминания. Самостоятельная 
работа требует постоянного самоконтроля; не только закре-
пляет и углубляет знания программного материала, но и спо-
собствует развитию творческих навыков, инициативы, уме-
ния организовать свой труд.

В условиях цифровизации самостоятельная работа не-
возможна без умелой ориентации внутри разного рода ин-
формационных ресурсов и навыков работы с информацией. 
Среди причин, которыми объясняется увеличение значения 
самостоятельной работы в вузе, можно назвать следующие:

• быстрый рост научной информации;
• самостоятельную работу, обеспечивающую наиболее 

высокий уровень усвоения информации;
• формирование в процессе самостоятельной работы   

профессионально-значимых качеств личности будущего пе-
дагога.

 В данном случае следует согласиться с А. Беляевой, счи-
тающей, что главный признак самостоятельной работы не в 
том, что студент занимается без непосредственного участия 
и помощи преподавателя, а в том, что в этой деятельности 
происходит трансформация информации в знание. Соот-
ветственно на современном этапе становления цифрового 
информационного общества «стратегической» задачей само-
стоятельной работы становится формирование готовности 
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(возможности и потребности) обучающихся к управлению 
собственной познавательной деятельностью в системе «ин-
формация – знание – информация».

Организуя деятельность будущих педагогов по раз-
витию цифровой культуры в ходе реализации ценностно-
ориентированной концепции формирования цифровой 
культуры, мы опирались на следующие, сформулированные 
положения:

• процесс формирования цифровой культуры направ-
ляется способами организации самостоятельной работы, 
включает комплекс средств самоорганизации деятельности 
на основе цифровых технологий;

• во время самостоятельной работы формируются и за-
крепляются быстрее базовые навыки, составляющие основу 
информационной деятельности (навыки восприятия, отбо-
ра и поиска, анализа, преобразования и использования ин-
формации);

• моделирование условий, максимально приближенных 
к условиям профессиональной деятельности, возможно 
при эффективной организации самостоятельной работы, 
в которой будущему специалисту необходимо находить бы-
стрые, грамотные и комплексные решения информацион-
ных задач.

Цифровая образовательная среда переворачивает орга-
низацию самостоятельной работы по методу «перевернутого 
класса».

Перевернутый класс (Flipped Learning) – одна из форм 
смешанного обучения. Смешанное обучение – (Blended 
Learning) – сочетание традиционных форм аудиторного обу-
чения с элементами электронного, в котором используют-
ся специальные информационные технологии (например, 
компьютерная графика, аудио- и видео-, интерактивные эле-
менты и т.п.). В рамках данной технологии две трети обра-
зовательного процесса переносится внеаудиторной формой 
обучения, а вся познавательная деятельность разделена на 
низкий и высокий уровень. К низкоуровневой познаватель-
ной деятельности относится изучение нового материала са-
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мостоятельно за пределами класса, с помощью учебников, 
он-лайн-технологий, видео-лекций, презентаций, путем про-
ведения самостоятельных исследований. Аудиторный этап, 
высокоуровневый, включает совместное обсуждение, и полу-
ченные знания применяются на практике, например, в фор-
ме решения проблем, обсуждений или дебатов.

Таким образом, для успешной реализации данного усло-
вия предлагается следующая тактика работы:

1. Конструктивный выбор целей самостоятельной рабо-
ты должен осуществляться на основании требований ФГОС 
и Профессионального стандарта педагога, отражающих ба-
зовые особенности будущей профессии, профессиональные 
теории и системы, профессиональные технологии и др. 

2. Конструктивный отбор содержания самостоятель-
ной работы будущих специалистов на основании требо-
ваний ФГОС и Профессионального стандарта педагога, а 
также с учетом имеющихся информационных источников 
самообразования (цифровые ресурсы, опыт, самоанализ), 
индивидуально-психологических особенностей студентов 
(таких как обучаемость, обученность, интеллект, мотивация, 
особенности учебной деятельности и др.). 

3. Конструктивный отбор системы заданий. Ситуацион-
ные задачи, поисково-творческие проекты и иные формы 
организации самостоятельной работы должны соответство-
вать целям различного уровня, отражать содержание каждой 
предлагаемой дисциплины, включать активизацию различ-
ных видов и уровней познавательной деятельности будущих 
педагогов. 

4. Проектирование методического сопровождения са-
мостоятельной работы. Каждый этап данной формы органи-
зации деятельности рекомендуется сопровождать апробиро-
ванным методическим сопровождением и системой консуль-
тирования. 

4. Конструктивный контроль. Включает отбор средств 
контроля, определение этапов, разработку индивидуальных 
форм контроля. 
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В структуре цифровой культуры педагога данное усло-
вие эффективно для реализации педагогического аспекта 
концепции. Интенсификация самостоятельной работы раз-
вивает функции целеполагания, планирования деятельно-
сти, анализа предполагаемых результатов. К тому же активно 
идет развитие самоорганизации будущего педагога.

Таким образом, данное условие реализуется в случае со-
блюдения традиционных принципов организации самостоя-
тельной работы. Существенную роль для повышения резуль-
тативности формирования информационной культуры игра-
ет использование возможностей «технологии перевернуто-
го класса» цифровых информационных ресурсов, включая 
электронные и традиционные библиотечные системы.

Проектное таргетирование освоения специальных 
дисциплин

Ведущим условием формирования цифровой культу-
ры будущего педагога становится активизация проектной 
деятельности. Метод проектов стал для профессионального 
образования традиционным; это система обучения, при ко-
торой учащиеся приобретают знания в процессе планиро-
вания и выполнения постоянно усложняющихся практико-
ориентированных и исследовательских творческих проек-
тов. Принятая в науке основа метода проектов – развитие 
познавательных способностей обучающихся, умений само-
стоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 
в информационном пространстве, развитие критического 
и творческого мышления, умение идентифицировать про-
блему, планировать деятельность и находить аргументиро-
ванное разрешение. Отметим, что под методом проектов 
мы имеем в виду непосредственно способ достижения ди-
дактической цели через поэтапную разработку проблемы и 
нахождения путей ее разрешения. Итогом этого разрешения 
должен стать реальный, осязаемый практический результат, 
оформленный тем или иным образом. Прагматическая на-
правленность на результат, который можно увидеть, осмыс-
лить, применить к реальной практической деятельности – 
есть основное положение, применимое нами в процессе 
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формирования цифровой культуры будущего педагога. Про-
ектирование как метод обучения и способ познания значи-
тельно отличается от профессионального проектирования 
своими задачами, содержанием, условиями организации. 
Решение в проекте проблемы предусматривает, с одной сто-
роны, использование комплекса современных методов и ин-
новационных средств обучения, а с другой − необходимость 
интегрирования знаний, умений; применять знания из раз-
личных областей науки, техники, технологии, творческих 
областей. Ведущим принципом организации проектного обу-
чения является использование развивающих методов, стиму-
лирующих активность обучаемых. 

В организацию проектного обучения мы внедряем пе-
дагогическое таргетирование, позволяющее сделать проект-
ную деятельность целенаправленной и ориентированной на 
индивидуальные познавательные потребности будущих спе-
циалистов.

Таргетинг – экономическая категория, часто используе-
мая в маркетинге в следующем понимании: (от англ. target  – 
цель) – это механизм, позволяющий выделить только ту 
часть, которая удовлетворяет заданным критериям (целе-
вую аудиторию), и работать на привлечение именно этой 
аудитории. [20] Таргетинг – выделение части определенной 
совокупности (ниши, сегмента, рынка и т.п.). В маркетинге 
таргетинг позволяет экономить производственные ресурсы, 
определяя целевой сегмент покупателей производимой про-
дукции. Адаптируя категорию к педагогическому процессу, 
а конкретно к проектной деятельности, и учитывая ее осно-
вополагающие признаки, под таргетированием в проектной 
деятельности мы понимаем целенаправленное воздействие 
на проектную группу на основе выявления индивидуальных 
способностей участников и управления ими для достижения 
поставленных в проекте задач. Применение данной эконо-
мической методики позволяет максимизировать результа-
тивность работы каждого участника проекта за счет индиви-
дуализированного подхода к желаниям и возможностям каж-
дого. Стоит отметить, что таргетинг позволяет уменьшить 
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уровень учебной нагрузки на каждого и сконцентрировать 
усилия на решении сегментированной задачи. Традицион-
ные преимущества проектных методов для формирования 
цифровой культуры (развитие наглядно-образного, интуи-
тивного, креативного и творческого типов мышления; фор-
мирование умений принимать оптимальное решение или 
находить варианты решения в сложной ситуации;·развитие 
умений осуществлять экспериментальную деятельность и 
др.) дополняются при таргетировании развитием навыков 
работы в команде, формированием междисциплинарной 
(универсальной) системе знаний о проблеме исследования, 
развиваются индивидуальные уникальные способности и на-
выки на основе работы с личным сознанием обучающихся.

Таким образом, внедрение методики таргетирования в 
проектное обучение позволяет создать комфортную среду 
обучения будущего учителя за счет целенаправленности дей-
ствий и индивидуализации подходов.

В результате анализа практики применения проблемно-
проектных методов можно сделать вывод о существовании 
многообразия вариантов и способов создания проблемных 
ситуаций в процессе профессиональной подготовки. Суще-
ствует возможность выбрать конкретный путь, не один, а 
несколько вариантов, чтобы создать проблемную ситуацию. 
Возникает возможность развернуть целую систему проблем-
ных ситуаций в процессе формирования цифровой культуры.

Формирование цифровой культуры будущего педагога 
в условиях проектного таргетирования будет определяться:

• целенаправленной активизацией поисковой деятель-
ности при разрешении проблемной ситуации;

• планированием и направленностью разных видов дея-
тельности (индивидуальная, групповая, парная);

• сочетанием ранообразных видов и типов самостоя-
тельных работ (сочетание ранее приобретенных знаний и 
усвоение новых);

• эмоциональной активностью будущих специалистов 
при разрешении проблемной ситуации, за счет индивидуа-
лизации процессов.
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Таким образом, таргетирование в проектной деятельно-
сти положительно влияет на активное отношение будущих 
педагогов как к обучению, так и к профессиональной дея-
тельности, формирует их творческий потенциал в решении 
учебных задач, познавательный интерес как мотив учения, 
стимулирует общее интеллектуальное развитие будущих пе-
дагогов. 

Таким образом, проанализировав группы выявленных 
условий, мы пришли к следующим выводам:

1. Мы понимаем педагогические условия как совокуп-
ность мер педагогического процесса, направленную на ин-
тенсификацию его эффективности, учитывая, что условия – 
это всегда внешние по отношению к предмету факторы.

2. Разработанный комплекс включает условия, суще-
ственные для обеспечения эффективности процесса фор-
мирования цифровой культуры будущего педагога, а именно 
организационно-управленческие условия: создание цифро-
вой педагогической среды профессиональной подготовки будущего 
педагога, квалитативное сопровождение информационной подго-
товки; организационно-методические условия: интенсифи-
кация самостоятельной работы студентов на основе информаци-
онных технологий, проектное таргетирование освоения специаль-
ных дисциплин.

3. Создание цифровой педагогической среды профес-
сиональной подготовки будущего педагога возможно в про-
цессе внедрения на базе исследования информационно-
технологического обеспечения образовательного процесса 
различных форм обучения, предполагает, что инновацион-
ная деятельность современной образовательной организа-
ции невозможна без компьютерной базы, соответствующий 
последним требованиям программного обеспечения, а также 
медиатеки и современной цифровой библиотеки;

4. Квалитативное сопровождение информационной 
подготовки осуществляется в процессе решения трех задач: 
формирование эталона качества; сравнение достигнутого 
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уровня подготовки педагога профессионального обучения 
с эталоном; выработка управляющих решений с целью ми-
нимизации обнаруженных отклонений. В рамках решения 
первой задачи эталоном качества становится выпускник, 
овладевший: набором зафиксированных в стандарте ком-
петенций; обладающий высокими результатами овладения 
общей образовательной программы; ведущий активную 
научно-поисковую деятельность. Целью методического со-
провождения становится конструирование типовых задач 
для измерения, диагностики качества образования. Инстру-
ментом оценки эталона становится портфолио выпускника. 
Для решения второй задачи составляется график проведе-
ния контрольных мероприятий и аттестационных проце-
дур. Результаты интерпретируются с точки зрения уровне-
вого подхода. На основании оценки качества определяются 
аспекты особого внимания, ставятся магистральные зада-
чи формирующей деятельности, намечаются способы их 
решения .

5. Интенсификация самостоятельной работы студентов 
осуществляется на основе следующих положений: процесс 
формирования цифровой культуры направляется способами 
организации самостоятельной работы, включает комплекс 
средств самоорганизации деятельности на основе цифровых 
технологий; в ходе самостоятельной работы формируются и 
быстрее закрепляются базовые навыки, составляющие осно-
ву информационной деятельности (навыки восприятия, от-
бора и поиска, анализа, преобразования и использования 
информации); моделирование условий, максимально при-
ближенных к условиям профессиональной деятельности, 
возможно при эффективной организации самостоятельной 
работы, в которой будущему специалисту необходимо нахо-
дить быстрые, грамотные и комплексные решения информа-
ционных задач.

В структуре цифровой культуры педагога данное усло-
вие эффективно для реализации педагогического аспекта 
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концепции. Активизация самостоятельной работы на осно-
ве технологии «перевернутого класса» развивает функции 
целеполагания, планирования деятельности, анализа пред-
полагаемых результатов. 

Проектное таргетирование освоения специальных дис-
циплин определяется направленностью активизации поис-
ковой деятельности при разрешении проблемной ситуации; 
организацией разных видов деятельности (индивидуальная, 
групповая, парная); сочетанием разнообразных видов и ти-
пов самостоятельных работ (ранее приобретенных знаний и 
усвоеных новых); эмоциональной активностью будущих спе-
циалистов при разрешении проблемной ситуации. Органи-
зация процесса формирования с помощью анализируемого 
метода дает возможность реализации предметного аспекта 
концепции, а именно: присутствует ориентация на будущую 
профессиональную деятельность, акцентируется внимание 
на освоении знаний дисциплин специализации, что суще-
ственно расширяет информационные возможности будуще-
го педагога.
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выводы по третьей главе

На основании выбранной методологии педагогическо-
го исследования под содержательно-смысловым наполнением 
ценностно-ориентированой концепции мы понимаем идеализи-
рованное содержание, сущность концепции, выраженную в 
педагогическом инструментарии и механизме использова-
ния ее теоретических положений. В нашем исследовании 
содержательно-смысловое наполнение представлено кон-
цептуальной моделью процесса формирования цифровой 
культуры будущего педагога, которая характеризуется блоч-
ной структурой, компонентным составом, элементным со-
ставом, условиями ее функционирования. Концептуальная 
модель формирования цифровой культуры будущего педа-
гога, конкретизированная в структурно-функциональных 
моделях формирования информационного мировоззрения 
и информационной компетентности, включает целевой, со-
держательный, технологический и результативный блоки и 
комплекс условий. 

Показателем целостности является обязательное нали-
чие единой цели (формирование цифровой культуры буду-
щего) у всех блоков и компонентов модели.

1. В нашем исследовании под педагогической техноло-
гией мы будем понимать системное последовательное воплощение 
на практике заранее спроектированного учебно-воспитательного 
процесса, имеющего потенциально воспроизводимые результаты. 
Исходя из этого, можно выделить следующие признаки педа-
гогических технологий: результативность, проектируемость, 
воплощаемость, воспроизводимость.

2. Технология эффективной реализации модели про-
цесса формирования цифровой культуры будущего педагога 
представляет собой совокупность компонентов: организаци-
онного, процессуального, контроля и оценки, позволяющих свя-
зать воедино предметную, содержательную, процессуальную 
и результативную стороны педагогической деятельности.

3. Организационный компонент должен включать в себя 
характеристику средств и методов формирования цифровой 
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культуры будущего педагога. Процессуальный компонент содер-
жит диагностический и инструментальный блоки. Компонент 
контроля и оценки включает в себя диагностику будущих спе-
циалистов, согласно критериально-уровневой оценке сфор-
мированности основных составляющих цифровой культуры 
будущего педагога. 

4. В состав комплекса вошли условия, важные для обе-
спечения эффективности процесса формирования цифро-
вой культуры будущего педагога, а именно, организационно-
управленческие условия: создание цифровой педагогической 
среды профессиональной подготовки будущего педагога; ква-
литативное сопровождение информационной подготовки; 
организационно-методические условия: интенсификация 
самостоятельной работы студентов на основе информацион-
ных технологий; проектное таргетирование освоения специ-
альных дисциплин.
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глава 4
верификация ценностно-ориентированной 

концепции формирования цифровой культуры 
будущего педагога

4.1. Организация верификации ценностно-
ориентированной концепции формирования  

цифровой культуры будущего педагога

Верификация выступает для педагогической концепции 
критерием научности. Полученные в процессе верификации 
эмпирические данные, их количество и разнообразие под-
тверждают истинность разработанной концепции. Мы пони-
маем под верификацией процесс установления достоверности 
выявленных теоретических фактов и научных положений 
путем эмпирической проверки.

Категория «верификация» может быть определена как 
«проверка, эмпирическое подтверждение теоретических 
положений науки путем их сопоставления с наблюдаемы-
ми объектами, чувственными данными, экспериментом» 
[17, с. 210]. Следовательно, организация всяких верифика-
ционных мероприятий, как правило, происходит для под-
тверждения достоверности полученных в ходе педагогиче-
ского эксперимента положений, данный процесс реализу-
ется через их практическую проверку в заданных реальных 
условиях.

На основании изучения предшествующих предметных 
научных исследований мы убедились, что верификация педа-
гогических концепций включает в себя решение целого ряда 
магистральных приоритетных задач:

• выявление единого для всей ценностно-ориенти-
рованной концепции педагогического объекта, который в про-
цессе своего развития и функционирования дает значимый 
результат, позволяющий оценить эффективность всей кон-
цепции. При этом необходимо учитывать возможные труд-
ности практической реализации и оценки всех имеющихся 
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в концепции опытных данных (ими могут быть структурные 
особенности и отличительные характеристики предмета ис-
следования, закономерности его развития, понятийный ап-
парат и т. д.), которые не позволяют реализовать комплекс-
ную верификацию всех положений, что и требует выявления 
такого обобщающего объекта;

• разработка валидного набора критериев и показателей 
эффективности внедрения базовых положений концепции, 
а также фиксация этапов и особенностей ее проверки в педа-
гогическом процессе;

• определение комплексного содержания верификаци-
онных процедур. Наиболее применяемым методом апроба-
ции концепций является эксперимент, используемый нами 
на этом этапе работы. Следовательно, обозначенная задача 
предполагает выбор и аргументацию исчерпывающего на-
бора экспериментальных действий, соответствующих сути и 
функциям объекта, требующего апробации.

В нашем исследовании верификация концепции состоит 
в том, чтобы экспериментальным путем установить, действи-
тельно ли представленные в концепции положения обеспе-
чивают эффективность процесса формирования цифровой 
культуры будущего педагога.

Верификация ценностно-ориентированной концеп-
ции формирования цифровой культуры будущего педаго-
га будет осуществляться на практико-ориентированном 
уровне, то есть теоретические положения (теоретико-
методологические подходы, закономерности и принципы 
формирования цифровой культуры будущего педагога) будут 
опосредованно верифицироваться через оценивание резуль-
татов деятельности. 

Сформулируем положения, позволяющие эффективно 
организовать верификационный процесс:

1. Наполнение концепции строилось на теоретической 
базе диалек тического обобщения базовых теоретических 
положений концепции: понятийного терминологического 
аппарата, теоретико-методологических оснований, выяв-
ленных сущностных характеристик цифровой культуры бу-
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дущего педагога и содержания процесса формирования, его 
закономерностей и принципов. 

2. Представленное содержательно-смысловое наполне-
ние имеет прямую связь с практикой профессиональной под-
готовки будущего педагога в образовательной организации 
высшего педагогического образования, логично вписывает-
ся в его общую структуру.

3. Концептуальная модель, включающая технологию ее 
реализации и предлагаемый комплекс педагогических усло-
вий, позволяет организовать педагогический эксперимент 
и обеспечивает возможность варьирования факторов реаль-
ной среды профессиональной подготовки будущих педаго-
гов, принципиальных для определения наиболее оптималь-
ного порядка внедрения основных компонентов ценностно-
ориентированной концепции формирования цифровой 
культуры будущего педагога. 

Таким образом, верификация разработанной нами кон-
цепции формирования цифровой культуры будущего педаго-
га осуществлялась через апробацию концептуальной модели 
(ее технологического блока), в ходе экспериментальной ра-
боты, при вариативном использовании выделенных педаго-
гических условий.

Укажем на особенности организации и осуществления 
экспериментальной работы по верификации концепции.

Категорию «эксперимент» можно понимать как «общий 
эмпирический метод исследования, суть которого в том, что 
явления и процессы изучаются в строго контролируемых и 
управляемых условиях» . Также это одна из глобальных сфер 
человеческой практики, в которой подвергается проверке 
истинность выдвигаемых гипотез. В.В. Краевский функции 
педагогического эксперимента видит в получении достовер-
ных знаний, а не в опытном воссоздании самого педагогиче-
ского процесса. Значение экспериментальной деятельности, 
по В.В. Краевскому, состоит, в конечном счете, в выявлении 
объективно существующих связей педагогических явлений, 
в установлении тенденций их развития. Совершенствование 
педагогического процесса на основе обнаруженных экспери-



170

Е.В. Гнатышина

ментом тенденций и закономерностей составляют предмет 
опытной (экспериментальной, опытно-экспериментальной) 
работы.

Следуя за проанализированными выше положениями, 
мы под экспериментальной работой будем понимать проек-
тирование образовательного процесса на основе его совер-
шенствования и модернизации, в соответствии с поставлен-
ной целью и сформулированными задачами, а также после-
довательное целенаправленное изучение предмета исследо-
вания в контролируемых и управляемых условиях. 

Обозначим особенности экспериментальной работы по 
верификации ценностно-ориентированной концепции фор-
мирования цифровой культуры будущего педагога:

1. Организация педагогического процесса, позволяющая 
обозначить связи между исследуемыми факторами, процес-
сами и явлениями без нарушения его целостного характера.

2. Планомерное внесение в педагогический процесс 
принципиально важных изменений, согласно цели, задач и 
гипотезы исследования.

3. Сущностный, качественный анализ введенных в пе-
дагогический процесс новых или модернизированных ком-
понентов и точное количественное измерение результатов 
всего процесса.

Логика организации нашего исследования удовлетво-
ряет всем перечисленным особенностям, следовательно, ха-
рактеризовать его как экспериментальную работу нам пред-
ставляется правомерным.

Ведущим методом экспериментальной работы являет-
ся педагогический эксперимент; его принято понимать как 
«метод научного познания, при помощи которого в контро-
лируемых и управляемых условиях исследуются явления 
действительности». Педагогический эксперимент сложился 
на основе естественного и широко используется для иссле-
дования вопросов обучения и воспитания. Педагогический 
эксперимент отражает особенности изменения состояния, 
качеств, как бы запечатлевает, фиксирует процесс на опреде-
ленном этапе исследования. Выявляя факты, он выполняет 
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познавательную функцию, конечным назначением которой 
является развитие теории [226].

В общенаучном понимании эксперимент – это исследо-
вание каких-либо явлений путем активного воздействия на 
них при помощи создания новых условий, соответствующих 
целям исследования или же через изменения течения про-
цесса в нужном направлении [169]. Мы придерживаемся 
мнения Е.В. Яковлева и Н.О. Яковлевой, согласно которому 
более точное определение эксперимента относительно педа-
гогических явлений дает В. Оконь, а именно эксперимент – 
«это метод научного исследования, основанный на иниции-
ровании некоторого процесса (явления) или воздействия на 
данный процесс, на таком регулировании этого процесса, 
которое позволяет его контролировать и измерять, а также 
верифицировать принятые гипотезы» [158].

Ведущие концепции организации педагогического экспе-
римента представлены в трудах Ю.К. Бабанского, В.И. За-
гвязинского, Д.Ф. Ильясова, Н.В. Кузьминой, А.М. Новико-
ва, М.Н. Скаткина, Е. В. Яковлева и др. 

Верификация предлагаемой нами ценностно-ориен-
тированной концепции проводилась в течение 2010–2018 
годов и включала три этапа экспериментальной работы: 
констатирующий, формирующий и контрольно-оценочный 
(компаративный).

Целью экспериментальной работы явилась проверка 
истинности ценностно-ориентированной концепции фор-
мирования цифровой культуры будущего педагога, эффек-
тивности концептуальной модели формирования цифровой 
культуры будущего педагога в вузе в ходе реализации тех-
нологического блока и на фоне варьирования выявленных 
условий.

Гипотеза экспериментальной работы нашла отраже-
ние в тезисе: «Реализация концептуальной модели форми-
рования цифровой культуры на фоне педагогических усло-
вий ее эффективного функционирования оказывает поло-
жительное влияние на динамику формирования цифровой 
культуры у будущих педагогов». 



172

Е.В. Гнатышина

Задачи экспериментальной работы:
1. Посредством реализации модели формирования циф-

ровой культуры будущего педагога проверить истинность 
практико-ориентированного уровня концепции.

2. Оценить результативность внедрения в практику про-
фессионального педагогического образования концептуаль-
ной модели формирования цифровой культуры будущего 
специалиста.

3. Проанализировать и проинтерпретировать результа-
ты экспериментального исследования.

В систему методов измерения эффективности апробиру-
емой концепции в эксперименте входили: опросные методы 
(анкетирование, тестирование); наблюдение; метод эксперт-
ной оценки; анализ документов; математические методы рас-
чета эффективности.

Основными экспериментальными площадками являлись 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет» (Челябинский государствен-
ный гуманитарно-педагогический университет) в лице его 
Профессионально-педагогического института, кафедры 
педагогики и психологии и ФГАУ ВО «Российский государ-
ственный профессионально-педагогический университет» 
(РГППУ, г. Екатеринбург). В опытно-экспериментальной 
работе принимали участие в большей степени студенты, обу-
чающиеся по направлениям подготовки 44.03.04 «Профес-
сиональное обучение» (уровень – бакалавриат), 44.03.01 «Пе-
дагогическое образование» (уровень – бакалавриат), 
44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень – магистра-
тура), 44.04.04 «Профессиональное обучение» (уровень – ма-
гистратура).

Общая численность студентов-выпускников, обучающих-
ся по данным специальностям на дневном отделении на на-
чало эксперимента, составляла 280 человек. Генеральная со-
вокупность выпускников 2017 года составляла 850 человек.

В связи с масштабностью эксперимента и невозможно-
стью полного освещения диагностических процедур, проил-
люстрируем ход опытной работы на примере четырех групп 
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студентов, работа с которыми является отражением обще-
го хода исследования. Экспериментальные группы (ЭГ-1, 
ЭГ-2, ЭГ-3) были сформированы в ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 
(ЧГПУ) и контрольная группа (КГ) – обучавшаяся в ФГБОУ 
ВО «РГППУ». По результатам измерений на начальном 
этапе  все группы имели практически одинаковые параме-
тры по исходному уровню сформированности цифровой 
культуры. Исследуемые обучающиеся определили выбороч-
ную совокупность участников эксперимента. Их общая чис-
ленность составила 94 человека. Это позволило определить 
характер выборки как пропорциональный, 45 процентный, 
гнездовой. 

Реализация экспериментальной работы проводилась 
нами в три этапа. На первом этапе (2010–2013): проблемы 
формирования цифровой культуры, организации информа-
ционной деятельности будущих педагогов, уровень сформи-
рованности информационной компетентности изучались с 
помощью мониторинга, проводимого в общеобразователь-
ных организациях, учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования Челябинской и Свердловской 
областей, республики Башкортостан, в вузах, осуществляю-
щих подготовку по направлению «Образование и педагоги-
ческие науки» Челябинска и Екатеринбурга. В исследовании 
приняли участие 580 педагогов образовательных организа-
ций общего образования, профессиональных образователь-
ных организаций, 320 преподавателей вузов, 1500 студентов.

На втором этапе (2013–2016 гг.): в ходе формулирования 
основных положений ценностно-ориентированной концеп-
ции и работы над ее содержательно-смысловым наполне-
нием в опытно-экспериментальную работу были вовлечены 
будущие педагоги четырех вузов РФ, проводились опросы 
в области информационной подготовки будущих педагогов 
в вузах Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Саранска. Всего 
на данном этапе в исследование было вовлечено 640 студен-
тов, 278 педагогов высших учебных заведений.

На третьем этапе (2016–2018 гг.): в ходе осуществления 
контрольных срезов определялся уровень цифровой культу-
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ры будущих педагогов общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций Челябин-
ской области, республики Башкортостан, внедрялись разра-
ботанные технологии в трех вузах РФ, проводился сравни-
тельный анализ. В опытно-экспериментальную работу были 
вовлечены 2120 учащихся школ и колледжей, 280 педагогов 
СПО, 1540 студентов высших учебных заведений, 320 препо-
давателей вузов.

Констатирующий этап позволил выявить первоначаль-
ный уровень сформированности цифровой культуры буду-
щих педагогов в экспериментальных группах по выявленным 
критериям и показателям. На формирующем этапе реализовы-
валась модель формирования цифровой культуры будущего 
педагога на фоне комплекса педагогических условий. Обоб-
щающий этап включал итоговое оценивание, обработку ре-
зультатов опытно-экспериментальной работы, которая про-
исходила посредством контрольного среза.

На констатирующем этапе (2010–2013 гг.) нами реша-
лись следующие задачи:

• установить систему критериев и показателей уровня 
сформированности цифровой культуры будущего педагога;

• определить эффективные диагностические методики, 
позволяющие выявить уровень сформированности цифро-
вой культуры будущего педагога;

• сформировать опытно-экспериментальные группы для 
проведения последующих этапов исследования;

• выявить исходный уровень сформированности инфор-
мационной компетентности и информационного мировоз-
зрения исследуемых и произвести адекватную оценку уровня 
цифровой культуры.

Дальнейший ход эксперимента, разворачивание после-
дующих его этапов, а также достоверность получаемых ре-
зультатов определялись качеством исходных данных, поэто-
му на констатирующем этапе проводилась многосторонняя 
диагностика.

Формирующий этап экспериментальной работы 
(2013–2016 гг.) был направлен на проверку практико-
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ориентированного уровня концепции, а именно на реализа-
цию технологии формирования цифровой культуры будуще-
го педагога и создание условий для ее эффективного функ-
ционирования в процессе профессиональной подготовки 
специалиста. 

На данном этапе решались следующие задачи:
1. Введение в образовательный процесс вуза техноло-

гии, предположительно обеспечивающей эффективность 
формирования цифровой культуры будущего педагога.

2. Реализация модели формирования цифровой культу-
ры будущего педагога в единстве блока целеполагания, со-
держательного, технологического и результативного блоков.

Целью обобщающего этапа (2016–2018 гг.) явилась ко-
нечная оценка уровня сформированности цифровой куль-
туры будущего педагога. На этом этапе был проведен кон-
трольный срез в опытно-экспериментальных и контрольной 
группах, позволяющий оценить эффективность модели фор-
мирования цифровой культуры на фоне комплекса педаго-
гических условий. Получение и обработка результатов про-
водилась с помощью методов математической статистики. 
В дальнейшем мы будем придерживаться представленного 
плана организации эксперимента. Подробный ход и особен-
ности педагогического эксперимента будут представлены 
ниже (параграф 4.2).

Важным условием верификации педагогической кон-
цепции становится обеспечение измеримости формируемых 
качеств в данном случае цифровой культуры будущих специ-
алистов. В основе организации экспериментальной работы 
лежит определение критериев и показателей сформирован-
ности цифровой культуры будущих педагогов.

Под «критерием» принято понимать признак, качество, 
на основе чего можно судить о его состоянии и уровне функ-
ционирования и развития. Это качественная характеристика, 
на основании которой производится оценивание и аргумен-
тация данных. Также критерий может быть истолкован как 
определение, мерило суждения, параметр замера. В резуль-
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тате аналитических выводов, представленных в трудах по 
методологии научных исследований, а также истолкований, 
данных в словарях и справочниках, в структуре критерия есть 
качественная сторона (здесь он синонимичен с понятием 
«признак») и количественное наполнение (синонимичность 
с термином «мера»). Количественное наполнение критериев 
в процедурах диагностики обеспечивается разработкой уров-
ней их проявления. Наряду с критериями в науке существует 
понятие «показатели», под ними понимаются «данные, по ко-
торым можно судить о развитии, ходе, свойствах и качествах 
чего-либо» [17], показатели – это количественные и качествен-
ные характеристики каждого признака изучаемого объекта.

Мы согласны с классическим пониманием, выраженном 
в работах А.М. Новикова и Д.А. Новикова, которые утверж-
дают, что критерии должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

1. Критерии должны быть объективными, позволять 
оценивать исследуемый признак однозначно, не допускать 
спорных оценок разными людьми.

2. Критерии должны быть адекватными, валидными, то 
есть оценивать именно то, что экспериментатор хочет про-
верить.

3. Критерии должны быть нейтральными по отношению 
к исследуемым явлениям [95].

В основе выделения критериев оценки сформирован-
ности уровней цифровой культуры будущих педагогов лежит 
понимание сущности категории «цифровая культура педаго-
га», особенности модели формирования цифровой культуры 
и технологии ее эффективной реализации.

Следовательно, мы выделяем следующий набор кри-
териев: 

• аксиологический, определяющий ценностные ориен-
тации в виде отношений, стремлений и особенностей мыш-
ления будущего педагога в информационном обществе и по-
зволяющий оценить уровень сформированности информа-
ционного мировоззрения;
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• гносеологический, показывающий уровень знаний об 
информационном обществе и особенностях функциониро-
вания в нем;

• операционно-деятельностный, характеризующий 
умения и опыт информационной деятельности в профессио-
нальной педагогической сфере;

• технологический, определяющийся использованием 
современных средств компьютерной техники и мультимедиа 
в решении практико-ориентированных задач, педагогиче-
ской и специализированной направленности.

Для проверки нашего предположения был применен ме-
тод экспертных оценок (метод Делфи). Была сформирована экс-
пертная группа из пяти экспертов. На первом этапе экспертам 
предлагалось методом наблюдения фиксировать информаци-
онную деятельность будущих педагогов. После наблюдения 
каждому предлагался набор факторов определяющих цифро-
вую культуру, которые было предложено оценить баллами от 1 
до 5 (1 – высший балл значимости критериев цифровой куль-
туры). Оценочный лист содержал 6 факторов:

1. Аксиологичекий критерий. 
2. Мотивационный критерий.
3. Гносеологический критерий.
4. Операционно-деятельностный критерий.
5. Интеграционно-деятельностный критерий.
6. Технологический критерий.
7. На основании полученных результатов была создана 

матрица рангов.
Верность матрицы определялась по формулам:

    

где i – номер фактора; 

хi  − ранг фактора;

хi j   − ранг i фактора, присвоенный j  экспертом;
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Таблица 4
Экспертная оценка групп критериев  

сформированности информационной культуры педагога  
профессионального обучения

Факторы, i

Эксперты, j
1 2 3 4 5 6

С
ум

м
а 

по
 

ст
ро

ка
м

, Q
i

1 2 4,5 1 3,5 5 4 20

2 3 4 2 1 5 5 20

3 4 4,5 1 2 5 3,5 20

4 4 5 3,5 2 4,5 1 20

5 5 5 1 4 3 2 20

Сумма 
по столбцам, Qi 18 23 8,5 12,5 22,5 15,5 100

Суммы рангов по строкам и столбцам равны между 
собой ; следовательно, матрица верна. 

Наиболее значимому фактору соответствует наимень-
шая сумма рангов. Все остальные располагались в порядке 
убывания:

Таблица 5
Распределение факторов

№ места № фактора Сумма рангов

1 3 8,5

2 4 12,5

3 6 15,5

4 1 18

5 5 22,5

6 2 23
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Таким образом, мнения экспертов подтвердили научную 
обоснованность выбора критериев сформированности циф-
ровой культуры будущего педагога.

Аксиологический критерий определяется информацион-
ными стремлениями, отношением и убеждениями, которые 
характеризуются ценностным отношением к информации, 
способностью выстраивать профессиональную педагогиче-
скую деятельность с учетом информационного подхода, при-
знанием лидирующей общественной роли информационных 
процессов и т. п.

Гносеологический критерий включает в себя знания об 
основных информационных процессах, происходящих в 
цифровом обществе, основных источников профессиональ-
ной цифровой информации, знание основополагающих по-
нятий в информационной среде и т. п.

Операционно-деятельностный критерий характеризуется 
комплексом навыков восприятия, отбора, поиска, анализа, 
преобразования и использования цифровой информации.

Технологический критерий определяется уровнем владения 
современными техническими средствами для получения, 
преобразования, передачи и хранения информации.

В ходе верификации ценностно-ориентированной кон-
цепции формирования цифровой культуры мы придержива-
лись уровневого подхода. Выделили низкий, средний, выше 
среднего и высокий уровень сформированности цифровой 
культуры.

Переход с уровня на уровень определялся по методу, 
предложенному Ю.А. Конаржевским, а именно:

• усложнение развития элементов, приводящее к услож-
нению развития структуры;

• создание более сложной системы отношений между 
элементами

На основании всего вышесказанного мы составили 
критериально-уровневую шкалу по каждой группе критериев 
(табл. 6).
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Таблица 6

Критериально-уровневая шкала сформированности цифровой 
культуры будущего педагога по аксиологическому критерию

Уровень Показатели Характеристика

1 2 3

Низкий Отношение к ин-
формационной 
деятельности

Отсутствует желание осущест-
влять поисково-информационную 
деятельность. Нет понимания 
принципов функционирования 
в информационной среде. При-
сутствует узость и ограниченность 
в желании познания нового

Информацион-
ные стремления

Нет мотивации к информацион-
ной деятельности. Добывание ин-
формации скорее необходимость, 
чем стремление, обоснованное 
интересом. Исследовательская 
работа не ведется. Подготовка к 
занятиям носит репродуктивный 
характер. Нет понимания важно-
сти овладения всеми массивами 
информации

Информацион-
ное мышление

Информационные процессы по-
нимаются на бытовом уровне. 
Отсутвуют связи между информа-
ционными процессами и профес-
сиональной подготовкой. Будущая 
профессиональная деятельность 
не осознается как требующая раз-
носторонней информационной 
подготовки. Информационные за-
дачи не решаются
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1 2 3

Средний Отношение к ин-
формационной 
деятельности

Важность информационно-
аналитической деятельности 
осознается. Цифровые информа-
ционные средства задействованы 
широко, но нет аналитической об-
работки цифровой информации 

Информацион-
ные стремления

Присутствует понимание важ-
ности информационной деятель-
ности, ценится ее роль, но отсут-
ствует мотивация на постоянной 
основе обновлять информацион-
ное поле. Нет интереса к новым 
информационным ресурсам

Информацион-
ное мышление

Информационные задачи реша-
ются в небольшом объеме. Отсут-
ствует аналитическая составляю-
щая. Научно-практическая работа 
представлена в рамках «узнал – 
воспроизвел»

Выше 
среднего

Отношение к ин-
формационной 
деятельности

Внимание к информационной дея-
тельности во всех вопросах подго-
товки. Аналитическое начало вы-
ражено, но не систематизировано

Информацион-
ные стремления

Интерес к информационной 
деятельности высокий. Желание 
познания нового присутствует, но 
нет системы в обновлении инфор-
мационных ресурсов. Консерва-
тивный взгляд на информацион-
ную деятельность

Информацион-
ное мышление

Информационные задачи реша-
ются полно, но не систематиче-
ски. Сначала мыслит традицион-
но, в случае отсутствия решения 
прибегает к информационному 
анализу

Продолжение табл. 6
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1 2 3

Высокий Отношение к ин-
формационной 
деятельности

Основные понятия осознанны 
и систематизированы. Понимает-
ся важность анализа информаци-
онных ресурсов и прогнозирова-
ния информационных процессов 

Информацион-
ные стремления

Ощутимы желания организовы-
вать любую деятельность с исполь-
зованием информационных навы-
ков. Высокая мотивация решать 
любые теоретические и практиче-
ские задачи на информационной 
основе

Информацион-
ное мышление

Синтетическая стадия разви-
тия мышления. Умение решать 
информационные задачи повы-
шенной сложности, осущест-
влять поисково-аналитическую 
работу. Связи между качеством 
профессионально-педагогической 
деятельности и информационной 
работой

Набор критериев значительно расширен по причине 
широты профессиональной деятельности специалиста. Со-
временный педагог должен иметь высокую подготовку в об-
ласти психолого-педагогических знаний и навыков специа-
лизированных, характеризующих предметную подготовку 
(например, естественнонаучный профиль: химия, физика, 
биология; социально-гуманитарный: экономика, обществоз-
нание, история, право и т.п.). В ряде гносеологических кри-
териев мы выделяем эту специфику (табл. 7).

Окончание табл. 6
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Таблица 7

Критериально-уровневая шкала  
сформированности цифровой культуры  

будущего педагога по гносеологическому критерию

Уровень Показатели Характеристика

1 2 3

Низкий Общекультурные 
информационные 
знания

Представления о цифровом 
информационном обществе и 
его основных принципах рас-
плывчаты. Смысл и значение 
информационной деятельно-
сти неясны 

Педагогические 
информационные 
знания

Знания о специфике педагоги-
ческой информации и инфор-
мационной основы педагоги-
ческой деятельности отсутству-
ют. Специфика педагогических 
информационных ресурсов 
непонятно. Использование 
информации в профессиональ-
ной деятельности не осознает-
ся как необходимость

Специализирован-
ные информацион-
ные знания

Знание специализированных 
информационных ресурсов 
отсутствует. Понимание 
информационных основ 
синтеза профессионально-
педагогической деятельности 
и предметной области выраже-
но слабо. Нет представлений о 
возможностях информацион-
ной деятельности
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1 2 3

Средний Общекультурные 
информационные 
знания

Интерес к информационным 
принципам работы. Знание и 
основанное на нем обращение 
к информационным источни-
кам носит не системный, а слу-
чайный характер 

Педагогические 
информационные 
знания

Присутствуют знания о сово-
купности информационных 
педагогических ресурсов, их 
значении в профессиональной 
деятельности. Однако нет 
желания расширить информа-
ционное поле своих возможно-
стей в области педагогической 
деятельности

Специализирован-
ные информацион-
ные знания

Значение специализирован-
ных информационных ресур-
сов осознается. Знание непол-
ное, нет системы в овладении 
новыми информационно-
специализированными ресур-
сами

Выше 
среднего

Общекультурные 
информационные 
знания

Владение ведущими ин-
формационными кате-
гориями на высоком 
уровне. Информационно-
познавательная активность 
высокая. Нет соотнесения с 
собственным уровнем само-
развития и ясности инфор-
мационных знаний в профес-
сиональной педагогической 
деятельности

Педагогические 
информационные 
знания

Устойчивые представления о 
возможностях информации в 
педагогической деятельности

Специализирован-
ные информацион-
ные знания

Нет системности в обновлении 
специализированных предмет-
ных информационных ресур-
сов, хотя знания в области спе-
циальной информационной 
деятельности устойчивые

Продолжение табл. 7
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1 2 3

Высокий Общекультурные 
информационные 
знания

Принципы функционирования 
в информационном обществе 
осознаются, понимается их 
смысл и значения для разви-
тия личности. Знание сово-
купности информационных 
ресурсов для саморазвития 
личности

Педагогические 
информационные 
знания

Широкие представления об 
информационных основах 
педагогической деятельности. 
Понимание важности исполь-
зования различных механиз-
мов передачи информации. 
Знание возможностей инфор-
мационных ресурсов в педаго-
гической деятельности

Специализирован-
ные информацион-
ные знания

Знание и ориентация на их 
расширение в области спе-
циализации. Системное и син-
тетическое обновление знаний 
о специализированных инфор-
мационных ресурсах

Операционно-деятельностные критерии характеризу-
ют особенности поиска, отбора и анализа информации, от-
ражают оценку информационной компетентности будущих 
педагогов. В данном случае речь идет об умениях и навыках 
поиска, отбора и анализа информации.

Окончание табл. 7
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Таблица 8
Критериально-уровневая шкала  

сформированности цифровой культуры педагога  
по операционно-деятельностному критерию

Уровень Показатели Характеристика

1 2 3

Низкий Навыки поиска 
информации

Навыки поиска и отбора инфор-
мации в разных информацион-
ных источниках поверхностны: 
носят односторонний характер 
(владение механизмами пользо-
вания одним из видов информа-
ционных ресурсов). Поиск зани-
мает много времени. Поисковые 
действия не системны

Навыки анали-
за информации

Анализ не производится, инфор-
мация передается дословно либо 
частично, отсутствует ее оценка. 
Работа в системе «услышал-
воспроизвел». Часто присут-
ствует непонимание найденной 
информации

Навыки преоб-
разовния и ис-
пользования 
информации

Навыки преобразования и ис-
пользования информации по-
верхностны. Информация не 
обрабатывается, а калькируется 
в результатах информационной 
деятельности. Нет самостоятель-
ного творческого продукта
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1 2 3
Средний Навыки поиска 

информации
Навыки поиска присутствуют, 
однако носят бессистемный 
характер: поиск интуитивный, 
не алгоритмизованный. Доста-
точно обширен круг поисковых 
действий, но мотивация извлечь 
максимум информации отсутвует

Навыки анали-
за информации

Восприятие информации интуи-
тивно, нет работы над культурой 
восприятия. Анализ информа-
ции присутствует, но носит фор-
мальный характер. Анализиру-
ются только полученные данные. 
Оценка информации четкая, но 
критерии неясны

Навыки преоб-
разования и ис-
пользования 
информации

Информация перерабатывается, 
но преобладает цитирование, ра-
бота над вторичным документом 
слабо выражена. Преобладает ре-
продуктивная форма представле-
ния информации. Соблюдаются 
нормы информационной этики

Выше  
среднего

Навыки поиска 
информации

Поиск осуществляется алгорит-
мично и последовательно, но 
бессистемно и нерегулярно

Навыки анали-
за информации

Аналитические навыки устойчи-
вые, но преобладает обобщение. 
Восприятие фактов, зависимое 
от внешних условий

Навыки пре-
образования и 
использования 
информации

Присутствуют основы создания 
вторичного документа. Исполь-
зование различных форм интер-
претации фактов. Нет логики 
изложения

Продолжение табл. 8
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1 2 3

Высокий Навыки поиска 
информации

Отбор и поиск информации про-
исходит грамотно, системно, 
с установкой на полноту. Владе-
ние поисковыми навыками всех 
типов цифровых электронных 
средств. Фиксируется знание ал-
горитмов писка, который ведет-
ся быстро и систематизированно

Навыки анали-
за информации

Восприятие информации осу-
ществляется с осознанием важ-
ности данного процесса, на 
первом уровне освоения инфор-
мации ведется ее аналитическая 
оценка. Анализу подвергаются 
как информационные ресурсы, 
так и информационные  
сообщения

Навыки преоб-
разования и ис-
пользования 
информации

Информация передается в соб-
ственной логике, используется 
«вторичный документ» как фор-
ма передачи информации. Со-
блюдается правила цитирования 
и информационной этики

Технологические критерии определяют уровень овла-
дения будущим специалистом современными средствами 
цифровой техники и мультимедиа, в том числе для прове-
дения занятий теоретического и практического обучения. 
Для оценки практического применения средств цифровых 
информационных технологий нами был проведен анализ пе-
дагогических и квалификационных практик студентов (на-
блюдение, посещение занятий), а также качества поведения 
педагогического эксперимента во время подготовки квали-
фикационного исследования. 

Окончание табл. 8
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Таблица 9
Критериально-уровневая шкала сформированности  

цифровой культуры педагога по технологическому критерию

Уровень Показатели Характеристика
1 2 3

Низкий Применение циф-
ровых средств в 
поисковой дея-
тельности

Применение основных поисковых 
цифровых средства затруднено. 
Обработка информации проис-
ходит с трудом. Требуется постоян-
ная консультация специалиста

Применение 
средств цифро-
вых технологий 
в представлении 
результатов науч-
ной/ информаци-
онной и др. видах 
деятельности

Не используются возможности 
цифровых технологий в представ-
лении результатов исследователь-
ской деятельности 

Применение 
средств цифро-
вых технологий 
в практической 
деятельности

Традиционная форма проведения 
занятия. Объяснения затруднены, 
возможности цифровых техноло-
гий не используются

Средний Применение 
средств цифро-
вых технологий 
в поисковой дея-
тельности

Наблюдается применение всех 
видов цифровых электронных 
средств поиска информации, 
однако представленные навыки 
отличаются неполнотой, многие 
важные редакторы не используют-
ся или используются не в полном 
объеме

Применение 
средств цифро-
вых технологий 
в представлении 
результатов науч-
ной/информаци-
онной и др. видах 
деятельности

Возможности цифровых техно-
логий используются, но в ограни-
ченном количестве и нерегулярно. 
Испытуемые предпочитают пред-
ставлять результаты традиционно

Применение 
средств цифро-
вых технологий 
в практической 
деятельности

Наблюдается использование 
цифровых технологий, но нерегу-
лярное. Придерживаются требо-
ваний, нет творческого подхода к 
использованию ИКТ
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1 2 3
Выше 
сред-
него

Применение 
средств цифро-
вых технологий 
в поисковой дея-
тельности

Поиск ведется на основе алгорит-
мов с широким набором ресурсов. 
Отсутствуют системность и регу-
лярность использования

Применение 
средств цифро-
вых технологий 
в представлении 
результатов науч-
ной/информаци-
онной и др. видах 
деятельности

Возможности цифровых техно-
логий используются, но нерегу-
лярно, и часто не самостоятельно 
инициируется это использование

Применение 
средств цифро-
вых технологий 
в практической 
деятельности

Применение широкого спектра 
цифровых технологий. Но от-
сутствие системности и самостоя-
тельности в данном вопросе

Высокий Применение 
средств цифро-
вых технологий 
в поисковой дея-
тельности

Широкое использование всех 
средств компьютера и мультиме-
диа не только в процессе поиска и 
отбора, но и в процессе оформле-
ния результатов деятельности

Применение 
средств цифро-
вых технологий 
в представлении 
результатов науч-
ной/информаци-
онной и др. видах 
деятельности

На всех этапах организации и про-
ведения исследования цифровых 
технологий используется, резуль-
таты представлены полно, исполь-
зуются дополнительные возмож-
ности цифровых технологий

Применение 
средств цифро-
вых технологий 
в практической 
деятельности

Организация занятий на основе 
организации самостоятельной 
работы учащихся с цифровыми 
технологиями. Использование на 
всех типах занятий, проведение 
контроля с помощью цифровых 
технологий

Окончание табл. 9
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Качественную оценку каждой группы критериев мы про-
изводили с помощью педагогической диагностики, разрабо-
танной на основе методик А.А. Ахаяна [7, 10], Н.И. Гендиной 
[54], Е.В. Данильчук [73,74], А.В. Усовой [251], адаптирован-
ных к специфике нашего исследования. Диагностика отра-
жала реализацию диагностического компонента технологии 
формирования цифровой культуры, позволяла производить 
эффективные корректирующие действия на каждом этапе 
исследования, отслеживать реализацию ведущих принципов 
концепции.

В процессе экспериментальной работы в результате ан-
кетирования, мы применили данную шкалу к учащимся сфор-
мированных групп. Рассмотрим уровень сформированности 
информационной культуры по каждой группе критериев на 
констатирующем этапе эксперимента.

Характеристика экспериментальных групп по аксио-
логическому критерию

В состав аксиологического критерия входят: 
• Отношение к информационной деятельности.
• Информационные стремления.
• Информационное мышление.
Выбор данных критериев обеспечивается возможно-

стью их измерения. Показатели по группе критериев пред-
ставлены в критериально-уровневой шкале (таблица 9).

Оценка выше обозначенных качеств проводилась в ходе 
экспертной оценки, включавшей:

1. Исследование успеваемости студентов.
2. Анализ качества самостоятельных работ студентов.
3. Анализ качества исследовательских работ студентов.
4. Наблюдение за ходом практических/семинарских/ 

лабораторных занятий, беседа.
Расчет показателей производился по методике М.И. Лу-

кьяновой [34], которую мы считаем репрезентативной и ва-
лидной. Представленная выше система показателей оцени-
валась в ходе эксперимента непосредственно в аудиторных 
формах и в процессе внеклассных мероприятий. Распре-
деление производилось по 4-балльной шкале, где 0 баллов 
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присваивается, если показатели критерия не проявляются, 
1 балл – показатели проявляются в незначительной степени, 
2 балла  – показатели проявляются в значительной степени, 
3 балла – все показатели критерия проявляются в полной 
мере. 

 Таблица 10
Распределение по уровням проявления  

аксиологического критерия (констатирующий этап)

Группа

Коли-
чество 

человек 
в группе

Уровни формирования цифровой культуры

Низкий Средний Выше 
среднего Высокий

ЭГ-1 24 5 7 9 3

ЭГ-2 22 4 8 7 3

ЭГ-3 23 5 6 8 4

КГ 25 6 6 8 5

Итого 94 20 27 32 15

Результаты оценки свидетельствуют о том, что большин-
ство студентов находятся на среднем уровне овладения ин-
формационными ценностями. Выяснилось, что ниже всего 
находится уровень информационных стремлений: присут-
ствует выраженное отсутствие желания выстраивать позна-
вательную деятельность на основе информационной.

Характеристика экспериментальных групп по гносе-
ологическому критерию

В состав гносеологического критерия входят: 
• общекультурные информационные знания;
• педагогические информационные знания;
• специализированные информационные знания.
С целью определения уровня сформированности инфор-

мационной культуры по гносеологическому критерию была 
использована адаптированная методика Н.И. Гендиной [32]. 
Для изучения состояния информационных знаний было про-
ведено анкетирование; анкета составлена на основании ме-
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тодологии исследования, на основе опросника Н.И. Генди-
ной [32].

Таблица 11
Распределение по уровням проявления  

гносеологического критерия (констатирующий этап)

Группа

Коли-
чество 

человек 
в группе

Уровни формирования цифровой культуры

Низкий Сред-
ний

Выше 
среднего Высокий

ЭГ-1 24 13 5 3 3

ЭГ-2 22 10 6 5 1

ЭГ-3 23 15 5 2 1

КГ 25 13 5 6 1

Итого 94 51 21 16 6

Данные таблицы позволяют судить о том, что информа-
ционные знания имеют примерно равные значения в испы-
туемых группах и находятся на достаточно низком уровне. 
Количество будущих специалистов с низким уровнем по гно-
сеологическому преобладает в ЭГ-1 (70,8 %) и в КГ (68 %). 

Разработанная нами технология должна включать зада-
ния и упражнения, направленные на повышения уровня ин-
формационных знаний будущего педагога, а предлагаемый 
комплекс условий закреплять и автоматизировать процесс 
работы в системе «информация – знание – информация».

Характеристика экспериментальных групп по опера-
ционно-деятельностного критерия

Операционно-деятельностные критерии указывают на 
степень овладения будущими педагогами профессиональ-
ного обучения навыками поиска, отбора, преобразования и 
использования информации. Указанные навыки и являются 
критериями оценки по данной группе. В условиях экспери-
мента мы целенаправленно отслеживали качество исследова-
тельских работ студентов, так как считаем, что лучшее прояв-
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ление данных навыков именно в этой области студенческих 
работ. Кроме того, оценка проводилась с помощью опросных 
методов исследования, на основе анкеты, составленной с по-
мощью апробированной валидной методики А.А. Ахаяна 
[8]. Результаты анкетирования и распределение по уровням 
сформированности операционно-деятельностного критерия 
на констатирующем этапе представлены в таблице 12.

Таблица 12

Распределение по уровням проявления  
операционно-деятельностного критерия  

(констатирующий этап)

Группа

Количе-
ство че-
ловек в 
группе

Уровни формирования цифровой культуры

Низкий Средний Выше 
среднего Высокий

ЭГ-1 24 7 8 7 2

ЭГ-2 22 9 10 2 1

ЭГ-3 23 9 9 3 2

КГ 25 10 12 2 1

Итого 94 35 39 14 6

Операционно-деятельностные критерии отражают в 
большей степени уровень сформированности информаци-
онной компетентности будущего педагога профессиональ-
ного обучения. Все группы испытуемых показали примерно 
одинаковые результаты, в которых доминирует низкий и 
средний уровень сформированности цифровой культуры по 
операционно-деятельностным критериям. Это побудило нас к 
поиску новых форм и условий развития заявленных навыков.

Характеристика экспериментальных групп по техно-
логическому критерию

Одними из важнейших диагностических компонентов, 
включенных в нашу систему оценки уровня информацион-
ной культуры будущего педагога профессионального обуче-
ния, являются следующие критерии. Говоря о них, мы имеем 
в виду использование цифровых средств:
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• в поисковой деятельности;
• в представлении результатов исследовательской дея-

тельности;
• в практической деятельности.
Измерение уровней по данной группе критериев про-

исходило в ходе анализа следующих направлений учебной 
и практической работы будущих специалистов:

• оценка качества результатов научно-исследовательских 
работ (курсовые работы, научные исследования в рамках ра-
боты научного студенческого сообщества «Академия успеха», 
участие студентов в грантах разного уровня);

• наблюдение за ходом педагогических практик, прове-
дение итоговых конференций, оценка отчетов.

Для оценки сформированности уровней цифровой куль-
туры по технологическим критериям использовалась ранее 
описанная методика М.И. Лукьяновой. Заявленные крите-
рии измерялись пятнадцатью экспертами с целью получения 
объективного мнения об анализируемых качествах. Результа-
ты, полученные в ходе анализа, представлены в таблице 13.

Таблица 13

Распределение по уровням проявления  
технологического критерия (констатирующий этап)

Группа

Количе-
ство че-
ловек в 
группе

Уровни формирования цифровой культуры

Низкий Средний
Выше 
сред-
него

Высокий

ЭГ-1 24 5 7 9 3

ЭГ-2 22 4 8 7 3

ЭГ-3 23 5 7 8 3

КГ 25 6 4 10 5

Итого 94 20 26 34 14
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Из таблицы видно, что на высоком уровне овладения 
технологическим критерием находятся только 14% опро-
шенных будущих специалистов. Общее количество исследу-
емых, находящихся на среднем уровне составило 27 %, что 
требует работы по активизации использования цифровых 
средств в разных видах учебной и исследовательской работы 
и послужит одним из векторов технологии формирования 
цифровой культуры будущего педагога.

Подведем итоги начального этапа эксперимента, пред-
ставленного в параграфе:

1. Специфика представленной ценностно-ориентирован-
ной концепции обусловила необходимость на эксперимен-
тальном этапе определить специальный педагогический объект, 
анализ практической реализации которого делает возмож-
ным грамотно представить процесс внедрения обоснован-
ных выше концептуальных подходов. В качестве данного 
объекта выступает содержательно-смысловое наполнение разра-
ботанной концепции, которым является концептуальная мо-
дель формирования цифровой культуры будущего педагога, 
реализующаяся в процессе внедрения в образовательный 
процесс технологии. 

2. В связи с выделением указанного объекта целью экс-
периментальной работы стала апробация концептуальной 
модели посредством технологии формирования цифровой 
культуры будущего педагога на фоне выявленного комплекса 
педагогических условий.

3. Нами была проведена трехэтапная опытно-экспери-
ментальная работа, включающая: констатирующий, форми-
рующий и обобщающий этапы, последовательно разверну-
тые в период 2010 по 2018 год. Объектом реализации концеп-
ции выступали экспериментальные и контрольная группы, 
обучавшиеся в Профессионально-педагогическом институте 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет» (Челябинский государствен-
ный педагогический университет) и в ФАГОУ  ВО «Россий-
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ский государственный профессионально-педагогический 
университет».

4. Оценка эффективности реализации разработанной 
технологии проводилась по трем группам критериев: аксио-
логическому (отношение к информационной деятельности, 
информационные стремления, информационное мышле-
ние), гносеологическому (общекультурные информацион-
ные знания, педагогические информационные знания, спе-
циализированные информационные знания), операционно-
деятельностному (навыки поиска информации, анализа ин-
формации, преобразования и использования информации) 
и технологическому (использование цифровых средств в 
поисковой деятельности, средств ИКТ в представлении ре-
зультатов научной/информационной и других видов дея-
тельности, цифровых средств в практико-ориентированной 
работе.

5. Данные констатирующего этапа опытно-эксперимен-
тальной работы позволили вывить следующее: все испытуе-
мые имеют примерно одинаковый уровень сформированно-
сти цифровой культуры (в большинстве низкий и средний, 
лишь по технологическому критерию есть небольшой сдвиг 
в сторону выше среднего уровня), разработанная модель тре-
бует активизации формирующей деятельности, основанной 
на формировании ведущих знаний, умений и навыков, обра-
зующих выделенные группы критериев.

Развертывание последующих этапов, их содержание 
и полученные результаты мы представили в следующем 
разделе .
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4.2. Реализация ценностно-ориентированной  
концепции формирования цифровой  

культуры будущего педагога

Теоретико-методологическая база нашего исследования, 
а также принятые во внимание общие требования к проведе-
нию экспериментальной работы сделали возможным поста-
новку следующей цели – апробировать концептуальную мо-
дель формирования цифровой культуры будущего педагога. 
Формирование цифровой культуры происходит в процессе 
реализации технологического блока разработанной модели 
формирования цифровой культуры будущего педагога. Для 
понимания специфики принципиально важным становится 
рассмотрение практического воплощения (средств, методов 
и форм) реализации данной технологии.

Апробация модели непосредственно совпала с формирую-
щим этапом нашей работы.

Апробация осуществлялась на фоне реализации выше 
обоснованного комплекса условий, отражающих концепту-
альные установки разработанной модели и предусматри-
вающих: организационно-управленческие условия: созда-
ние цифровой педагогической среды профессиональной 
подготовки будущего педагога, квалитативное сопрово-
ждение информационной подготовки; организационно-
методические условия: интенсификация самостоятельной 
работы на основе цифровых информационных техноло-
гий, проектное таргетирование освоения специальных 
дисциплин. Для проведения эксперимента были отобра-
ны три экспериментальные и одна контрольная группы, 
имеющие практически одинаковые параметры. Общее ко-
личество участников экспериментальной работы – 94 че-
ловека. Согласно ги потезе исследования, в первой экспе-
риментальной груп пе (ЭГ-1) модель реализовывалась с уче-
том организационно-управленческих условий, во второй 
(ЭГ-2) – с учетом организационно-методических условий, 
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а в третьей (ЭГ-3) реализовывался весь комплекс условий 
эффективного функционирования модели.

Под технологией в нашем исследовании понимается: 
системное последовательное воплощение на практике зара-
нее спроектированного учебно-воспитательного процесса, 
имеющего потенциально воспроизводимые результаты. Тех-
нология формирования цифровой культуры будущего педа-
гога реализуется последовательным внедрением всех блоков 
и компонентов в образовательный процесс.

На основании разработанной ценностно-ориентиро-
ванной концепции под формированием цифровой культуры 
мы понимаем процесс культурно-личностного становления будуще-
го педагога под воздействием внешних и внутренних факторов циф-
ровой информационной среды и целенаправленного педагогического 
влияния, инициирующих активность информационной деятельно-
сти. В рамках концепции формирования цифровой культуры 
будущего педагога мы определили три основные стадии ее 
формирования:

1. Стадия идентификации в профессиональной педаго-
гической информационной среде, реализуемая с помощью 
усвоения ролей-образов, общепринятых образцов, традиций 
профессиональной педагогической субкультуры, поведения 
в цифровой информационной среде и проявляющаяся в осо-
знании личностью поля своих возможностей в ней.

Целью данного этапа становятся усвоение «знаний-
копий» в области цифровых образовательных технологий и 
развитие исследовательских возможностей педагога в циф-
ровой информационной среде.

На этой стадии становления будущий педагог харак-
теризуется проявлением интереса к предметам педагоги-
ческого и специального циклов, интегративно направлен-
ных на формирование его цифровой культуры, развитием 
способностей к интерпретации жизненных обстоятельств, 
событий в сфере специального интереса, связанных с соб-
ственной деятельностью в информационной среде, форми-
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рованием мотивации к использованию комплекса цифро-
вых ресурсов, поиска альтернативных способов решения 
профессиональных и жизненных задач в цифровой инфор-
мационной среде.

Наблюдается достаточно слабое представление будуще-
го педагога о своих идеалах в области информационной дея-
тельности, находящегося на стадии профессиональной под-
готовки и начинающего осознавать себя в будущей профес-
сии. Уровень цифровой культуры характеризуется исполь-
зованием инструментария информационных технологий, 
воспроизведением услышанного, увиденного, освоенного. 
Разрешение предложенных ситуаций носит репродуктив-
ный характер. Важная роль в этот период принадлежит са-
мостоятельной работе, усвоение основных правил которой 
предопределяет успех дальнейшего процесса формирования 
цифровой культуры.

2. Стадия дифференциации и индивидуализации 
в профессиональной педагогической цифровой информаци-
онной среде. На данной стадии будущий педагог проявляет 
индивидуальный подход в информационной деятельности, 
характеризующийся творческим характером и аналитиче-
ским началом, а также появлением мотивации к самореали-
зации в цифровой среде. Наблюдается поэтапное соотнесе-
ние заложенных представлений с действительным отноше-
нием к себе и другим в сфере информационных отношений, 
формируются навыки саморегуляции информационной 
деятельности, появляются рефлексия и оценка собственных 
результатов. Это период активного развития основных на-
правлений деятельности, ориентированной на формирова-
ние информационной компетентности и информационного 
мировоззрения в профессиональной педагогической сфере. 
На данной стадии формируется проектировочный аспект 
цифровой культуры педагога, стимулируется поиск личност-
ных особенностей в создании моделей и продуктов. Особый 
интерес вызывает работа над групповыми, индивидуальны-
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ми проектами общекультурной, педагогической и специаль-
ной направленности.

Стадия персонализации в цифровой профессиональ-
ной педагогической информационной среде. Характеризу-
ется сформированным самосознанием, адекватной самоо-
ценкой своей деятельности в информационной среде. Пер-
сонализация в информационной среде включает такие каче-
ства, как прогноз, самоанализ, коррекция информационной 
деятельности, практико-ориентированная направленность, 
сформированная субъектность в профессиональной педа-
гогической цифровой информационной среде. Проекты, 
выполняемые на этом этапе, характеризуются ориентаци-
ей на практическую деятельность (могут включать решения 
психолого-педагогических и предметных проблем). Результа-
ты, полученные в процессе поисковой деятельности, могут 
использоваться в исследовательских студенческих работах – 
курсовых и дипломных.

Согласно основным положениям ценностно-ориенти-
рованной концепции, исходя из особенностей модели и 
логики технологии формирования цифровой культуры, на 
каждом этапе были разработаны методы ее формирования, 
входящие в структуру как специально разработанных форм 
организации деятельности, так и входящих в основу препо-
даваемых дисциплин специального и профессионального 
блока. На основе системно-аксиологического, социокуль-
турного и деятельностно-рефлексивного подходов нами 
был разработаны и внедрен в процесс профессиональной 
подготовки педагогический инструментарий, а также, со-
гласно технологии, выстроена работа по освоению курсов: 
«Педагогика», «Педагогика и психология», «Инновацион-
ные процессы в образовании», «Методология и методы 
научного исследования», «Инновационные технологии в 
образовании, мастерство и творчество», а также курсов 
специализированной подготовки по направлению 44.03.04 
«Профессиональное обучение») отраслевая разновид-
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ность – Экономика и управление) «Маркетинг», «Педагоги-
ческий менеджмент» и др.

Первый этап становления цифровой культуры происхо-
дит в ходе освоения основных принципов организации само-
стоятельной работы в вузе [7, 18, 22, 45, 79, 107 и др.]. Циф-
ровая культура составляет основу для эффективной самосто-
ятельной работы студентов на протяжении всего периода 
освоения образовательной программы. На данный момент 
важна активизация самостоятельной работы всех форм: ау-
диторной и внеаудиторной. Как показали наблюдения за экс-
периментальными группами и будущими педагогами, на всех 
площадках эксперимента в первые годы освоения програм-
мы сильна тенденция на запоминание и репродукцию изучае-
мого материала, при этом зачастую присутствуют лишь эле-
менты понимания материала и его значимости. Преподава-
тели университетов достаточно часто преувеличивают роль 
логического начала в донесении содержания дисциплин и не 
уделяют должного внимания проблеме восприятия сущно-
сти студентами. Мы фиксировали недостаточное понимание 
междисциплинарных связей, осознание преемственность 
содержания дисциплин. Знания студентов, не закрепленные 
связями, имеют плохую сохраняемость. Особенно опасно это 
для дисциплин, обеспечивающих фундаментальную основу 
педагогического и методического знания. 

Методом разрешения этих ценностно-значимых для 
будущего педагога проблем, согласно положениям нашей 
концепции, может стать активизация мотивационных фак-
торов самостоятельной информационной деятельности в 
цифровой среде. Самый сильный мотивирующий фактор – 
подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной 
деятельности. Рассмотрим внутренние факторы мотивации 
самостоятельной информационной деятельности и методы 
их применения в процессе реализации технологии форми-
рования цифровой культуры педагога профессионального 
обучения.
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Второй этап нами был реализован в ходе внедрения раз-
работанного педагогического инструментария. 

В педагогической науке накоплен определенный опыт 
внедрения в процесс подготовки в вузе инновационных 
педагогических технологий на основе цифровых средств 
[37, 44, 104 и др.]. Однако предлагаемый нами инновацион-
ный педагогический инструментарий, созданный для реа-
лизации разработанной технологии, спроектированной на 
основе комплекса методологических подходов, которые, 
соответственно, ложатся в основу спецкурса, обладает ря-
дом признаков, отличающих его от предшественников:

• системность – все элементы комплекса находятся во 
взаимосвязи и взаимозависимости друг с другом;

• комплексность − охват всех составляющих элементов 
цифровой культуры будущего педагога;

• практическая направленность – в приоритете не озна-
комление, а выработка четких практических навыков;

• организация в условиях самостоятельной работы (ау-
диторной и внеаудиторной);

• основа содержания материала на информационных 
ресурсах, профессионально значимых для будущих специа-
листов.

Представленные признаки отражают базовые направле-
ния разработанной нами технологии формирования цифро-
вой культуры будущего педагога. 

Обобщенная идея методического комплекса такова: 
содержательный  блок отражен в методических рекомен-
дациях для самостоятельной работы, которые имеются у 
каждого слушателя курса; процессуальный блок и его ком-
поненты определяют действия педагога в организации ау-
диторной и внеаудиторной самостоятельной работы обу-
чающихся. 
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Овладение теоретическим материалом студенты осу-
ществляют самостоятельно в процессе подготовки к вво-
дному семинару, пользуясь методическими рекомендация-
ми, содержащими основные теоретические положения, 
а также рекомендованными цифровыми источниками. 
Остальные занятия проходят в процессе приобретения 
базовых навыков работы с информацией и цифровыми ре-
сурсами. 

Все направления деятельности сосредоточены на 
формировании определенных нами основных составляю-
щих цифровой культуры будущего педагога. Содержательно-
информационный компонент технологии находит отражение в 
отборе материала для практических занятий, в который вхо-
дят, прежде всего, цифровые информационные ресурсы раз-
ного вида: сайты новостей, порталы открытого образования, 
фонды электронных библиотек и т.д. Формы организации 
работы будущих педагогов по реализации основных этапов 
формирования также отражаются внутри содержательно-
информационного компонента. Важнейшей частью этого 
компонента являются разработанные нами системы алгорит-
мы поиска информации, формулирования информационного 
запроса, анализа информации, которые в процессе реализа-
ции концептуальной модели играли роль своеобразных опор 
для студентов.

Процессуальный блок определяет последовательность 
и логику действий педагога в процессе формирования циф-
ровой культуры. В результате практической деятельности, 
представленной внутри данного блока, и находит разреше-
ние поставленная проблема.
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Внутри диагностического компонента выявляются уров-
ни цифровой культуры всех участников эксперименталь-
ной группы. На основании критериально-уровневой шкалы 
сформированности цифровой культуры происходит деление 
студентов на творческие, проектные, поисковые группы, 
внутри которых осуществляется процесс формирующей ра-
боты. Таким образом, диагностический компонент опреде-
ляет формы проведения занятий. Диагностика проводилась 
на первом занятии, на основе самостоятельно найденного и 
прочитанного материала. 

Деятельность внутри организационного компонента 
должна четко следовать цели формирования основных 
составляющих элементов цифровой культуры будущего 
педагога: информационной компетентности и инфор-
мационного мировоззрения.

Напомним, что под информационной компетентностью 
в нашем исследовании мы понимаем совокупность знаний и 
умений самостоятельного поиска, отбора и анализа необходимой 
информации, навыков и практического опыта ее организации, пре-
образования, сохранения и передачи.

Структура процесса формирования информационной 
компетентности представлена на рисунке 12 (см. с. 208).

Внутри организационного компонента мы выделяем 
компонент формирования информационной компетентно-
сти. Проанализируем его.

К традиционной структуре управления учебной деятель-
ностью относятся следующие составляющие: целеполага-
ние, планирование, методическое обеспечение и контроль. 
Согласно этому организацию процесса формирования ин-
формационной компетентности можно представить в виде 
таблицы 15.
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Комплекс средств формирования определяет инструмен-
тальный компонент. В первую очередь, это комплекс цифро-
вых ресурсов, отражающих уровень владения механизмами 
поиска в сети, а также знания об информационно-поисковых 
системах сети. Мы также учитываем владение средствами 
мультимедиа, используемые для представления информа-
ции, электронные порталы библиотек. Однако базовым сред-
ством формирования цифровой культуры является личный 
телефон или планшет каждого студента.

В структуру понятия «цифровая культура педагога» вхо-
дят две концептуальные составляющие – «информационная 
компетентность» и «информационное мировоззрение». В на-
шем исследовании под информационным мировоззрением 
педагога мы понимаем систему взглядов на информацию, инфор-
мационную среду образования, роль и место в ней педагога, а также 
основанные на этих взглядах ценностные ориентации, чувства, 
идеалы, которые определяют позицию личности по отношению к 
объектам, явлениям, процессам действительности и регулируют ин-
формационную деятельность в цифровой среде. Информационная 
компетентность входит в структуру информационной культу-
ры и является совокупностью знаний, умений самостоятельного 
поиска, отбора и анализа необходимой информации, навыков и 
практического опыта ее организации, преобразования, сохранения 
и передачи.

Согласно разработанной ценностно-ориентированной 
концепции, нами была выработана следующая система фор-
мирования информационного мировоззрения, реализуемая 
в ходе внедрения технологии. Соответственно мировоззрен-
ческому блоку модели формирования цифровой культуры бу-
дущего педагога данный процесс состоит из преобразующего, 
ценностно-смыслового, парадигмально-мировоззренческого 
и оптимизирующего компонентов. Каждый компонент по-
следовательно реализован на практике и характеризует по-
этапное формирование информационного мировоззрения 
будущего педагога.
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Раскрытие сущности компонентов происходит в про-
цессе реализации двух механизмов деятельности:

Методами личного убеждения, примера, разъяснения, 
интенсификации внутренней рефлексивной работы про-
исходит педагогическое воздействие на личность будущего 
педагога в эмоциональной сфере, что создает основу для 
формирования системы информационных ценностей, убеж-
дений и представлений. 

Вовлечение будущих специалистов в такую деятельность 
и взаимоотношения, которые актуализируют отдельное цен-
ностное отношение к информационным процессам, которое 
в перспективе должно быть автоматизировано на эмоцио-
нальном уровне.

Данная формирующая система должна быть направлена, 
прежде всего, на принятие информационных ценностей буду-
щими педагогами, под которыми мы понимаем специфические 
образования в структуре индивидуального сознания, являющиеся 
идеальными образцами и ориентирами информационной деятель-
ности в обществе. 

К информационным ценностям мы относим следующие 
утверждения:

• индивидуально-личностную значимость информаци-
онной деятельности, ее педагогические смыслы;

• направленность информации на профессиональное 
развитие как самого педагога, так и будущих его воспитан-
ников;

• осознание нравственных смыслов, заключенных в 
информации, этическую ответственность за ее распростра-
нение;

• креативность – стремление к созданию информации;
• осознание цифровой культуры как профессиографиче-

ской характеристики личности педагога;
Многоаспектность и внутренняя сложность формирую-

щего процесса состоит, прежде всего, в процессе становле-
ния информационного мировоззрения. Важно понимание и 
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принятие будущими педагогами своего профессионального 
потенциала в области цифровой деятельности, прогнози-
рование и планирование своего профессионального роста 
в контексте цифровой культуры. Следовательно, педагоги-
ческий инструментарий, применяемый в ходе повышения 
уровня информационного мировоззрения, должен носить 
специфический характер. Логика и педагогический инстру-
ментарий формирования информационного мировоззрения 
представлены в таблице 16.

Таблица 16

Этапы и педагогический инструментарий формирования  
информационного мировоззрения будущего педагога 

Этапы формирования Педагогический инструментарий

Формирование картины 
мира и стиля мышления

Проблемная лекция, беседа, взаи-
мооценка. Моделирование педа-
гогических ситуаций, связанных 
с информационной деятельностью 

Извлечение личностных 
смыслов информации

Убеждение, разъяснение, примеры 
из жизни знаменитых людей, учеб-
ные дискуссии. Моделирование пе-
дагогических ситуаций, связанных 
с информационной деятельностью

Принятие информационных 
ценностей

Беседа, убеждение, разъяснение, 
проблемные лекции

Развитие позитивных ин-
формационных потребно-
стей

Портфолио, эссе

Развитие созидательно-
го креативного подхода 
к профессиональной  
деятельности  

Проектно-исследовательская дея-
тельность, игровые технологии, 
элементы тренинга

Ориентация на саморазви-
тие цифровой культуры

Само- и взаимооценка, беседа, 
моделирование практических си-
туаций
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Для проверки выдвинутой гипотезы мы применяли раз-
ные формы организации деятельности обучаемых, руковод-
ствуясь целью формирования всех составляющих цифровой 
культуры будущего педагога. Приведем пример заданий, пред-
лагаемых для самостоятельной аудиторной работы, в услови-
ях которой проходит весь спецкурс.

Формирование навыков различных форм восприятия
Цель занятия:
• обратить внимание учащихся на важность культуры 

восприятия;
• выработать навыки концентрации внимания на главном 

в информационном сообщении.
Задание 1. Восприятие устного сообщения. Игра «Пойми 

меня».
Цель игры: развитие культуры восприятия различного 

вида информационных сообщений.
Сценарий игры: из общего количества учащихся 

выбираются четыре представителя, трем из которых 
предлагается покинуть аудиторию. Одному оставшемуся 
зачитывается в умеренном темпе текст публицистического 
содержания. Затем предлагается донести содержание 
текста другому представителю, а затем по очереди и всем 
оставшимся, не слушавшим оригинал. Когда заслушан 
последний вариант, возвращаемся к исходному. Группа же 
должна проанализировать искажения смысла и содержания, 
определить возможные причины, которые зачастую 
объясняются невниманием и слабым развитием памяти. 
После анализа предлагается вновь повторить тур игры, 
изменив состав учащихся и используя новый текст.

Задание 2.  Восприятие электронного текста.
Алгоритм работы:
1. Прочитать найденный в сети текст на проблемную 

тему(1–3 мин.).
2. Составить план без использования текста.
3. Обсудить варианты в группе.
4. Представить прочитанное аудитории.
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В ходе совместного обсуждения выявить, какая группа 
наиболее приблизилась к оригиналу. Совместно разобрать 
текстовое сообщение с выделением темы, идеи, основопола-
гающих мыслей. Повторить задание с другим текстом.

Задание 3. Восприятие цифрового электронного сооб-
щения.

Студенты находят в сети различные новостные элек-
тронные сообщения об одном событии. Предлагается про-
читать информацию, найти существенные различия в вос-
приятии различных электронных сообщений:

• особенности текста;
• графика;
• способ подачи информации.
Подведение итогов: закрепление навыков, поощрение 

лучших.
Помимо традиционных форм аудиторной самостоя-

тельной работы, учащимся предлагаются тестовые задания. 
Например, в процессе формирования навыков преобразо-
вания и использования информации, предлагается тест на 
знание и понимание учащимися закона об авторских правах. 

Для помощи в осуществлении самостоятельной поиско-
вой деятельности были разработаны комплексы алгоритмов, 
рекомендаций по основам поисковой деятельности в цифро-
вом профессиональном пространстве. Приведем пример не-
которых из них:

Практические рекомендации для таргетированного 
поиска

1. Используйте комплекс инструментов для поиска ин-
формации различной направленности (поиск в каталоге 
дает представление о структуре вопроса, поисковая система 
позволяет найти конкретный документ и т.д.).

2. Таргетирование и конкретизация поиска осуществля-
ется за счет придельной конкретики: избегайте общих слов 
(чем уникальнее ключевое слово, по которому вы осущест-
вляете поиск, тем скорее вы его найдете).

3. Ищите больше чем по одному слову, используйте си-
нонимы.
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4. Используйте функцию «Найти похожие документы».
5. Пользуйтесь расширенным запросом.
Дадим образец алгоритма создания вторичного документа:
Алгоритм создания «вторичного документа»
1. Определить основную цель работы с информаци-

онным сообщением (для чего мне необходима эта инфор-
мация?).

2. Выделить тему, идею, проблему информационного со-
общения.

3. Составить развернутый план информационного со-
общения. 

4. На основании плана соотнести цель работы с предла-
гаемыми положениями.

5. В случае совпадения выразить свое отношение к пред-
лагаемому варианту решения, проанализировав его.

6. Отразить информацию, полученную в сообщении, 
в ответе на поставленную задачу, соблюдая собственную ло-
гику и аргументацию.

Продемонстрируем образец алгоритма контент-
анализа:

Алгоритм контент-анализа цифрового информацион-
ного сообщения

1. Выявить магистральные содержательно-смысловые 
векторы цифрового ресурса (новости, тематические обзо-
ры, интервью, научная информация и т.д.).

2. Проанализировать количественную динамику появ-
ления на цифровом ресурсе содержательно-смысловых еди-
ниц.

3. Проследить за динамикой в течение определенного 
временного промежутка.

4. Зафиксировать и проанализировать результаты.
Сделать вывод о содержательной направленности 

информационного  ресурса.
Таким образом строится работа по развитию всех со-

ставляющих элементов цифровой культуры будущего специ-
алиста, определяющих формирование цифровой культуры 
в целом.
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Согласно принципам организации педагогического экс-
перимента, выявленные нами условия интенсификации са-
мостоятельной работы оказывают сильное влияние на про-
цессуальный блок, а именно: организационный компонент, 
технологии. Рассмотрим некоторые примеры педагогиче-
ского инструментария, стимулирующего поисковую актив-
ность и исследовательскую инициативу.

Формирование навыка постановки адекватного ин-
формационного запроса

Цель: формирование навыков постановки адекватного 
информационного запроса, знакомство с понятийным аппа-
ратом научного исследования.

Вводное слово преподавателя: целеполагание, картина 
хода занятия с обоснованием его структуры, краткая харак-
теристика новой научной терминологии.

Задание для самостоятельной работы:
• выбрать тему исследовательского проекта; 
• обосновать ее актуальность и базовые противоречия;
• определить проблему и идею;
• обосновать объект и предмет исследования;
• определить информационный запрос.

Перечень проблемных тем
1. Роль Интернета в процессе управленческой деятель-

ности.
2. Изменения в кадровой структуре предприятия в связи 

с информатизацией общества.
3. Информационная компетентность руководителя.
4. Информационное пространство руководителя и его 

особенности.
5. Виртуальная организация: сущность, плюсы и минусы.
6. От информации – к знаниям.
7. Перспективы электронной коммерции.
8. Структура рынка информационных продуктов и 

услуг.
9. Информационные технологии и применение знаний.
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10. Роль информации в развитии организации.
11. Программа управления информацией в орга ни-

зации.
12. Способы получения новых знаний.
13. Понятие и сущность информационных рынков.
14. Проблемы информационной безопасности бизнеса.
15. Документооборот в компании с использованием 

ИТ и без.
16. Вопросы качества и полноты цифровой инфор-

мации.
17. Характеристика комплекса открытых образо ва-

тельных ресурсов.

В качестве аспекта сопровождения обучающимся пред-
лагается очередной алгоритм и дается время на решение 
ситуационной задачи:

Алгоритм формулирования информационного запроса 
1. Конкретизировать запрос, разделить его на подза-

просы .
2. Выявить смысловые единицы, поисковые признаки 

запроса; обозначить объекты и аспекты поиска.
3. Вывести поисковые формулы (под которыми мы 

будем понимать поисковые образы запросов с использова-
нием информационно-поискового языка и логических опе-
раций).

4. Обозначить сферу цифровых информационно-
поисковых систем, необходимых для поиска ответа на ин-
формационный запрос.

5. Проанализировать главные и второстепенные страте-
гии поиска.

6. Разработать алгоритм поиска в заданной цифровой 
информационной системе.

Результаты могут быть оформлены в сводную таблицу, 
служащую предметом оценивания, отражающую суть про-
веденной формулирующей запрос и непосредственно поис-
ковой работы.
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Таблица 17
Объекты и аспекты информационных запросов (пример)

Запрос Объект поиска Аспект поиска

1. Найти все упоминания 
о программе Intel «Обу-
чение для будущего»

Все публикации, в 
том числе печат-
ные

Предмет – Intel 
«Обучение для 
будущего»

2. Что такое www? Определение тер-
мина

www

3. Найти все отечествен-
ные учебные пособия по 
информационным техно-
логиям в управлении

Учебные пособия Тема: 
«Информацион-
ные технологии 
в управлении»

4. Когда будут проходить 
научные конференции в 
области цифрового обра-
зования?

Даты конферен-
ций

Тема: «Научные 
конференции»

5. Какие художественные 
выставки проходят сей-
час в Челябинске?

Названия выста-
вок и место их 
проведения

Название города 
(Челябинск)

6. Найти все упоминания 
об управлении информа-
ционным потенциалом 
организации

Все сообщения по 
проблеме

Тема: «Управле-
ние информаци-
онным потенциа-
лом»

7. В каких вузах России 
есть направления подго-
товки 44.01.04?

Перечень универ-
ситетов

Название специ-
альностей

8. Найти все публикации 
Д.В. Галкина

Все публикации, 
в том числе веб-
документы

Автор (Д.В. Гал-
кин)

Подведение итогов: в конце занятия заслушивается от-
чет представителя каждой группы с описанием работы по 
этапам. Результат оценивается коллективно.

Установка на реализацию организационно-управлен-
ческого условия – квалитативного сопровождения – за-
ключалась в разъяснении об особенностях организации 
научных исследований, характеристике и классификации 
методов научного исследования (анкетирование, беседа, 
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интервью, экспертная оценка и др.), стимулировании на 
активизацию исследовательских умений в ходе проектной 
работы. Такая организация самостоятельной работы осу-
ществлялась при: 

• целенаправленном отборе содержания учебного мате-
риала, предлагаемого для самостоятельного изучения;

• опоре на ценностные ориентации, обеспечивающие 
важность исследовательского мышления;

• создании ситуаций поиска, анализа и аргументации вы-
водов.

Занятие 1. Понятие «информация»: многообразие 
определений.

Цель: ознакомление с многообразием трактовок «знако-
мого» термина; формирование навыка работы со справочны-
ми ресурсами, отработка навыка поиска.

Задание: отыскать определение в различных ресурсах, 
определить специфику каждого, исходя из тематики ре-
сурса.

Занятие 2. Роль информации и информационных 
ресурсов  в деятельности педагога.

Задание: отыскать в предложенной литературе заданную 
проблему, аргументированно представить аудитории.

Подведение итогов: выступление представителей групп, 
коллективное обсуждение и оценивание.

При организации работы на принципах проблемного 
обучения мы следовали следующим его принципам:

• во внимание принимаются все возможные решения 
или предположения;

• предположения используются как гипотезы, опреде-
ляющие наблюдения и сбор фактов;

• проводятся аргументация и приведение в порядок най-
денных фактов;

 • проводится практическая или воображаемая проверка 
правильности выдвинутой гипотезы.

Формирование информационной культуры будущего 
специалиста при ориентации самостоятельной работы на 
принципы проблемного обучения определялось:
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• активизацией поисковой деятельности при разреше-
нии проблемной ситуации;

• организацией разных видов деятельности (индивиду-
альная, групповая, парная);

• сочетанием разных видов и типов самостоятельных 
работ (сочетание ранее приобретенных знаний и усвоение 
новых);

• эмоциональной активностью будущих специалистов 
при разрешении проблемной ситуации.

Проверка организационно-методического условия – про-
ектного таргетирования освоения специальных дисциплин 
осуществлялась в процессе активизации проектного метода 
и определяла основную форму работы и итоговую форму от-
четности − защиту творческого проекта. Роль преподавателя 
в этом процессе носила исключительно консультационный 
характер. 

Методические рекомендации содержат типы проектов, 
перечень тем для творческих проектов, связанных с процес-
сами цифровизации общества и сферы образования, однако 
обучающимся предлагалось использовать и свою формулиров-
ку, с условием привлечения нескольких способов разрешения. 

Этапы работы над проектом (примерный алгоритм)
Выбор:
1. Темы проекта, его типа, количества участников.
2. Варианта постановки проблем, которые важно иссле-

довать в рамках намеченной тематики. Аккумуляция идей с 
последующим коллективным обсуждением. 

3. Выбор групповых задач, обсуждение возможных ме-
тодов исследования, поиска информации, творческих ре-
шений. 

4. Индивидуальный поиск решения участниками проек-
та по своим индивидуальным исследовательским, ситуацион-
ным задачам. 

5. Промежуточные обсуждения полученных данных в 
группах (на занятиях, в групповой работе в социальных се-
тях и т.д.). 

6. Защита проектов, оппонирование. 
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7. Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты 
внешней оценки, выводы.

Приведем пример визитной карточки таргетированного 
проекта, реализованного во время внедрения технологии ЭГ-3.

Проект «Информационные ресурсы образователь-
ной организации: управляем ли мы ими?»

Тема: «Информационные ресурсы образовательной ор-
ганизации».

Цель проекта: выявить особенности информацион-
ных ресурсов организации и методы эффективного 
управле ния ими.

Задачи проекта:
1. Сформулировать что такое информационные ресурсы?
2. Определить, что такое информационные ресурсы ор-

ганизации?
3. Выявить особенности внешних и внутренних инфор-

мационных ресурсов организации.
4. Найти и систематизировать источники внешней ин-

формации.
5. Выявить методы управления информационными ре-

сурсами в организации.
Проблемный вопрос проекта: осуществляется ли управ-

ление информационными ресурсами в организации эффек-
тивно?

Тип проекта: поисковый, групповой, межпредметный, 
кратковременный.

Техническое обеспечение проекта: компьютер, сканер, 
доступ к Интернету, материалы на печатной основе (учеб-
ники, методические пособия, периодические издания, спра-
вочники и другая учебно-методическая литература по осно-
вам менеджмента).

Ключевые понятия проекта: цифровизация, цифровая 
экономика, ресурсы, цифровые ресурсы, информационная 
среда, информация внешней среды, цифровые информаци-
онные системы, социальные сети, сетевое мышление, от-
крытое образование, информационные потребности, систе-
ма цифровыми информационными потоками.
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Итоговая форма представления проекта: презентация, 
выполненная в редакторе Microsoft PowerPoint, видеоролик

Оценка проекта: на основе совместно разработанных 
критериев.

В ходе освоения курса, совместно с будущими педагога-
ми, были разработаны критерии оценки проектов, которы-
ми пользовались во время экспериментальной работы в ЭГ-2 
и ЭГ-3, где внедрялось третье условие.

Критерии оценки проекта:
• актуальность проблематики, адекватность их изучае-

мой тематике и соответствие ей; 
• оценка используемых методов исследования и обра-

ботки получаемых результатов;
• активность каждого участника проекта в соответствии 

с его индивидуальными возможностями (при групповом про-
екте); 

• оценка характера принимаемых решений (при группо-
вом проекте); 

• характер общения и взаимопомощи, взаимодополняе-
мости участников проекта (при групповом проекте); 

• необходимая и достаточная глубина проникновения в 
проблему; привлечение знаний из других областей; 

• доказательность принимаемых решений, умение аргу-
ментировать свои заключения, выводы; 

• художественно-эстетическое оформления результатов 
проекта; 

• оценка умений отвечать на вопросы оппонентов, ла-
коничность и аргументированность ответов каждого члена 
группы.

Как показали результаты формирующего этапа, реализа-
ция таргетированного метода проектов и исследовательско-
го метода ведет к изменению деятельностной позиции пре-
подавателя. Из носителя готовых знаний он превращается в 
организатора познавательной, исследовательской деятельно-
сти будущих специалистов. Трансформируются отношения в 
группе, ее психологический климат. Преподавателю прихо-
дится переориентировать свою учебно-воспитательную ра-



225

Формирование цифровой культуры будущего педагога

боту и работу будущих специалистов на разнообразные виды 
самостоятельной деятельности, приоритет деятельности ис-
следовательского, поискового, творческого характера.

Таким образом, в случае решения всех поставленных 
задач проекта по его завершении будущий специалист об-
ладает:

• знаниями о существующих информационных издани-
ях, ресурсах Интернет;

• умениями формулировать, уточнять, предметизиро-
вать информационные вопросы;

• навыками оптимального информационного поиска;
• умениями самостоятельно изучать информационные 

источники, применять их к практической работе.
Основными особенностями использования метода про-

ектов являются развитие творческих способностей, повыше-
ния мотивации учебной деятельности, индивидуальный уро-
вень каждого участника проекта, глубокое усвоение базовых 
профессиональных знаний.

Реализация данного этапа проходила в процессе освое-
ния студентами направления дисциплин специального цикла.

Таблица 18 
Этапы проектной деятельности

Организационно-подготовительный этап

1. Начало Студенты слушают преподавателя, анализи-
руют, вносят изменения, предлагают свои 
варианты тем и подтем.
Преподаватель обозначает цель, конкрети-
зирует ее со студентами, помогает сформи-
ровать рабочие группы и создать банк про-
ектов, раскрывает требования, обсуждает 
критерии оценивания

2. Планирование Фиксация идей в группе с помощью фраз, 
слов, схем, рисунков. Создание банка идей 
и предложений. Анализ полученной инфор-
мации. Выделение главного. Доказатель-
ство
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3. Принятие  
решений

Групповое обсуждение идей, выбор опти-
мального варианта и организационной 
формы. Поиск и перекодирование инфор-
мации в целях донесения ее до слушателей. 
Навыки анализа информации (выделение 
главного и второстепенного), взаимодей-
ствия с коллективом

Технологический этап

4. Выполнение  
проекта

Активизация всех комплексов информаци-
онных умений. Воплощение на практике 
разработанного проекта, осуществление 
его самокоррекции, детализации.

Обобщающий этап

5. Защита проекта Студенты защищают проекты (доклады 
с использованием мультимедиа, фото- и 
видеоотчет, коллаж, сценарий, дневник, 
журнал, каталог, словарь), отвечают на во-
просы. Дискуссия

6. Оценка работы 
по модулю

Соотнесение с критериями, самооценка. 
Групповое обсуждение результатов

Использование модульно-проектной технологии поз-
волило путем создания квазипрофессиональной ситуации 
(модели) как сформировать информационные умения, так и 
отточить их. Концентрация на материале модуля позволяет 
устранить разрыв между информационными знаниями и уме-
ниями. 

В основу проектирования методических положений по-
ложены принципы аксиологического и социокультурного 
подходов, модульная структура, вариативность образователь-
ных траекторий, мобильность преподавателей и обучающих-
ся. Представим поэтапно ведущие направления деятельно-
сти по проектированию методики формирования цифровой 
культуры педагога

1. Определение целевого компонента, согласно 
ценностно-ориентированной концепции формирования 

Окончание табл. 18
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цифровой культуры педагога, где должна быть зафиксирова-
на связь цели, результата и средств оценивания.

2. Построение ОПОП в рамках модульной стратегии и 
соподчиненностью всех единиц, с ориентацией на ФГОС ВО 
и профессиональный стандарт педагога.

3. Проектирование в структуре модулей, ориентиро-
ваннных на формирование цифровой культуры.

4. Разработка идеологии применения инновационных 
технологий профессионального обучения студентов педаго-
гического университета: образовательное событие, «пере-
вернутый класс», «дополненная реальность».

Логика построения методики основана на необходимо-
сти приближения к условиям профессиональной деятель-
ности педагога общего и профессионального образования с 
учетом ценностных ориентиров современной цифровой ин-
формационной эпохи.

Отдельного внимания заслуживают методы освоения 
дисциплин. Именно в методике организации занятий про-
исходит ведущая деятельность по реализации ценностно-
ориентированной концепции формирования цифровой 
культуры.

1. Перевернутый класс (Flipped Learning) – одна из форм 
смешанного обучения. Смешанное обучение – (Blended 
Learning) – сочетание традиционных форм аудиторного обу-
чения с элементами электронного, в котором используют-
ся специальные информационные технологии (например, 
компьютерная графика, аудио- и видео-, интерактивные 
элементы и т.п.). В рамках данной технологии две трети об-
разовательного процесса переносится на внеаудиторную 
форму обучения, а вся познавательная деятельность раз-
делена на низкий и высокий уровени. К низкоуровневой 
познавательной деятельности относится изучение нового 
материала самостоятельно за пределами класса, с помощью 
учебников, он-лайн-технологий, видео-лекций, презента-
ций, путем проведения самостоятельных исследований. 
Аудиторный этап, высокоуровневый, включает совместное 
обсуждение, и полученные знания применяются на практи-
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ке, например, в форме решения проблем, обсуждений или 
дебатов. 

2. Технология «дополненной реальности», суть которой 
в том, что виртуальные объекты и цифровая информация 
дополняют сведения об объектах изучения, в результате соз-
дается смешанная реальность, что расширяет возможности 
обучения. Развитие мобильных устройств позволяет исполь-
зовать в обучении компьютерное моделирование, основан-
ное на имитации реальности. Выявленные достоинства тех-
нологии дополненной реальности: обучающиеся становят-
ся активными участниками учебно-научного исследования; 
ощущают себя «внутри» моделируемой ситуации; находясь 
в учебной аудитории, погружаются в моделируемую среду, 
возникшую из сочетания реальных объектов и виртуаль-
ной информации (нацеленность на создание высокой сте-
пени ситуативности и ощущения причастности). Подобное 
ситуативно-ориентированное обучение влияет на развитие 
эмоций (доверие), познавательных процессов (внимание, 
речь), а также усвоение материала.

3. Образовательное событие – форма организации об-
разовательного процесса, в котором происходит прожи-
вание ситуаций, решение практических проблем и пред-
ставление результатов [107]. Образовательные события 
направлены на формирование определенных навыков, по-
могающих осваивать пространства неизвестного — не лежа-
щего в опыте или неосмысленного опыта. Событие несет 
функцию сопровождения человека в обозначенной теме, 
ее проживания и переживания, «пропускания через себя», 
когда ощущаются прежние границы представлений о себе и 
нащупываются новые.

Сущность образовательного события заключается в том, 
что организуются специальные условия для образовательно-
го действия, в результате которого создается определённый 
продукт; затем – усиление этого действия через рефлексию. 
Таким образом, полученный опыт, осмысленный и осознан-
ный, превращается в средство для достижения новой, уже 
более высокой, цели. Виды образовательных событий: про-
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ектирование, тренинг, игра, метапредметная олимпиада, 
диспут, дискуссия, тренинг, круглый стол, конкурс, праздник, 
«веревочный курс» и т.д.

Наряду с реализацией модульно-проектной программы 
нами велась активная работа по повышению уровня качества 
исследовательской работы будущих специалистов, а именно 
руководство квалификационными и курсовыми работами, 
исследовательскими работами в рамках конкурса научных 
работ студентов «Академия успеха». Результаты оценки ка-
чества данных работ были достаточно высокими, что под-
тверждают призовые места в данных конкурсах.

Рассмотрим влияние условий реализации модели на тех-
нологический процесс формирования.

1. Создание цифровой образовательной среды проявля-
лось на каждом этапе формирования в экспериментальных 
группах в наличии информационно-технологического обе-
спечения, а именно: деятельность современной образова-
тельной организации невозможна без компьютерной базы 
и соответствующего программного обеспечения, а также 
медиатеки и библиотеки. Работа педагога не может быть 
эффективной без специальной подготовки к этому виду 
деятельности, включая не только технологическую готов-
ность, но и формирование информационной потребности. 
Данное условие было направлено на формирование инфор-
мационного мировоззрения будущего педагога. В контроль-
ной группе факторы реализации данного условия активно 
не использовались. 

2. Квалитативное сопровождение информационной де-
ятельности осуществлялось в ходе проведения эксперимента 
на всех его этапах в группах ЭГ-1 и ЭГ-3. Реализация условия 
заключалась в поэтапной оценке качества общей успеваемо-
сти студентов (подготовка к текущим занятиям, написание 
контрольных и курсовых работ), активности поисковой и 
научно-исследовательской работы, наблюдения за прохож-
дением производственной и педагогической практик. Для 
реализации условия на основе анализа требований образо-
вательного стандарта и был разработан профессиональный 
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«эталон информационной деятельности» педагога, включа-
ющий: 

• осознание культурных ценностей общества и ориента-
цию на них в ходе информационной деятельности; 

• выраженную готовность к самопознанию, самодея-
тельности, самооценке и ценностному социокультурному са-
моопределению;

• участие в исследованиях по проблемам профессиональ-
ного образования и подготовки рабочих кадров;

• организацию учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в ходе педагогических практик;

• создание, распространение и применение новшеств 
для решения профессионально-педагогических задач;

• использование информационно-образовательной сре-
ды учебного заведения в ходе исследовательской, проект-
ной, педагогической деятельности; 

• готовность и умение оформлять научную документа-
цию (доклады, статьи).

В ходе эксперимента происходили сопоставление с эта-
лоном и корректирующие действия, направленные на повы-
шение качества информационной деятельности будущего 
специалиста, в соответствии с эталонными требованиями.

Проектное таргетирование освоения специальных дис-
циплин реализовывалось в группах ЭГ-2 и основывалось на 
формировании информационной компетентности и реали-
зовывалось в процессе активизации поисковой деятельности 
при разрешении проблемной ситуации; организации разных 
видов деятельности (индивидуальная, групповая, парная); 
сочетании разных видов и типов самостоятельных работ (со-
четание ранее приобретенных знаний и усвоение новых); 
эмоциональной активности будущих специалистов при раз-
решении проблемной ситуации.

Подведем итоги формирующей работы.
1. Технологический процесс осуществлялся с апробацией 

выявленных условий, способствующих эффективному фор-
мированию заявленного вида культуры. Организационно-
педагогические условия: создание цифровой педагогической сре-
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ды профессиональной подготовки будущего педагога, квалитатив-
ное сопровождение информационной подготовки будущих педагогов; 
организационно-методические условия: интенсификация 
самостоятельной работы на основе информационных технологий, 
проектное таргетирование освоения специальных дисциплин. При 
этом в первой экспериментальной группе (ЭГ-) технология 
реализовывалась с учетом организационно-управленческих 
условий, во второй (ЭГ-2) – с учетом организационно-
методических условий, а в третьей группе (ЭГ-3) реализовы-
вался весь комплекс условий. 

2. Первый этап формирования реализовывался в ходе 
освоения основных принципов организации самостоятель-
ной работы в вузе; второй – в ходе работы над дисциплинами 
базовой части учебного плана ОПОП «Педагогическое обра-
зование» и «Профессиональное обучение»; третий – в про-
цессе освоения специальных дисциплин, прохождения прак-
тики подготовки квалификационных работ. 

3. Второй этап нами был реализован во время работы 
над блоком специальных дисциплин учебного плана, в ходе 
которого осуществлялась реализация организационного 
блока и блока условий технологии формирования цифро-
вой культуры будущего педагога, с целью формирования ин-
формационной компетентности и информационного миро-
воззрения.

4. Третий этап реализуется на материале общепрофесси-
онального и специального блоков ФГОС, в ходе педагогиче-
ской и производственной практик, выполнения выпускной 
квалификационной работы. Основное содержание этапа 
можно свести к накоплению опыта творческого применения 
цифровой культуры в различных видах педагогической дея-
тельности будущего специалиста. 
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4.3. Результаты верификации  
ценностно-ориентированной концепции  

формирования цифровой культуры  
будущего педагога

Целью обобщающего этапа нашего исследования явилась 
комплексная оценка эффективности концептуальной модели 
формирования цифровой культуры будущего педагога, кото-
рая была реализована на фоне педагогических условий его 
функционирования.

Для достижения означенной цели была проведена ито-
говая диагностика будущих специалистов по разработанной 
нами критериальной шкале в логике констатирующего этапа 
опытно-экспериментальной работы. 

На основании рассмотренного выше непосредствен-
ным подтверждением результативности ценностно-ориен-
тированной концепции формирования цифровой культуры 
будущего педагога являются изменения по показателям, от-
ражающим ведущие направления информационной деятель-
ности будущих педагогов в цифровой среде. Мы акцентируем 
внимание на том, что в процессе экспериментальной работы 
нами были использованы традиционные методы для опреде-
ления изменений по данным показателям, такие как опрос, 
наблюдение, анкетирование и т.п.

Образовательный процесс в экспериментальных группах 
был организован с привлечением комплексного педагогиче-
ского инструментария, описанного выше. Так, в группе ЭГ-3 
студентами были проведены 6 лекций, 12 семинаров, 4 круглых 
стола и 3 диспута. Была организована работа интерактивного 
консультационного пункта в сети, в рамках которого, помимо 
оказания помощи студентам, осуществлялась работа по подго-
товке дидактических и наглядных материалов, размещались 
средства для «перевернутой» формы занятий, включая под-
бор источников различных форм, учебной литературы, поиск 
необходимой информации, организовывались интерактив-
ные коллоквиумы. 

Группы ЭГ-1 и ЭГ-2 проявляли не столь высокую актив-
ность: в процессе эксперимента они в большей степени про-
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являли активность в процессе семинарских занятий и внеау-
диторных мероприятиях. Можно констатировать, что актив-
ность и инициативность всех студентов, задействованных 
в преобразовательных аспектах экспериментальной работы, 
отмечалась на высоком уровне. 

Эмпирические данные о контрольной группе доста-
точно несущественны в сравнении с экспериментальны-
ми: ее студенты проявляли среднюю заинтересованность, 
участвовали исключительно в запланирован ных и преду-
смотренных программой исследовательских и поисковых 
проектах .

Прокомментируем основные результаты контрольно-
оценочного этапа. Первая группа этих результатов связана с 
отслеживанием динамики по аксиологическому критерию.

Оценка сформированности цифровой культуры по ак-
сиологическим критериям происходила с помощью метода 
экспертной оценки, разделение на обозначенные уровни 
основывалось на ранее описанной нами методике М.И. Лу-
кьяновой. 

Таблица 19

Распределение по уровням проявления  
аксиологического критерия

 Г
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 ч
ел

ов
ек

 в
 г

р
уп

п
е Уровни формирования цифровой культуры

Низкий Средний Выше 
среднего Высокий

НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ

ЭГ-1 24 5 2 7 3 9 10 3 9

ЭГ-2 22 4 2 8 3 7 10 3 7

ЭГ-3 23 5 1 6 2 8 10 4 10

КГ 25 6 4 6 7 8 9 5 5

Итого 94 20 9 27 15 32 39 15 31
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Как видно из таблицы, результаты по аксиологическо-
му критерию на начальном и завершающем этапах экспери-
мента показывают, что во всех группах, участвующих в экс-
перименте, зафиксирована положительная динамика. На-
ряду с этим показатели сформированности по аксиологиче-
ским критериям имеют существенные различия. Так, в ЭГ-1 
и ЭГ-2, находившихся под влиянием части условий реали-
зации концептуальной модели, по всем показателям крите-
риев наблюдается равномерный рост, однако в группе ЭГ-3, 
в которой применялся комплекс условий (организационно-
управленческих и организационно-методических), значи-
тельнее рост и превышает 43% по высокому уровню (в дру-
гих группах – от 31 до 37 %).

Такое существенное изменение показателей сформиро-
ванности аксиологических критериев именно в ЭГ–1 предо-
пределено, на наш взгляд, тем, что в их образовательной 
подготовке активно использовалась проектно-творческая 
работа, в условиях, отражающих реальные производствен-
ные. Это повысило уровни осознания важности и ценности 
информационной деятельности и информационного миро-
воззрения будущих педагогов.

Как мы фиксируем, результаты измерения по аксиологи-
ческим критериям в контрольной группе (КГ) подтверждают 
динамику, но разница в показателях на начало и конец экс-
перимента в данной группе, незначительна. Наблюдения за 
контрольной группой проводились в естественном режиме 
работы. Незначительная динамика показателей, характери-
зующих аксиологические критерии в данной группе отража-
ет типичную ситуацию, характерную для многих педагогиче-
ских университетов.

В таблице 20 продемонстрировано количественное 
изменение  результатов по аксиологическим критериям.
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Таблица 20

Распределение по уровням проявления  
аксиологического критерия
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ЭГ-1 24 3 2 4 3 1 9 6 3 7 17

ЭГ-2 22 2 2 5 3 3 7 4 3 7 15

ЭГ-3 23 4 1 4 2 2 8 6 4 8 15

КГ 25 2 4 1 6 1 8 0 5 2 23

Итого 94 11 9 14 14 7 32 16 15 24 70

Из таблицы видно, что наибольшие изменения показа-
ли студенты, обучающиеся в группе ЭГ-3, что свидетельству-
ет о том, что внедрение целостной концептуальной модели 
в образовательный процесс экспериментальной группы № 3 
оказалось успешным.

В качестве второго индикатора эффективности форми-
рования информационной культуры мы определили сфор-
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мированность по гносеологическим критериям. Достаточно 
положительное изменение этого состояния мы фиксируем 
применительно к студентам экспериментальных групп, что 
отражено в таблице 21.

Таблица 21

Распределение по уровням проявления  
гносеологического критерия
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к 
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уп

п
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Уровни формирования цифровой культуры

Низкий Средний
Выше 

среднего
Высокий

НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ

ЭГ-1 24 13 3 5 9 3 7 3 5

ЭГ-2 22 10 2 6 4 5 8 1 8

ЭГ-3 23 15 2 5 5 2 7 1 9

КГ 25 13 7 5 7 6 6 1 5

Итого 94 51 14 21 25 16 28 6 27

Характеристика результатов, размещенных в таблице, 
позволяет судить о том, что наиболее значительный при-
рост качества информационных критериев будущих педаго-
гов отмечается в группе ЭГ-3. Другие испытуемые в группах 
ЭГ-1 и ЭГ-2 по этой группе критериев проявили изменения 
в меньшей степени, но также значительно, что наглядно 
проявляется в их сравнении с контрольной группой. Изме-
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нения, происходящие в ходе эксперимента, мы наблюдаем в 
таб лице 22.

Таблица 22

Распределение по уровням проявления  
гносеологического критерия
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ЭГ-1 24 10 3 4 5 4 3 2 3 10 14

ЭГ-2 22 8 2 2 4 3 5 7 1 10 12

ЭГ-3 23 13 2 0 5 5 2 8 1 13 10

КГ 25 6 7 2 5 0 6 4 1 6 19

Итого 94 37 14 8 19 12 16 21 6 39 55

Без сомнения, данный результат обусловлен внедре-
нием в практику подготовки технологии формирования 
цифровой культуры и комплекса условий, обеспечивающих 
основу для развития системы знаний у будущих специали-
стов.
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Третьим многосоставным критерием осуществляемой 
нами диагностики стал операционно-деятельностный 
критерий. Динамика их выраженности в процессе экспери-
мента представлена в таблице 23.

Таблица 23

Распределение по уровням проявления  
операционно-деятельностного критерия 

Группа

К
ол
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е

Уровни формирования цифровой культуры

Низкий Средний Выше 
среднего Высокий

НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ

ЭГ-1 24 7 5 8 7 7 9 2 3

ЭГ-2 22 9 3 10 7 2 9 1 3

ЭГ-3 23 9 1 9 8 3 7 2 7

КГ 25 10 8 12 10 2 5 1 2

Итого 94 35 17 39 32 14 30 6 15

Представленные результаты подтверждают значимую 
положительную динамику выраженности студентов в рамках  
уровней: «выше среднего» и «среднего». Что же касается 
высокого уровня, то он выражен незначительно (преиму-
щественно в группе ЭГ-3). Мы фиксируем, что число студен-
тов с низким уровнем в среднем по всем группам уменьши-
лось более чем на 20 %. Соответственно, увеличилось чис-
ло студентов, имеющих средний и выше среднего уровни 
выраженности операционно-деятельностного критерия.
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Таблица 24

Распределение по уровням проявления  
операционно-деятельностного критерия
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ЭГ-1 24 2 5 1 7 2 7 1 2 3 21

ЭГ-2 22 6 3 3 7 7 2 2 1 9 13

ЭГ-3 23 8 1 1 8 4 3 5 2 9 14

КГ 25 2 8 2 10 3 2 1 1 4 21

Итого 94 18 17 7 32 16 14 9 6 25 69

Из таблицы видно, что изменения по операционно-
деятельностным критериям в этих группах неодинаковы. 
Высокие показатели выраженности характерны для ЭГ-3. 
Достаточно средний уровень отмечается в ЭГ–1 и ЭГ – 2. Са-
мые низкие показатели мы фиксируем в контрольной группе.

Компаративный анализ приведенных данных свидетель-
ствует о дейст венности созданных нами условий, в полном 
объеме реализованных в экспериментальной группе ЭГ–3. 
Отсюда рост показателей по операционно-деятельностному 
критерию в ЭГ–3 более значителен, чем в других группах.

С определенной долей уверенности можно сказать, что 
представленные операционно-деятельностные умения, ха-
рактеризующие уровень информационной компетентности 
студентов, способны усилить не только успешность будущей 
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педагогической деятельности, но и дальнейшее профессио-
нальное развитие и саморазвитие.

Измерение состояния по технологическому критерию 
в экспериментальных и контрольных группах позволило за-
фиксировать положительную динамику уровней ее выражен-
ности по всем выделенным показателям. 

Таблица 25

Распределение по уровням проявления  
технологического критерия

Группа
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Уровни формирования цифровой культуры

Низкий Средний Выше 
среднего Высокий

НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ

ЭГ-1 24 5 5 7 6 9 7 3 6

ЭГ-2 22 4 2 8 3 7 7 3 10

ЭГ-3 23 5 1 7 2 8 8 3 12

КГ 25 6 4 4 6 10 10 5 5

Итого 94 20 12 26 17 34 32 14 33

Технологические критерии характеризуют важнейшую 
составляющую информационной компетентности – владе-
ние и умение применять современную компьютерную и муль-
тимедиатехнику, без которой представить современное об-
разование невозможно. Показатели этой группы критериев 
были на констатирующем этапе сформированы лучше, чем 
другие. Однако, анализируя их, можно констатировать, что 
в процессе эксперимента и технологические критерии пре-
терпели определенные качественные изменения. Эти изме-
нения отражены в таблице 26. 
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Таблица 26
Распределение по уровням проявления  

технологического критерия
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ЭГ-1 24 0 5 1 6 2 7 3 3 3 21

ЭГ-2 22 2 2 5 3 0 7 7 3 7 15

ЭГ-3 23 4 1 5 2 0 8 9 3 9 14

КГ 25 2 4 2 4 0 10 0 5 2 23

Итого 94 8 12 13 15 2 32 19 14 21 73

Исходя из компаративного анализа данных, размещен-
ных в таблице 26, можно снова отметить неравномерность 
изменения показателей сформированности по технологи-
ческим критериям в экспериментальных груп пах. Как вид-
но, значения в КГ сохранились на прежнем уровне. Мы объ-
ясняем это тем, что в целостном наборе экспериментальных 
переменных, под воздействием которых находились группы 
ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3.

С целью подтверждения значимости различий между 
данными эксперимента в экспериментальных и контрольной 
группах, а также для усиления идеи о влиянии эксперимен-
тальных переменных на эти различия нами использовался 
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один из непараметрических методов исследования – метод 
χ2. Данная методика выбрана по причине того, что выборки 
имеют независимый характер, члены каждой выборки также 
независимы между собой, а объем выборки достаточно ши-
рокий – более 50 человек. В нашем исследовании интересно 
сопоставлять не только экспериментальные и контрольные 
группы, но и три экспериментальные группы между собой. 

При помощи данного метода мы выяснили, являются ли 
все полученные в ходе эксперимента эффекты статистиче-
ски значимыми.

Таблица 27

Эмпирические частоты для групп ЭГ-1, ЭГ-2 и ЭГ-3

Критерий Группа

Результаты
Ул
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зм
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ен

и
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И
то

го
Аксиологический

ЭГ-1 7 17 24

ЭГ-2 7 15 22

ЭГ-3 8 15 23

Гносеологический

ЭГ-1 10 14 24

ЭГ-2 10 12 22

ЭГ-3 13 10 23

Операционно-
деятельностный

ЭГ-1 3 21 24

ЭГ-2 9 13 22

ЭГ-3 9 14 23

Технологический

ЭГ-1 3 21 24

ЭГ-2 7 15 22

ЭГ-3 9 14 23

Итого 95 181 276
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В таблицах 26, 27 показаны результаты анализа различ-
ных групп критериев сформированности информационной 
культуры с помощью метода χ2. Результаты отражены при-
менительно к группам ЭГ-1, ЭГ-2 (частичное воздействие) и 
ЭГ-3 (находилась под воздействием всех экспериментальных 
переменных). 

Таблица 28

Теоретические частоты для групп ЭГ-1, ЭГ-2 и ЭГ-3

Критерий Группа

Результаты
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И
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Аксиологический

ЭГ-1 8,26 15,74 24

ЭГ-2 7,57 14,43 22

ЭГ-3 7,92 15,08 23

Гносеологический

ЭГ-1 8,26 15,74 24

ЭГ-2 7,57 14,43 22

ЭГ-3 7,92 15,08 23

Операционно-
деятельностный

ЭГ-1 8,26 15,74 24

ЭГ-2 7,57 14,43 22

ЭГ-3 7,92 15,08 23

Технологический

ЭГ-1 8,26 15,74 24

ЭГ-2 7,57 14,43 22

ЭГ-3 7,92 15,08 23

Итого 95 181 276
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Таблица 29
Вычисление непараметрического метода «Хи-квадрат»  

для групп ЭГ-1, ЭГ-2 и ЭГ-3 

Критерий

Гр
уп

па

Результат Э Т Э-Т (Э-Т)2  

Аксиологиче-
ский

ЭГ-1
Улучшение 7 8,26 1,26 1,59 0,19
Без изме-
нения 17 15,74 1,26 1,59 0,10

ЭГ-2
Улучшение 7 7,57 0,57 0,33 0,04
Без изме-
нения 15 14,43 0,57 0,33 0,02

ЭГ-3
Улучшение 8 7,92 0,08 0,01 0,00
Без изме-
нения 15 15,08 0,08 0,01 0,00

Гносеологиче-
ский

ЭГ-1
Улучшение 10 8,26 1,74 3,02 0,37
Без изме-
нения 14 15,74 1,74 3,02 0,19

ЭГ-2
Улучшение 10 7,57 2,43 5,89 0,78
Без изме-
нения 12 14,43 2,43 5,89 0,41

ЭГ-3
Улучшение 13 7,92 5,08 25,84 3,26
Без изме-
нения 10 15,08 5,08 25,84 1,71

Операционно-
деятельностный

ЭГ-1
Улучшение 3 8,26 5,26 27,68 3,35
Без изме-
нения 21 15,74 5,26 27,68 1,76

ЭГ-2
Улучшение 9 7,57 1,43 2,04 0,27
Без изме-
нения 13 14,43 1,43 2,04 0,14

ЭГ-3
Улучшение 9 7,92 1,08 1,17 0,15
Без изме-
нения 14 15,08 1,08 1,17 0,08

Технологиче-
ский

ЭГ-1
Улучшение 3 8,26 5,26 27,68 3,35
Без изме-
нения 21 15,74 5,26 27,68 1,76

ЭГ-2
Улучшение 7 7,57 0,57 0,33 0,04
Без изме-
нения 15 14,43 0,57 0,33 0,02

ЭГ-3
Улучшение 9 7,92 1,08 1,17 0,15
Без изме-
нения 14 15,08 1,08 1,17 0,08

 18,23
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Характеристика представленных данных позволяет 
утверждать, что различия между ЭГ-1 и ЭГ-2, ЭГ-3 попадают в 
зону неопределенности. Отсутствие общей значимости эффек-
тов второго порядка не означает, что эффекты первого поряд-
ка не являются значимыми – они имеются, но недостаточно 
интенсивны. Следовательно, принципиальное значение для 
нас играет внедрение концептуальной модели формирования 
цифровой культуры будущего педагога посредством реализа-
ции технологии.

Сопоставим результаты сформированности цифровой 
культуры будущих педагогов, полученные в группах ЭГ-1 и КГ.

Таблица 30
Эмпирические частоты для групп ЭГ-1 и КГ

Критерий Группа

Результаты

Ул
уч

ш
ен

и
е 

Б
ез

 и
зм

ен
е-

н
и

я 

И
то

го

Аксиологический
ЭГ-1 7 17 24

КГ 2 23 25

Гносеологический
ЭГ-1 10 14 24

КГ 6 19 25

Операционно-
деятельностный

ЭГ-1 3 21 24

КГ 4 21 25

Технологический
ЭГ-1 3 21 24
КГ 2 23 25

Итого 37 159 196
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Таблица 31

Теоретические частоты для групп ЭГ-1 и КГ

Критерий Группа

Результаты

Ул
уч

ш
ен

и
е 

Б
ез

 и
зм

ен
е-

н
и

я 

И
то

го

Аксиологический
ЭГ-1 4,53 19,47 24

КГ 4,72 20,28 25

Гносеологический
ЭГ-1 4,53 19,47 24

КГ 4,72 20,28 25

Операционно-
деятельностный

ЭГ-1 4,53 19,47 24

КГ 4,72 20,28 25

Технологический
ЭГ-1 4,53 19,47 24

КГ 4,72 20,28 25

Итого 37 159 196

Из анализа таблиц видно, что данные, полученные в 
ходе исследования, попадают в зону неопределенных раз-
личий (показатель 15,50), что свидетельствует о недостаточ-
ной эффективности работы модели и одного условия ее реа-
лизации. Это доказывает и сравнение результатов ЭГ-2 и КГ 
(таблица 35).
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Таблица 32

Вычисление непараметрического метода  
«Хи-квадрат» для групп ЭГ-1 и КГ

Критерий
Гр

уп
па Результат Э Т Э-Т (Э-Т)2  

Аксиологиче-
ский

ЭГ-1

Улучше-
ние

7 4,53 2,47 6,10 1,35

Без изме-
нения

17 19,47 2,47 6,10 0,31

КГ

Улучше-
ние

2 4,72 2,72 7,40 1,57

Без изме-
нения

23 20,28 2,72 7,40 0,36

             Гносеоло-
гический

ЭГ-1

Улучше-
ние

10 4,53 5,47 29,91 6,60

Без изме-
нения

14 19,47 5,47 29,91 1,54

КГ

Улучше-
ние

6 4,72 1,28 1,64 0,35

Без изме-
нения

19 20,28 1,28 1,64 0,08

Операционно-
деятельностный

ЭГ-1

Улучше-
ние

3 4,53 1,53 2,34 0,52

Без изме-
нения

21 19,47 1,53 2,34 0,12

КГ

Улучше-
ние

4 4,72 0,72 0,52 0,11

Без изме-
нения

21 20,28 0,72 0,52 0,03

Технологиче-
ский

ЭГ-1

Улучше-
ние

3 4,53 1,53 2,34 0,52

Без изме-
нения

21 19,47 1,53 2,34 0,12

КГ

Улучше-
ние

2 4,72 2,72 7,40 1,57

Без изме-
нения

23 20,28 2,72 7,40 0,36

 15,50
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Число степеней свободы равно: df = (8-1)(2-1)=7

Таблица 33

Эмпирические частоты для групп ЭГ-2 и КГ

Критерий Группа

Результаты
Ул

уч
ш

ен
и

е 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
я 

И
то

го

Аксиологический
ЭГ-2 7 15 22

КГ 2 23 25

Гносеологический
ЭГ-2 10 12 22

КГ 6 19 25

Операционно-
деятельностный

ЭГ-2 9 13 22

КГ 4 21 25

Технологический
ЭГ-2 7 15 22

КГ 2 23 25

Итого 47 141 188
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Таблица 34

Теоретические частоты для групп ЭГ-2 и КГ

Критерий Группа

Результаты

Ул
уч

ш
ен

и
е 

Б
ез

 и
зм

ен
е-

н
и

я 

И
то

го

Аксиологический

ЭГ-2 5,50 16,50 22

КГ 6,25 18,75 25

Гносеологический
ЭГ-2 5,50 16,50 22

КГ 6,25 18,75 25

Операционно-
деятельностный

ЭГ-2 5,50 16,50 22

КГ 6,25 18,75 25

Технологический
ЭГ-2 5,50 16,50 22

КГ 6,25 18,75 25

Итого 47 141 188
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Таблица 35
Вычисление непараметрического метода «Хи-квадрат»  

для групп ЭГ-2 и КГ

Критерий
Гр

уп
па

Результат Э Т Э-Т (Э-Т)2  

Аксиологиче-
ский

ЭГ-2

Улучше-
ние 7 5,50 1,50 2,25 0,41

Без изме-
нения 15 16,50 1,50 2,25 0,14

КГ

Улучше-
ние 2 6,25 4,25 18,06 2,89

Без изме-
нения 23 18,75 4,25 18,06 0,96

Гносеологиче-
ский

ЭГ-2

Улучше-
ние 10 5,50 4,50 20,25 3,68

Без изме-
нения 12 16,50 4,50 20,25 1,23

КГ

Улучше-
ние 6 6,25 0,25 0,06 0,01

Без изме-
нения 19 18,75 0,25 0,06 0,00

Операционно-
деятельно-
стный

ЭГ-2

Улучше-
ние 9 5,50 3,50 12,25 2,23

Без изме-
нения 13 16,50 3,50 12,25 0,74

КГ

Улучше-
ние 4 6,25 2,25 5,06 0,81

Без изме-
нения 21 18,75 2,25 5,06 0,27

Технологиче-
ский

ЭГ-2

Улучше-
ние 7 5,50 1,50 2,25 0,41

Без изме-
нения 15 16,50 1,50 2,25 0,14

КГ

Улучше-
ние 2 6,25 4,25 18,06 2,89

Без изме-
нения 23 18,75 4,25 18,06 0,96
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 17,77

Число степеней свободы равно: df=(8-1)(2-1)=7

Теперь значения попадают в зону неопределенных раз-
личий, но эффект более высокий (показатель 17,77). Значи-
мые различия демонстрируются в ходе сопоставления ре-
зультатов ЭГ-3 и КГ.

Таблица 36

Эмпирические частоты для групп ЭГ-3 и КГ

 Критерий Группа

Результаты

Ул
уч

ш
ен

и
е 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
я 

И
то

го

Аксиологический
ЭГ-3 8 15 23

КГ 2 23 25

Гносеологический
ЭГ-3 13 10 23

КГ 6 19 25

Операционно-
деятельностный

ЭГ-3 9 14 23

КГ 4 21 25

Технологический
ЭГ-3 9 14 23

КГ 2 23 25

Итого 53 139 192
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Таблица 37
Теоретические частоты для групп ЭГ-3 и КГ

Критерий Группа

Результаты

Ул
уч

ш
ен

и
е 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
я 

И
то

го

Аксиологический

ЭГ-3 6,35 16,65 23

КГ 6,90 18,10 25

Гносеологический

ЭГ-3 6,35 16,65 23

КГ 6,90 18,10 25

Операционно-
деятельностный

ЭГ-3 6,35 16,65 23

КГ 6,90 18,10 25

Технологический

ЭГ-3 6,35 16,65 23

КГ 6,90 18,10 25

Итого 53 139 192
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Таблица 38
Вычисление непараметрического метода  

«Хи-квадрат» для групп ЭГ-3 и КГ

Критерий

 Г
ру

пп
а

Результат Э Т Э-Т (Э-Т)2  

Аксиологиче-
ский

ЭГ-3

Улучше-
ние

8 6,35 1,65 2,73 0,43

Без изме-
нения

15 16,65 1,65 2,73 0,16

КГ

Улучше-
ние

2 6,90 4,90 24,02 3,48

Без изме-
нения

23 18,10 4,90 24,02 1,33

Гносеологиче-
ский

ЭГ-3

Улучше-
ние

13 6,35 6,65 44,24 6,97

Без изме-
нения

10 16,65 6,65 44,24 2,66

КГ

Улучше-
ние

6 6,90 0,90 0,81 0,12

Без изме-
нения

19 18,10 0,90 0,81 0,04

Операционно-
деятельно-
стный

ЭГ-3

Улучше-
ние

9 6,35 2,65 7,03 1,11

Без изме-
нения

14 16,65 2,65 7,03 0,42

КГ

Улучше-
ние

4 6,90 2,90 8,42 1,22

Без изме-
нения

21 18,10 2,90 8,42 0,47

Технологиче-
ский

ЭГ-3

Улучше-
ние

9 6,35 2,65 7,03 1,11

Без изме-
нения

14 16,65 2,65 7,03 0,42

КГ

Улучше-
ние

2 6,90 4,90 24,02 3,48

Без изме-
нения

23 18,10 4,90 24,02 1,33

 24,74
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Число степеней свободы равно: df=(8-1)(2-1)=7

Сравнивая различия между ЭГ-3 и КГ (таблицы 36, 37, 
38), фиксируем более существенные различия. Следователь-
но, наш вывод о действенности рассмотренной модели фор-
мирования цифровой культуры будущего педагога и комплек-
са условий ее реализации является корректным.

Общая картина изменений по различным группам кри-
териев продемонстрирована в таблице 39. 

Таблица 39
Изменения по различным группам критериев  

сформированности цифровой культуры

Критерий Группа

Результаты

Ул
уч

ш
ен

и
е 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
я 

Итого

1 2 3 4 5

Аксиологический

ЭГ-1 7 17 24

ЭГ-2 7 15 22

ЭГ-3 8 15 23

КГ 2 23 25

Гносеологический

ЭГ-1 10 14 24

ЭГ-2 10 12 22

ЭГ-3 13 10 23

КГ 6 19 25
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1 2 3 4 5

Операционно-
деятельностный

ЭГ-1 3 21 24

ЭГ-2 9 13 22

ЭГ-3 9 14 23

КГ 4 21 25

Технологический

ЭГ-1 3 21 24

ЭГ-2 7 15 22

ЭГ-3 9 14 23

КГ 2 23 25

Итого 95 181 276

Таким образом, мы наблюдаем, что результаты диагно-
стики уровней сформированности цифровой культуры буду-
щих педагогов экспериментальных и контрольной групп по-
казали существенные изменения по всем группам критериев в 
ЭГ-3, где были реализованы все независимые эксперименталь-
ные переменные, и достаточно явные изменения аналогичных 
параметров в группах ЭГ-1 и ЭГ-2, где вторая и третья перемен-
ные внедрялись вариативно. 

Таблица 40
Динамика уровней сформированности цифровой  

культуры в начале и в конце эксперимента

Критерий

   
Гр

уп
п

а

Низкий Средний Выше 
среднего

Высо-
кий

НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Аксиологи-
ческий

ЭГ-1 5 2 7 3 9 10 3 9

ЭГ-2 4 2 8 3 7 10 3 7

ЭГ-3 5 1 6 2 8 10 4 10

КГ 6 4 6 7 8 9 5 5

Окончание табл. 39
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Гносеологи-
ческий

ЭГ-1 13 3 5 9 3 7 3 5

ЭГ-2 10 2 6 4 5 8 1 8

ЭГ-3 15 2 5 5 2 7 1 9

КГ 13 7 5 7 6 6 1 5

Операцион-
но-деятель-
ностный

ЭГ-1 7 5 8 7 7 9 2 3

ЭГ-2 9 3 10 7 2 9 1 3

ЭГ-3 9 1 9 8 3 7 2 7

КГ 10 8 12 10 2 5 1 2

Технологи-
ческий

ЭГ-1 5 5 7 6 9 7 3 6

ЭГ-2 4 2 8 3 7 7 3 10

ЭГ-3 5 1 7 2 8 8 3 12

КГ 6 4 4 6 10 10 5 5

Динамика изменения уровней сформрованности циф-
ровой культуры по различным группам критериев в начале 
и в конце опытно-экспериментальной работы показана на 
рисунке 14.

Мы видим, что количество студентов на низком и сред-
нем уровнях значительно уменьшилось (от 5 до 25 % по ак-
сиологическим критериям и от 15 до 2 % по гносеологиче-
ским критериям в ЭГ-3, продемонстрировавшей наилучший 
результат). В контрольной группе мы тоже отмечаем рост 

Окончание табл. 40
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уровней по всем группам критериев, однако он не значите-
лен и вызван факторами, независимыми от условий экспери-
мента (от 1 до 5% по гносеологическим критериям, от 1 до 
2 % по операционно-деятельностным критериям, остальные 
группы критериев остаются на прежнем уровне).

Таким образом, опытно-экспериментальная работа по 
внедрению модели формирования цифровой культуры буду-
щего педагога способствовала повышению уровня цифровой 
культуры при соблюдении условий ее реализации. 

На протяжении внедрения разработанной модели в ходе 
профессиональной подготовки мы отслеживали, как обосно-
вывались и доказывались основные положения выдвинутой 
гипотезы.

Подводя итог и анализируя количественные результаты 
всего исследования, резюмируем следующее:

1. Концептуальная модель формирования цифровой 
культуры, внедренная в образовательный процесс посред-
ством технологии, позволяет подготовить педагога с высо-
ким уровнем цифровой культуры, способного активно и эф-
фективно функционировать в условиях информационного 
общества. 

2. Результаты срезов, проведенных в эксперименталь-
ных группах, и их сопоставление, зафиксировали следующее: 
уровень сформированности цифровой культуры повысился 
по всем группам критериев (аксиологическим, гносеологи-
ческим, операционно-деятельностным и технологическим). 
Кроме того, результаты, полученные нами в группе ЭГ-3, на-
глядно демонстрируют, что эффективность использования 
комплекса условий выше, чем их использование по отдель-
ности.

3. Соответственно все педагогические условия – 
организационно-управленческие и организационно-методи-
ческие – обеспечивают эффективность реализации пред-
ставленной концептуальной модели, осуществление процес-
са формирования цифровой культуры будущего педагога.
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выводы по четвертой главе

Мы выявили ряд особенностей верификации ценностно-
ориентированной концепции формирования цифровой 
культуры будущего педагога.

В качестве специального педагогического объекта опре-
делили содержательно-смысловое наполнение концепции, кото-
рым является концептуальная модель формирования цифро-
вой культуры будущего педагога, реализующаяся в процессе 
внедрения в образовательный процесс технологии. В связи 
с выделением указанного объекта целью экспериментальной 
работы стала апробация технологии формирования цифро-
вой культуры будущего педагога на фоне обозначенных групп 
условий ее эффективного функционирования.

Экспериментальная работа проходила в три этапа: кон-
статирующий, формирующий и обобщающий в период с 
2010 по 2018 год. Объектом реализации концепции высту-
пали три экспериментальные и одна контрольная группы, 
обучавшиеся соответственно: первые – в Профессионально-
педагогическом институте ФГБОУ ВО «Южно-Уральский го-
сударственный гуманитарно-педагогический университет» 
(Челябинский государственный педагогический универси-
тет), вторая – в ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет».

Оценка эффективности реализации разработанной 
модели проводилась по трем группам критериев: аксиоло-
гическому (отношение к информационной деятельности, 
информационные стремления, информационное мышле-
ние), гносеологическому (общекультурные информацион-
ные знания, педагогические информационные знания, спе-
циализированные информационные знания), операционно-
деятельностному (навыки поиска информации, ее анализа, 
навыки преобразования и использования) и технологическо-
му (использование цифровых средств в поисковой деятель-
ности, цифровых средств в представлении результатов науч-
ной/информационной и др. видах деятельности, использова-
ние цифровых средств в практикоориентированной работе.
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Данные констатирующего этапа опытно-эксперимен-
тальной работы позволили выявить следующее: все испытуе-
мые имеют примерно одинаковый уровень сформированно-
сти цифровой культуры (в большинстве низкий и средний, 
лишь по технологическому критерию есть небольшой сдвиг 
в сторону выше среднего уровня), разработанная модель тре-
бует активизации формирующей деятельности, основанной 
на формировании ведущих знаний, умений и навыков, обра-
зующих выделенные группы критериев.

Реализация ценностно-ориентированной концепции 
формирования цифровой культуры будущего педагога осу-
ществлялась через внедрение в образовательный процесс 
модели формирования цифровой культуры в процесс про-
фессиональной подготовки. Формирование цифровой куль-
туры происходит в ходе внедрения в процесс подготовки 
специалиста разработанной технологии формирования 
цифровой культуры будущего педагога.

Реализация блока организации деятельности техноло-
гии происходила в три этапа: стадия идентификации в про-
фессиональной педагогической информационной среде; 
стадия дифференциации и стадия персонализации.

Технологический процесс осуществлялся с апроба-
цией выявленных условий, способствующих эффективно-
му формированию заявленного вида культуры, создание 
организационно-педагогические условия: создание цифровой 
педагогической среды профессиональной подготовки будущего педа-
гога, квалитативное сопровождение информационной подготовки 
будущих педагогов; организационно-методические условия: 
интенсификация самостоятельной работы на основе цифровых 
информационных технологий, проектное таргетирование освое-
ния специальных.

При этом в первой экспериментальной группе (ЭГ-1) 
технология реализовывалась с учетом организационно-
управленческих условий, во второй группе (ЭГ-2) – с учетом 
второй группы условий – организационно-методические 
условия, а в третьей (ЭГ-3) – реализовывался весь комплекс 
условий. 
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Первый этап формирования осуществлялся в ходе освое-
ния основных принципов организации самостоятельной ра-
боты в вузе; второй – в рамках изучения дисциплин базового 
блока учебного плана; третий – специальных дисциплин, про-
хождения практики подготовки квалификационных работ. 

Второй этап нами был реализован в ходе работы над 
спецпрактикумом во время освоения дисциплин базового 
блока учебного плана, в ходе которого осуществлялась реа-
лизация организационного блока и процессуального блока 
технологии формирования цифровой культуры будущего пе-
дагога.

Концептуальная модель формирования цифровой куль-
туры, внедренная в образовательный процесс посредством 
технологии, позволяет подготовить педагога с высоким уров-
нем цифровой культуры, способного активно и эффективно 
функционировать в условиях информационного общества. 

Результаты срезов, проведенных в экспериментальных 
группах, и их сравнение между собой, позволяют утверждать 
следующее: уровень сформированности цифровой культуры 
повысился по всем группам критериев (аксиологическому, 
гносеологическому, операционно-деятельностному и техно-
логическому). Кроме того, результаты, полученные нами в 
группе ЭГ-3, наглядно демонстрируют, что эффективность 
использования комплекса условий выше, чем их использова-
ние по отдельности.

Соответственно все педагогические условия обеспечи-
вают эффективность реализации представленной концеп-
туальной модели, осуществление процесса формирования 
цифровой культуры будущего педагога.

На основании всего вышесказанного отметим, что экс-
периментальная работа доказала: истинность ценностно-
ориентированной концепции формирования цифровой 
культуры будущего педагога, так как результаты опытно-
экспериментальной работы свидетельствуют о выполнении 
глобальной цели концепции; необходимость и достаточ-
ность комплекса условий модели формирования цифровой 
культуры будущего педагога.
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ЗаКлЮЧение

Современная ситуация в профессиональном образова-
нии, детерминированная переходом к новому типу обще-
ственных отношений − информационному, а также стре-
мительным ростом темпов цифровизации всех процессов, 
характеризуется противоречием между осознаваемой в об-
ществе потребностью в формировании нового поколения 
специалистов с высоким уровнем цифровой культуры и суще-
ствующей традиционной подготовкой в вузе, лишь отчасти 
удовлетворяющей социальные ожидания общества и потреб-
ности становления цифровой экономики.

Заявленная проблема исследования определяется нали-
чием противоречий и несоответствий между: выраженной 
спецификой информационной деятельности педагога и не-
достаточным уровнем цифровой культуры современных вы-
пускников педагогических вузов; имеющимися исследова-
ниями в области формирования цифровой культуры, суще-
ствующими концептуальными подходами к формированию 
информационной и цифровой культуры и степенью разрабо-
танности теоретических основ формирования информаци-
онной и цифровой культуры будущих педагогов; практикой 
формирования цифровой культуры и степенью ее теоретиче-
ского обоснования.

На основе проведенного теоретического исследования 
цифровую культуру педагога мы понимаем как сложное си-
стемное качество личности, характеризующееся информа-
ционным мировоззрением, ориентированным на ценности 
информационного взаимодействия в цифровой среде, сово-
купностью знаний, умений и практического опыта информа-
ционной деятельности, проявляющееся в организации пред-
метного обучения и методического воздействия на становле-
ние обучающихся.

Изучение проблемы формирования исследуемого вида 
культуры будущего педагога на разных стадиях ее изучения 
обусловило полноту ее теоретико-методологического анали-
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за и позволило выявить новые подходы к ее решению. Сфор-
мулируем основные выводы нашего исследования.

В процессе работы над историографией проблемы 
формирования информационной культуры будущего педаго-
га нами были выделены три периода ее становления и раз-
вития: Первый период – 20–70-е гг. XX века, который мы 
можем охарактеризовать как период зарождения научных 
подходов к проблеме формирования цифровой культуры 
будущего педагога, в ходе которого наблюдается станов-
ление государственной системы, определявшей приорите-
ты социального развития общества, появление и развитие 
социально-культурных институтов (музеев, архивов, библио-
тек), требующих расширения информационного поля лично-
сти; становление системы профессионально-педагогического 
образования и профессиональной педагогики как отрасли 
научного знания; коренное изменение отношения к инфор-
мации и зарождение необходимости научного осмысления 
проблемы формирования цифровой культуры; зарождение 
и усиленное развитие классической теории информации; на-
чало отечественной теории информационного обучения на-
выкам поиска, отбора и анализа информации.

Второй период – 70-е–2000 гг. XX века, который мы 
характеризуем как период активизации и многосторонне-
го осмысления проблемы формирования цифровой куль-
туры, связан с реконструкцией всех сфер общественной 
жизни на основе принципов информатизации, вызванной 
активизацией и широким распространением средств связи, 
массовых коммуникаций и компьютерных технологий; рас-
пространением идей информационного общества в гума-
нитарные науки и в педагогику, проявляющихся в создании 
научно-теоретических основ информатизации образования; 
интенсивным развитием отечественной теории формирова-
ния информационной культуры.

Третий период – с 2000 г. по настоящий момент – пе-
риод концептуального осмысления и методологической 
аспектуализации на протяжении которого происходит ста-
новление информационного общества в России, активизиру-
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ющее процессы информатизации всех сфер жизни человека; 
усиленное внимание ученых к проецированию проблем ин-
форматизации и формирования цифровой культуры на об-
ласть образования; распространение в педагогической сре-
де идей информатизации; активное научно-теоретическое 
осмысление проблем формирования и развития цифровой 
культуры.

Главной целью современного этапа развития исследуе-
мой проблемы является создание ценностно-ориенти-
рованной концепции формирования цифровой культуры 
будущих педагогов  в образовательной организации высше-
го образования. Проектируемая концепция должна выстра-
иваться с ис пользованием накопленного в педагогической 
науке теоретического и эмпирического опыта. 

Мы видим, что проведенный историографический ана-
лиз заявленной проблемы позволил представить базовые 
векторы ее развития, проанализировать ее социокультурные 
предпосылки, а также обосновать необходимость создания 
ценностно-ориентированной концепции формирования 
цифровой культуры будущего педагога в современный пери-
од, использующей существующий в педагогике теоретиче-
ский и практический материал. 

В процессе осмысления терминологического поля про-
блемы мы пришли к выводу, что особенностью нашего ис-
следования является широта понятийного аппарата, внутри 
которого происходит функционирование анализируемых 
процессов. Понятие «цифровая культура будущего педагога» 
базируется на основных категориях «культура» и «инфор-
мация». Теоретический анализ существующих подходов к 
определению понятия позволил определить исследуемый 
феномен как сложное системное качество личности, харак-
теризующееся информационным мировоззрением, ориенти-
рованным на ценности информационного взаимодействия в 
цифровой среде, совокупностью знаний, умений и практиче-
ского опыта информационной деятельности, проявляющее-
ся в организации предметного обучения и методического 
воздействия на становление обучающихся.
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На сегодняшний день в рамках проблемы нашего иссле-
дования разработано понятие информационной культуры 
различных категорий (школьника, педагога, специалиста). 
Задача формирования цифровой культуры будущего педа-
гога рассматривается в процессе профессиональной под-
готовки в университете: разработана методическая систе-
ма формирования информационной культуры будущих 
педагогов, определены основные векторы деятельности 
преподавателя университета как носителя информацион-
ной культуры, сформулированы базовые характеристики 
информационной обучающей среды как одного из условий 
развития информационной культуры будущих педагогов, 
апробированы организационно-педагогические условия 
развития информационной культуры будущих педагогов, 
охарактеризованы ведущие факторы личностного подхо-
да к формированию данного вида культуры, а также ког-
нитивная направленность формирования информацион-
ной и цифровой культуры личности будущего специали-
ста и др. Применительно к педагогическому образованию 
концепт «цифровая культура» исследован незначительно. 
Однако специфика квалификации предполагает наличие 
высокого уровня исследуемого вида культуры, являющегося 
основой эффективной педагогической деятельности, что и 
определило ход нашей дальнейшей работы над ценностно-
ориентированной концепцией формирования цифровой 
культуры будущего педагога.

Ценностно-ориентированная концепция формирова-
ния цифровой культуры будущего педагога представляет 
собой сложную, целенаправленную систему теоретико-
методологических и методико-технологических знаний о 
процессе формирования информационной культуры пе-
дагога профессионального обучения, базирующуюся на 
идеях системно-аксиологического, социокультурного и 
деятельностно-рефлексивного подходов.

Цель концепции – теоретико-методологическое и 
методико-технологическое обеспечение формирования циф-
ровой культуры будущего педагога как целостного специфи-
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ческого процесса, направленного на становление информа-
ционно культурной личности, обеспечивающего постоянное 
саморазвитие и профессиональное самосовершенствование 
будущего специалиста.

Теоретико-методологические основания концепции от-
ражают ис ходные исследовательские позиции, с опорой на 
которые осуществлялось ее построение. Данные положения 
освещены нами исходя из понимания цифровой культуры 
педагога, осмысление которого может и должно осущест-
вляться с разных точек зрения. Поэтому в качестве методо-
логии концептуального проектирования мы использовали 
системно- аксиологический, социокультурный и деятельностно-
рефлексивный подходы. 

Системно-аксиологический подход выполняет в на-
шем исследовании роль общенаучной основы и реализуется 
на различных уровнях решения поставленной проблемы: 
на уровне изучения сущности, особенностей и составляю-
щих феномена информационной культуры педагога про-
фессионального обучения; при анализе процессов форми-
рования данного вида культуры. Системно-аксиологический 
подход предопределяет связь и взаимовлияние способов до-
стижения поставленных целей и является условием целост-
ности всех формирующих действий, играет ведущую роль 
при проектировании содержания, выборе форм, методов, 
средств формирования цифровой культуры будущего педа-
гога, что дает качественную характеристику системности 
разрабатываемой концепции. Данный подход открывает 
возможности изучения проблемы с позиции формирова-
ния исходных ценностей личности, к которым в современ-
ном обществе мы относим и информационные ценности, 
позволяет обосновать ведущие информационные ценност-
ные ориентации в системе профессиональной подготовки 
педагога, выстроить ценностно-ориентированную концеп-
цию формирования цифровой культуры, основываясь на 
идеалах, убеждениях, установках цифрового информацион-
ного общества, которые являются проявлением ценностей 
личности .
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Социокультурный подход позволяет выстроить страте-
гический процесс формирования цифровой культуры будуще-
го педагога на основе принципов: человеческого взаимодей-
ствия как социокультурного явления и основы социокультур-
ной системы, взаимопроникновения культуры и социально-
сти, антропосоциетального соответствия, социокультурного 
баланса, социокультурных изменений как фундаментальных 
характеристик образовательного процесса. Таким образом, 
социокультурный подход дает возможность рассмотреть 
процесс формирования цифровой культуры как воздействие 
на органическое единство социальной и культурной сторон 
педагогической деятельности. Данное единство достигается 
синтезом социального и культурологического анализа, субъ-
ектной и объектной сторон процесса формирования цифро-
вой культуры будущего педагога.

Деятельностно-рефлексивный подход допускает возмож-
ность оценить содержание процесса формирования цифро-
вой культуры как непрерывную систематизированную смену 
различных видов деятельности и объектов, и субъектов, а 
также смену методов их взаимодействия; характер деятель-
ности в рамках формирования информационной культуры 
носит системный, творческий, целенаправленный, рефлек-
сивный характер, определяющийся индивидуальными осо-
бенностями вовлеченных в процесс формирования, уров-
нем информационной культуры, сформированным ранее; 
проанализировать деятельность преподавателя по формиро-
ванию цифровой культуры у будущих педагогов, которая на-
правлена на раскрытие потенциала студентов, активизацию 
всесторонней информационной деятельности, формирова-
ние информационных ценностей, повышение уровня само-
познания в цифровой среде.

Таким образом, в нашем исследовании осуществлен и 
обоснован комплекс теоретико-методологических подхо-
дов к изучению выделенной проблемы исследования, выде-
лены ключевые положения их системного и последователь-
ного использования в концептуальном проектировании, 
представлен результат применения через совокупность 
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свойств процесса формирования цифровой культуры буду-
щего педагога.

Структура ядра включает две группы закономерностей: 
первая соответствует ценностно-мировоззренческому, вто-
рая – профессионально-предметному аспектам деятельности. 
Внутри каждой группы выделены специфические принципы. 
Каждая группа закономерностей включает атрибутивную за-
кономерность, закономерности обусловленности и эффек-
тивности. Общие принципы едины для всех групп законо-
мерностей и отражают общетеоретические представления. 

Закономерности в ценностно-мировоззренческом 
аспек те отражают связи процесса формирования цифровой 
культуры будущего педагога с ведущими тенденциями разви-
тия цифрового общества, повышения уровня общей культу-
ры личности в условиях цифровой информационной среды. 

Атрибутивная закономерность в ценностно-мировоз зрен-
ческом аспекте: цифровая культура педагога детерминирована об-
щей культурой и ценностно-смысловой сферой личности.

 Приведенная закономерность позволяет установить от-
ношения с родовым понятием «культура» и отражает систем-
ность изучаемого явления. Цифровая культура педагога вхо-
дит в состав общей культуры личности, под которой мы по-
нимаем определенную систему качеств (ума, характера, вооб-
ражения, памяти), осознаваемых личностью как ценностные 
и ценимые в обществе. Взаимодействие двух систем выража-
ется во взаимовлиянии, а именно общая культура создает 
базис для развития всех составляющих цифровой культуры. 

С атрибутивной закономерностью в ценностно-ми-
ровоззренческом аспекте связан принцип культуросообразно-
сти. В ходе формирования цифровой культуры участники 
процесса должны осознавать свою причастность к культур-
ному освоению мира, познанию функций культуры как носи-
теля информации, хранителя человеческого опыта, трансля-
тора информации последующим поколениям.

Закономерность обусловленности в ценностно-мировоззрен-
ческом аспекте: цифровая культура педагога взаимообусловлена 
освоением ценностей информационного общества.
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Информационное общество является реальностью се-
годняшнего дня. Мы говорим не о его становлении, а о прин-
ципах функционирования в нем. Можно утверждать, что 
увеличение и постоянный рост информационного потока, 
ускорение развития общественно-экономических процессов 
требуют изменений в ценностно-смысловых ориентациях бу-
дущих специалистов. Основой деятельности, результат кото-
рой можно считать эффективным, становится информаци-
онная культура. Информация выступает как один из базисов 
функционирования общественных процессов, более того, 
информационный обмен является условием взаимосвязи 
между ними.

С закономерностью обусловленности в ценностно-
миро воззренческом аспекте связан принцип развития цен-
ностных ориентаций. В процессе формирования цифровой 
культуры актуализируются, прежде всего, информацион-
ные ценности, однако они должны развиваться как динами-
ческая система в единстве с ценностными ориентациями 
общества. Будущий специалист осваивает информационную 
деятельность, находясь внутри цифрового информацион-
ного общества и познавая всю совокупность материальных 
и духовных ценностей. 

Закономерность эффективности в ценностно-мировоз-
зренческом аспекте: цифровая культура педагога взаимосвязана и 
взаимозависима от познавательной активности личности. 

Категория «активность» является ведущей характери-
стикой человека. Любая активность человека имеет обще-
ственную природу и развивается в процессе освоения спосо-
бов окультуривания мира (развитие средств труда, освоения 
экономических ресурсов и т.д.). Средства коммуникации, как 
и средства труда отражают систему развития общественных 
отношений в текущий период времени. Именно в их содер-
жании мы можем найти социальный опыт поколений, по 
ним оценить стадию развития. Можно утверждать, что прин-
ципы использования человеком знаковых систем, способ-
ности функционировать в ней являются факторами, опреде-
ляющими социальное поведение. Любое преобразование 
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социальной ситуации осуществляется с помощью активного 
использования коммуникационных средств.

С данной закономерностью связан принцип постоянного 
совершенствования. Процесс формирования цифровой культу-
ры ориентируется на развитие личности в процессе инфор-
мационной деятельности и отход от готовых информацион-
ных решений, которые нам предлагают современные сред-
ства массовой информации (включая Интернет). Познание 
социума и активная позиция по отношению к окружающей 
действительности на основе информационной деятельности 
дает возможность организовать процесс формирования циф-
ровой культуры, в ходе которого личность будущего педагога 
получает возможность проявлять себя творчески. 

Следующий блок закономерностей отражает специфику 
и сущность цифровой культуры педагога, а именно касает-
ся ориентации на профессиональную предметную деятель-
ность. 

Атрибутивная закономерность в профессионально-предмет-
ном аспекте: цифровая культура педагога проявляется в информа-
ционной деятельности детерминированной педагогической и пред-
метной направленностью квалификации. 

Становление специалиста в рамках профессиональ-
ной подготовки происходит на основе понимания и знания 
специфики педагогической деятельности. В зависимости от 
профиля подготовки меняется направление информацион-
ной деятельности, которое может быть гуманитарным, есте-
ственным, техническим. Эти особенности определенным об-
разом влияют на информационное мировоззрение, которое 
является одной из основ цифровой культуры, ограничивают 
и конкретизируют специальные информационные ресурсы 
и круг поисковой деятельности. В процессе профессиональ-
ной подготовки педагог осваивает специальные дисципли-
ны, в ходе изучения которых уровень цифровой культуры 
играет ведущую роль.

С данной закономерностью связан принцип комплимен-
тарности информационной и профессиональной деятельности. 
Процесс формирования цифровой культуры происходит с 
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опорой на профессиональные интересы будущего педагога, 
с охватом информационных ресурсов профессиональной на-
правленности. 

Закономерность обусловленности в профессионально-пред-
мет ном аспекте: формирование цифровой культуры происходит 
в предметной информационно-образовательной среде образователь-
ной организации. 

Информационная среда – доминирующий элемент в 
структуре образовательной среды, обеспечивающий ак-
тивное использование информационных технологий. Под 
информационно-образовательной средой мы понимаем си-
стему педагогических условий, объединяющую в себе информационно-
образовательные ресурсы, компьютерные цифровые средства обу-
чения, средства управления образовательным процессом, педаго-
гические технологии, направленные на формирование личности.

С данной закономерностью связан принцип последова-
тельности освоения. Освоение будущим специалистом раз-
личных уровней информационной среды отражает про-
цесс становления цифровой культуры. Последовательное 
овладение близким информационным пространством дает 
возможности его расширения для повышения уровня циф-
ровой культуры.

Закономерность эффективности в профессионально-пред-
метном аспекте: включение будущих педагогов в систему проект-
ной работы по принципу «информация – знание – информация».

Формируя у будущих педагогов навыки исследователь-
ской работы, мы включаемся в процесс формирования 
цифровой культуры. Ориентация будущих специалистов 
на поиск, использование и переработку информации для 
собственных научных исследований делает процесс фор-
мирования цифровой культуры эффективным. Научно-
исследовательская работа составляет основу профессио-
нального развития педагога будущего педагога. Под науч-
ной работой принято понимать деятельность, связанную с 
участием будущих специалистов с исследованиями и реали-
зацией научных проектов. Научная работа может быть ин-
дивидуальной и отражать результаты авторских исследова-
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ний, а может быть коллективной и отражать деятельность 
сообщества ученых и студентов. 

С данной закономерностью связан принцип последова-
тельного приращения знания – любой продукт интеллектуаль-
ной деятельности сопряжен с информационным поиском. 
Таким образом, при проектировании нового знания мы обя-
зательно анализируем уже ранее существующее и сформули-
рованное.

Содержательно-смысловое наполнение концепции есть идеа-
лизированное содержание, сущность концепции, выражен-
ная в педагогическом инструментарии использования ее 
теоретических положений. Оно представлено концепту-
альной моделью процесса формирования цифровой куль-
туры будущего педагога, которая характеризуется блочной 
структурой, компонентным составом, элементным соста-
вом, условиями ее функционирования. Концептуальная 
модель формирования цифровой культуры будущего педа-
гога, конкретизированная в структурно-функциональных 
моделях формирования информационного мировоззрения 
и информационной компетентности, включает целевой, со-
держательный, технологический и результативный блоки и 
блок условий. 

Показателем целостности является обязательное на-
личие единой цели (формирование цифровой культуры 
будущего педагога) у всех блоков и компонентов модели.

В нашем исследовании под педагогической технологией 
мы будем понимать системное последовательное воплощение на 
практике заранее спроектированного учебно-воспитательного про-
цесса, имеющего потенциально воспроизводимые результаты. Ис-
ходя из этого, можно выделить следующие признаки педаго-
гических технологий: результативность, проектируемость, 
воплощаемость, воспроизводимость.

Технология эффективной реализации концептуальной 
модели процесса формирования цифровой культуры буду-
щего педагога представляет собой совокупность компонен-
тов: организационного, процессуального, контроля и оценки, по-
зволяющих связать воедино предметную, содержательную, 
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процессуальную и результативную стороны педагогической 
деятельности.

Организационный компонент должен включать в себя 
характеристику средств и методов формирования цифро-
вой культуры педагога. Процессуальный компонент содержит 
диагностический и инструментальный блоки. Компонент 
контроля и оценки включает в себя диагностику будущих спе-
циалистов, согласно критериям и показателям сформиро-
ванности основных составляющих цифровой культуры бу-
дущего педагога. 

В состав комплекса вошли условия, важные для обеспе-
чения эффективности процесса формирования цифровой 
культуры будущего педагога, а именно, организационно-
управленческие условия: создание цифровой педагогической сре-
ды профессиональной подготовки будущего педагога; квалитатив-
ное сопровождение информационной подготовки будущих педагогов; 
организационно-методические условия: интенсификация 
самостоятельной работы на основе цифровых информационных 
технологий; проектное таргетирование освоения специальных дис-
циплин.

Таким образом, настоящее исследование носит теорети-
чески завершенный характер, но в то же время мы видим пер-
спективы для дальнейшего развития научно-теоретического 
осмысления проблемы формирования цифровой культуры 
будущего педагога. Среди таких направлений выделяем: 

• выявление новых закономерностей и принципов ис-
следуемого про цесса формирования; 

• определение его особенностей с учетом меняющейся 
информационной и социально-экономической ситуации; 

• выявление новых факторов и условий процесса фор-
мирования цифровой культуры будущего педагога. 
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