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Аннотация. В статье на теоретическом уровне раскрывается роль цифровых тех-
нологий на современном этапе развития образования. Отмечается актуализации циф-
ровых образовательных технологий, отвечающих современным реалиям, вызванным 
пандемией COVID-19. Представлены такие типы информационно-образовательной 
деятельности в интернет-пространстве, как учебно-познавательная, поисково-поз-
навательная, коммуникативно-познавательная, информационно-созидательная и раз-
влекательно-познавательная. Даны определения понятий «цифровая компетент-
ность» и «цифровая грамотность» и выявлена их роль в процессе обучения. Указано, 
что интернет-технологии могут применяться на всех уровнях образования, включая 
дошкольное, основное общее, среднее специальное, высшее, и дополнительное обра-
зование педагогов. В заключение обозначены основные выводы и перспектива даль-
нейшего исследования цифровой активности личности в образовательном процессе. 
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There are several types of information and educational activities in the Internet space, 
such as educational and cognitive, search and cognitive, communicative and cognitive, 
informational and creative and entertaining and cognitive. The author presents definitions 
of the concepts of “digital competence” and “digital literacy” of a person and their role 
in the learning process. It is indicated that Internet technologies can be used at all levels 
of education, including pre-school, secondary, vocational secondary, higher, and teachers’ 
additional education. In conclusion, the main ideas and prospects for further research of the 
digital activity of the individual in the educational process are outlined.
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Актуальность исследования роли цифровых технологий на современном этапе 
развития образования обусловлена происходящими изменениями: популяризацией 
информатизации и цифровизации, в том числе в образовании, пандемией коронави-
руса, необходимостью повышения профессиональной и личностной мобильности, 
трансформацией базовых ценностей и потребностей, экономическими и социаль-
ными преобразованиями. Под цифровизацией Zh. A. Aliaskarova и A. R. Bakirova [14] 
понимают многогранное явление, представляющее глобальный тренд в развитии 
экономики и общества, основанное на преобразовании информации в цифровую 
форму и ведущее к повышению эффективности экономики и улучшению качества 
жизни. Вынужденная изоляция вследствие пандемии COVID-19 актуализировала 
цифровую активность личности в интернет-пространстве. Привычным стал не толь-
ко просмотр новостных лент и пребывание в социальных сетях, онлайн-покупки, 
обмен сообщениями, общение по видеосвязи, поиск информации, обучение, в том 
числе в онлайн-формате, игры, просмотр и прослушивание музыкального контен-
та, но и процесс обучения с повсеместным использованием интернет-пространства. 
Изучение данной проблемы основано на теоретико-методологических положениях 
Н. А. Афанасьева, С. Е. Саланкова, Л. В. Сидорова [1], О. В. Вашечкина, Л. Н. Су-
щенко [3], S. M. Bullock [17], A. I. Sari [20] и других исследователей. 

Развитие цифровых технологий на современном этапе позволяет не только осу-
ществлять поиск и обмен информацией, но и использовать информационные техно-
логии, интернет-платформы и социальные сети в образовательных целях. Как ука-
зывают Zh. A. Aliaskarova и A. R. Bakirova [14], развитие пандемии коронавируса 
поставило перед образованием следующие проблемы: необходимость достижения 
баланса между использованием онлайн-обучения и вычленением задач, где не тре-
буются «удаленные технологии»; обеспечение бережного подхода к эмоционально-
му благополучию обучающихся; обеспечение доступа к необходимым техническим 
устройствам, которые требуются для предоставления «удаленного доступа» к обра-
зовательным ресурсам; создание надежной ИТ-инфраструктуры, обеспечивающей 
эффективное взаимодействие службы технической поддержки. Несмотря на это, 
как отмечено авторами, в условиях пандемии появились и новые возможности для 
образования: раскрытие потенциала онлайн-обучения; глобализация, демократиза-
ция образования и внедрение мировых практик дистанционного обучения; совер-
шенствование навыков дистанционного обучения у педагогов и студентов.
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Принято выделять несколько типов информационно-образовательной деятель-
ности в интернет-пространстве:

– учебно-познавательная – освоение ЗУНов в процессе работы с электронными 
ресурсами в интернет-пространстве;

– поисково-познавательная – связана с поиском информации в интернете;
– коммуникативно-познавательная – расширение знаний за счет общения с дру-

гими пользователями в сети;
– информационно-созидательная – действия, направленные на создание соб-

ственного контента;
– развлекательно-познавательная – просмотр новостных лент и социальных се-

тей [8]. 
Данная типология, по нашему мнению, может относиться не только к образова-

тельной деятельности, но и цифровой среде в целом. 
Д. А. Слинкин и Н. Н. Устинова [11] на примере одного университета (Шадрин-

ский государственный педагогический университет) выделяют значимые и универ-
сальные модули цифровой образовательной среды университета: 

– административно-организационный (сервисы и навигация по поиску данных 
и административная электронная система вуза);

– информационно-справочный (сайт университета и библиотеки);
– веб-кабинет (электронные личные кабинеты всех участников образовательного 

процесса, электронные портфолио студентов);
– учебно-методический (электронная информационно-образовательная система);
– нормативная документация по совокупности образовательных программ уни-

верситета (учебные планы, программы дисциплин и практик, программы итоговой 
аттестации, учебно-методические комплексы и фонды оценочных средств). 

Следует еще раз подчеркнуть универсальность перечисленных авторами моду-
лей, так как в них отражена в полной мере вся электронная составляющая необхо-
димой в вузе информации. Структура электронной среды Новосибирского государ-
ственного педагогического университета представлена теми же модулями, однако 
в ней добавляется электронный документооборот, производство которого осущест-
вляется через программные сервисы 1С. Как отмечает D. V. Biryuk [16], цифровая 
инфраструктура учреждения позволяет расширить границы применения информа-
ционно-коммуникационных технологий в образовании, осуществлять межкультур-
ную коммуникацию студентов и преподавателей по всему миру, внедрить электрон-
ный документооборот в учреждении, способствовать созданию онлайн-курсов для 
одновременного обучения большого количества студентов. По мнению M. O. Skivko 
[23], процесс высшего образования должен отражать современные цифровые, тех-
нологические, социальные и экономические тренды. Как полагает автор, помимо 
общего понимания цифровых тенденций, студенты должны быть вовлечены в раз-
личные цифровые мероприятия, проводимые университетами. 

Для обозначения совокупности информационных систем, предназначенных для 
обеспечения образовательного процесса, существует такое определение, как «циф-
ровая образовательная среда» (ЦОС) [4]. Основными характеристиками ЦОС в со-
временных реалиях являются:

– доступность и открытость, позволяющая обеспечить вариативность и альтер-
нативность в выборе образовательных материалов;
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– целостность и полифункциональность, связанная с внутренним единством 
компонентов среды, обеспечивающим системность содержания и логику професси-
онального развития личности;

– интерактивность и коммуникативность, отвечающая за обеспечение возмож-
ности взаимодействия с другими пользователями и с элементами среды;

– персонификация и адаптивность, позволяющая обеспечивать возможность для 
педагогов сформировать персональную траекторию профессионального развития [3]. 
Так, вышеупомянутые характеристики ЦОС могут выступать в качестве принципов 
эффективной организации информационно-технической и коммуникационной ин-
фраструктуры образовательной организации.

Использование информационных технологий в образовательных целях, по мне-
нию многих исследователей, способствует активации мыслительной деятельности, 
формированию мотивации к обучению, лучшему усвоению материала, оптимиза-
ции времени, потраченного на самостоятельную работу, повышению активности на 
занятии, развитию мышления, памяти, восприятия [2].

На основе выделенных О. Н. Истратовой и Н. А. Лызь [8] моделей информацион-
но-образовательной деятельности нами была составлена таблица с характеристикой 
каждой из них (табл.). 

Таблица 
Модели информационно-образовательной деятельности  

(О. Н. Истратова и Н. А. Лызь) 
Название модели Характеристика модели Подтипы

Онтологическая  
модель

Сущность и детерминанты информа-
ционно-образовательной деятельности, 
которой присущи субъективность, 
активность, предметность, целенаправ-
ленность, осознанность, наличие цели, 
предметного содержания, средств, 
способов и результата

–

Морфологическая  
модель

Описывает форму и строение инфор-
мационно-образовательной дея-
тельности, включающую субъекта, 
осуществляющего субъект-объектные 
и субъект-субъектные взаимодействия 

Виды информационно-образова-
тельной деятельности:
– учебно-познавательная;
– поисково-познавательная;
– коммуникативно-познавательная;
– информационно-созидательная;
– развлекательно-познавательная

Аксиологическая  
модель

Ценностно-смысловые основания 
и мотивационные регуляторы инфор-
мационно-образовательной деятель-
ности 

Группы мотивов:
– познавательные;
– профессиональные;
– социальные;
– личностные

Праксиологическая  
модель

Процесс реализации и факторы эффек-
тивности информационно-образова-
тельной деятельности

Стадии информационно-образова-
тельной деятельности:
1. Постановка (или принятие) цели.
2. Поиск и планирование ресурсов.
3. Исполнение.
4. Рефлексия результатов.
5. Завершение деятельности или 
коррекция цели
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Таким образом, указанные авторами модели информационно-образовательной 
деятельности позволяют детально представить ее целостную структуру. 

I. I. Lysova с соавторами [18] отмечает, что цифровые навыки должны внедряться 
на более ранних этапах обучения, а для системы высшего образования выступать 
обязательными. Именно в настоящее время важное значение в процессе обучения 
играет цифровая компетентность и цифровая грамотность личности, в формирова-
нии которых большая роль отводится педагогу. А. А. Гаврилина [4] относит циф-
ровую компетенцию, наряду с цифровой средой и цифровой грамотностью (навы-
ки, позволяющие ориентироваться в современных информационных технологиях), 
к элементам цифрового образования. Автор представляет следующее определение 
цифровых компетенций – комплекс формируемых компетенций в процессе работы 
в цифровой среде и с цифровыми продуктами, включающих автоматизацию про-
цессов при помощи компьютерных технологий, активность личности по созданию, 
сбору, обработке и анализу данных. Под цифровой грамотностью в образователь-
ном контексте, в свою очередь, понимается широкий спектр навыков (не только 
технических), которые необходимы человеку для функционирования в цифровой 
образовательной и научной среде [5].

Как отмечает I. I. Lysova [18], в задачи педагога входит выявление техноло-
гических предпочтений учащихся, поощрение студентов в использовании веб-
инструментов, определение преимуществ использования веб-инструментов в обра-
зовании, выбор подходящих веб-инструментов для той или иной образовательной 
задачи, обмен информацией об использовании веб-инструментов с другими педа-
гогами. 

O. V. Syurmen с соавторами [25] указывает, что цифровая компетентность имеет 
следующие направления: 

– информационная грамотность, включающая поиск, оценку и управление дан-
ными; 

– коммуникация, заключающаяся во взаимодействии и сотрудничестве через ис-
пользование цифровых технологий;

– создание (разработка и переработка) цифрового контента;
– решение технических проблем.
Педагогу для более эффективного обучения необходимо овладеть цифровой 

компетентностью. В зарубежных и отечественных исследованиях отмечена необ-
ходимость овладения учителями способности использовать цифровые технологии 
в педагогических целях [17]. В этой связи исследователями предложено внедрение 
образовательных программ по цифровой грамотности для учителей, включающих 
основы технических знаний использования различных цифровых устройств, рабо-
ту с программным обеспечением и приложениями, навыки создания видеороликов, 
игр, мультфильмов в образовательных целях, способы работы с виртуальными ин-
струментами и платформами. Следовательно, цифровая компетентность педагога 
будет способствовать формированию у учащихся:

– цифрового этикета и сотрудничества с использованием цифровых технологий;
– навыков хранения данных и информации в цифровой среде при помощи со-

ставления электронных портфолио или аннотированных списков ссылок и цифро-
вых ресурсов для различных аспектов будущей профессиональной практики;

– способности создавать цифровой контент в виде викторин, игр, презентаций 
и видео и делиться контентом через разные платформы и социальные сети;
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– навыков ведения онлайн-журналов рефлексии;
– стремления к саморазвитию с помощью цифровых курсов или контента. 
Выделяют следующие этапы формирования педагогической компетенции про-

фессионального обучения будущих педагогов в цифровой среде. 
1. Адаптационный этап, предполагающий формирование мотивации к самораз-

витию у студентов и потребности в получении новых знаний, принятие роли педаго-
га, осознание правильности выбора будущей профессии при помощи электронных 
средств. В качестве таких средств может использоваться электронная библиотека, 
социальные сети, интерактивные видеолекции и др.

2. Этап стабилизации, необходимый не только для переосмысления модели про-
фессионального действия на основе нового опыта в цифровой образовательной 
среде (в частности, технологий дополненной реальности), но и для апробации на 
практике необходимых навыков. 

3. Этап профессиональной самоактуализации, целью которого является постоян-
ное профессиональное самосовершенствование и саморазвитие на практике с при-
менением рефлексивных технологий и электронного портфолио. 

Формирование этапов профессиональной компетенции в цифровой среде может 
проходить на нескольких уровнях: необходимом, достаточном и продвинутом. Усло-
виями, или критериями, их развития будут выступать: 

– принятие и осознание значимости выбранной профессии;
– принятие требований к подготовке в процессе обучения на основе цифровой 

среды;
– направленность на сотрудничество в сфере обучения;
– стимулирование применения способов педагогического взаимодействия в циф-

ровой среде [10]. Таким образом, данная модель позволяет отследить не только по-
этапность формирования цифровой компетенции у будущих педагогов, но и опреде-
лить ее критерии и уровни сформированности.

Исследуя непрерывное профессиональное развитие педагогов в условиях циф-
ровизации, N. V. Antonov и O. A. Ivanova [15] выделяют такую проблему, как от-
сутствие устоявшейся концепции «цифровизация образования». Ее решение, по 
мнению авторов, заключается в следующем. Важно обеспечить наличие концеп-
туальной основы в практике непрерывного профессионального развития педагогов 
в условиях цифровизации, т. е. развитие должно происходить в рамках определен-
ных подходов и принципов, отвечающих педагогическим нормам дидактического 
и нормативного характера. В качестве принципов выделяют:

– принцип прогнозирования, заключающийся в построении сценариев профес-
сионального развития педагогов с учетом прогнозного анализа образовательной си-
туации;

– принцип преемственности, подразумевающий ориентацию на изменения пе-
дагогической деятельности, развитие необходимых компетенций, корректировку 
траектории профессионального развития, обеспечение личностного и профессио-
нального роста и подстройку к постоянным изменениям в системе образования;

– принцип персонализации, предполагающий идентификацию и взращивание 
личности через не просто осмысление собственного опыта, но и развитие профес-
сиональных компетенций, необходимых в современную эпоху;

– принцип партисипативного управления или участия, направленный на само-
стоятельность и активное участие преподавателя в выборе и разработке стратегии 
профессионального развития;
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– принцип сетевого взаимодействия и связи предполагает интеграцию цифро-
вых, методических, информационных и кадровых ресурсов для создания модели 
профессионального развития педагогов. 

Более того, непрерывное образование педагогов в цифровой среде должно осу-
ществляться не только с опорой на основные мировые тенденции, но и с учетом 
системных изменений в образовании. Цифровая поликультурная среда в системе 
высшего образования – более сложный феномен, базирующийся на выделенных  
S. L. Suvorovoy с соавторами [24] принципах: 

– обучение на протяжении всей жизни: создание преемственности в образовании 
при помощи цифровых технологий;

– студентоцентрированный подход: методическая поддержка студентов, учет ин-
дивидуально-личностных и культурных особенностей обучающих;

– практико-ориентированный подход: ориентация на развитие научного и инно-
вационного потенциала студентов и формирование их языковых и культурных ком-
петенций через внедрение онлайн-технологий;

– подход «открытое образование»: предоставление открытого доступа студентам 
к цифровым образовательным технологиям и электронному контенту для обеспече-
ния виртуальной академической мобильности.

В исследовании E. A. Melekhina и I. D. Dashentsev [19], направленном на ис-
пользование учителями города Новосибирска цифровых технологий в процессе об-
учения, отмечено, что 100 % опрошенных используют в своей профессиональной 
деятельности ИКТ для планирования уроков и презентации нового материала на 
занятии, а больше половины (53,3 %) уверены, что использование информацион-
ных ресурсов помогает обучающимся лучше усваивать учебный материал. В каче-
стве наиболее часто используемых ресурсов выступают «Российская электронная 
школа», «ЯКласс», «Учи.Ру». A. I. Sari с соавторами [20] была продемонстрирована 
эффективность использования школьниками старших классов не только цифровых 
ресурсов, но и мобильных устройств в образовательных целях. Авторами выделены 
четыре переменные в готовности использования учащимися смартфонов и цифро-
вых учебных материалов в процессе обучения:

1) частота использования смартфона;
2) описание академической деятельности, цель, для которой может быть исполь-

зован смартфон; 
3) сайты, которые чаще всего посещают школьники с использованием смартфо-

нов, места использования смартфонов для обучения; 
4) отношение самих школьников к использованию смартфона в обучении. 
Эти четыре характеристики выступили показателями в проведенном авторами анкет-

ном опросе на выборке из 384 учащихся старших классов в Индонезии. Так, по резуль-
татам полученных данных среднее количество часов использования смартфонов боль-
шинством школьников в учебном процессе составляет от шести (около 24 %) до семи 
(около 23 %) часов в сутки. Целью использования смартфонов является улучшение 
качества учебной деятельности. Чаще всего учебные материалы учащиеся скачивают 
с YouTube (39,32 %), находясь территориально в школе (49,22 %), дома (50,26 %), 
в общественных местах (кафе, фуд-корт и универмаг; 56,77 %). Отношение самих 
школьников к использованию смартфона в обучении в большинстве случаев поло-
жительное (более 50 %). Учащиеся считают, что смартфон может улучшить их кре-
ативность и образное мышление, расширить знания и способы поиска информации 
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для обучения, способствовать выражению идей, мыслей и чувств. Использование 
цифровых технологий в образовательном процессе показало свою эффективность 
и в дошкольном образовании. Так, цифровые технологии успешно применяются 
в дошкольных образовательных учреждениях с опорой на ведущую деятельность 
данного этапа развития ребенка – игровую [13].

Новой тенденцией в образовательной практике выступает использование вир-
туальной реальности в процессе обучения не только для взрослых в профессио-
нальной сфере, но и для студентов вузов. Виртуальная реальность изначально фор-
мируется в коллективном сознании, а затем находит свое воплощение в реальном 
социальном мире посредством символов, знаковых систем, ритуалов и др. [7]. Эф-
фективность применения виртуальной реальности в обучении имеет, по мнению  
К. А. Фёдорова и А. Л. Никонорова [12], ряд преимуществ. Так, возрастает уровень 
безопасности процесса обучения, у человека развиваются двигательные навыки, 
скорость реакции. Более того, приобретение виртуальных тренажеров является эко-
номически выгодным, нежели реальное оборудование. Отметим, что обучение на-
выкам с использованием виртуальной реальности эффективно, удобно, интересно 
и отвечает современным тенденциям, но не следует полностью заменять практиче-
скую предметную деятельность человека как в обучении, так и профессии. 

Современные ФГОС ВО содержат более 60 % внеурочной самостоятельной ра-
боты, для успешной реализации которой применяются учебные интернет-ресурсы, 
что является более доступным для студентов [9]. Интернет-ресурсы позволяют сту-
дентам углубленно изучить материал по предметам, самостоятельно осуществлять 
поиск информации, организовывать научно-исследовательскую деятельность [1].

Как отмечает N. A. Simchenko и M. L. Berkovich [21], для развития цифровой 
среды в системе высшего образования важно опираться на следующие принципы: 
обеспечение сетевого взаимодействия образовательных организаций, создание циф-
ровой инфраструктуры управления образовательным процессом, развитие онлайн-
образования на основе внедрения отечественных сервисов и платформ, непрерывное 
обучение и мотивация к обучению профессорско-преподавательского состава и сту-
дентов цифровым компетенциям, систематический контроль за оценкой предостав-
ления образовательных услуг в онлайн-программах с использованием ИКТ. 

Во многих исследованиях показана роль электронных библиотек, способствую-
щих предоставлению удаленного доступа к ресурсам и расширению возможностей 
научных исследований в цифровой среде для академического сообщества [22]. Так, 
А. М. Елизаров и Е. К. Липачёв [6] считают цифровые научные библиотеки элемен-
том цифровых платформ (основа, группа технологий для создания системы циф-
рового взаимодействия). Авторы понимают под цифровыми библиотеками модели 
сложных информационных систем, выступающих основой для формирования базы 
универсальных хранилищ знаний, оснащенных средствами навигации и поиска. 
В качестве примеров международных и российских научных цифровых библиотек 
(цифровых платформ) можно назвать Web of Science, Scopus, eLibrary, Cyberleninka, 
Соционет, Mendeley и др. Отметим, что в настоящее время существует значитель-
ное количество разнообразных цифровых научных библиотек, реализующих широ-
кий спектр поисковых сервисов. 

Таким образом, развитие цифровых технологий на современном этапе позволяет 
не только осуществлять поиск и обмен информацией, но и использовать информа-
ционные технологии, интернет-платформы и социальные сети в образовательных 
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целях, что выступает еще одной важной формой цифровой активности личности на 
современном этапе развития цифровой среды. Более того, развитие пандемии ко-
ронавируса поставило перед образованием следующие проблемы: необходимость 
достижения баланса между использованием онлайн-обучения и вычленением за-
дач, где не требуются «удаленные технологии»; обеспечение бережного подхода 
к эмоциональному благополучию обучающихся; обеспечение доступа к необходи-
мым техническим устройствам, которые требуются для предоставления «удаленно-
го доступа» к образовательным ресурсам; создание надежной ИТ-инфраструктуры, 
обеспечивающей эффективное взаимодействие службы технической поддержки. 
Несмотря на это в условиях пандемии появились и новые возможности для образо-
вания: раскрытие потенциала онлайн-обучения; глобализация, демократизация об-
разование и внедрение мировых практик дистанционного обучения; совершенство-
вание навыков дистанционного обучения у педагогов и студентов. Перспективой 
дальнейшей работы может выступить эмпирическое исследование ролевого поведе-
ния студентов педагогических вузов, в которых активно используются современные 
цифровые образовательные технологии. 
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