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Аннотация. В статье представлен авторский взгляд на процессы, происходившие в течение последнего 

времени в системе профессиональной подготовки студентов вуза под воздействием цифровизации общества. 
Отмечается глобальность этого процесса, вызванная пандемией 2020 года, подчеркивается необходимость 
научно-педагогической рефлексии изменений компонентов профессиональной подготовки, являющихся 
следствием этой ситуации. Цель статьи – описать изменения компонентов профессиональной подготовки 
студентов вуза, проявляющиеся под воздействием цифровизации общества. 

Под воздействием цифровизации общества начали несколько меняться компоненты профессиональной 
подготовки. С точки зрения авторов, это утверждение находит свое подтверждение при анализе трех про-
блемных полей. Первое – поиск методологических оснований цифровизации образовательной среды, пред-
полагающий постепенную разработку нового понятийного педагогического аппарата и совершенствование 
уже имеющегося. Второе – осмысление теоретических аспектов профессиональной деятельности преподава-
телей вуза в цифровой образовательной среде, делающее акцент на реализации в ней совокупности идей и 
убеждений относительно профессии – педагогического кредо. Третье – рефлексия практики перехода от 
очного формата к дистанционному, включающая мнение как педагогов, так и студентов.  

Отмечается, что рассматриваемые изменения по большей части коснулись двух компонентов профессио-
нальной подготовки. Это способы и условия ее осуществления. Они обогатились благодаря использованию 
современных компьютерных технологий, обладающих существенным потенциалом управления ресурсами 
цифровой образовательной среды. Об изменениях остальных компонентов – цели, функции, структуры, 
содержания, результатов и коррекции – пока сложно делать заключение, т.к. они значительно менее оче-
видны и, возможно, проявятся позднее. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, компоненты профессиональной подготовки, цифровая 
образовательная среда, методы обучения в цифровой образовательной среде, цифровые образовательные 
технологии, педагогическое кредо преподавателя.  
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Введение 

Понятие «цифровизация» включает в себя как 
«создание нового продукта в цифровой форме, так и 
процесс использования компьютерных средств и 
технологий» [5, с. 171]. Она охватывает все стороны 
и аспекты жизнедеятельности человека. В связи с 
чем в науке существует большой интерес к рассмот-
рению разных феноменов, связанных с цифровиза-
цией общества.© 

Цифровизация общества является глобальным 
социальным процессом, который «меняет основы 
жизнедеятельности общества, ценностные ориенти-
ры и психологические черты людей, формирует но-

                                                 
© Кузнецова А.Я., Зверкова А.Ю.,  
Омельченко Е.А., 2021 

вые социальные группы» [5, с. 172] и оказывает 
существенное влияние на систему образования на 
всех ее уровнях, включая профессиональную подго-
товку студентов вузов. Под воздействием этого про-
цесса начали изменяться формы, методы профес-
сиональной подготовки, появились образовательные 
технологии, адаптированные к формирующейся и 
развивающейся цифровой образовательной среде, 
представляющей собой открытую совокупность ин-
формационных систем, предназначенных для обес-
печения решения различных задач образования. 
Активность обучающихся в ней задается целена-
правленной деятельностью преподавателей. Однако 
к ее осуществлению субъекты педагогического про-
цесса были готовы в разной степени. В связи с чем 
в центре внимания оказались, например, характе-
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ристики онлайн-платформ массового обучения и 
электронных учебников как носителей актуального 
содержания образования. Стали видны сложности 
дистанционного взаимодействия, актуализировалась 
задача подготовки педагогов к профессиональной 
деятельности в таком режиме. Активное освоение 
участниками образовательного процесса цифровой 
образовательной среды привело к изменениям неко-
торых традиционных компонентов профессиональ-
ной подготовки (цели, функции, структура, содер-
жание, способы и условия осуществления, резуль-
таты, коррекция). 

Цель статьи – описать изменения компонентов 
профессиональной подготовки студентов вуза, про-
являющиеся под воздействием цифровизации обще-
ства.  

Обзор научной литературы по проблеме. В со-
временных публикациях представлено довольно 
много вариантов осмысления того, как влияет циф-
ровизация на разные аспекты жизнедеятельности 
человека. Считаем возможным условно разделить 
их на два кластера: описывающие положительное 
влияние и делающие акцент на сложностях этого 
процесса. Однако учитывая, что научная рефлексия 
относительно цифровизации профессиональной под-
готовки студентов вуза еще далека от своего завер-
шения, для каждого обозначенного кластера только 
приведем примеры точек зрения отечественных и 
зарубежных авторов. 

В первом кластере обратимся к исследованию 
Л.М. Андрюхиной, Н.О. Садовниковой, 
С.Н. Уткиной и др. [3], отмечающих, что в 
последние годы в профессиональной подготовке 
сформировалась практика совмещения более 
половины аудиторного времени с дистанционным 
или веб-расширенным. Е.А. Панина [10] освещает 
актуальные вопросы цифровизации образования в 
современных условиях, подчеркивая, что возникает 
новая дидактика, которая будет способна обогатить 
традиционные формы обучения использованием 
информационных технологий. В.А. Адольф, 
Д.В. Грак [1] делают акцент на том, что за последний 
год начались трансформации профессиональной 
компетентности педагогов, приводящие к повышению 
уровня цифровой компетенции. A. Lohr, M. Stadler, 
F. Schultz-Pernice и др. [12], изучив деятельность 
преподавателей высшего образования в цифровой 
образовательной среде, выявили три уровня, на 
которых они работают: низкий уровень 
(powerpointers), средний уровень (clickerers), высокий 
уровень (digitalpros). E. Getin [14] описывает 
трансформацию в процессе цифровизации метода 
рассказа. Осуществлена попытка его изменения 
путем превращения в «цифровую историю», для 
которой педагог разрабатывает сценарий и переносит 
его в образовательное взаимодействие, происходящее 
в цифровой среде. 

Во втором кластере в качестве примеров приведем 
работы отечественных авторов: И.Я. Мурзиной [7], 
анализирующей гуманитарное сопротивление части 
общества цифровизации образования; М.А. 
Маниковской [6] подчеркивающей, что в процессе 
цифровизация образования существует опасность 
размывания и утраты основополагающих норм 
морали. Также в этом кластере представлены 
исследования зарубежных ученых. Например, N. 
Livari, S. Sharma и L. Ventд-Olkkonen [13] 
проанализировали процесс выявления так 
называемых «цифровых разрывов», возникающих на 
пути цифровой трансформации образования. 

Методология и методы исследования 
Были использованы следующие методы исследо-

вания: теоретические (анализ научных источников); 

логические (анализ, синтез, систематизация, обоб-
щение); диагностические (анкетирование); методы 
количественного и качественного анализа получен-
ных результатов. 

Результаты 
Влияние цифровизации общества на субъектов 

профессиональной подготовки требует профессио-
нальной педагогической рефлексии на всех уровнях 
образования. Адаптация преподавателей и обучаю-
щихся при переходе от привычного всем очного 
обучения к смешанному или полностью дистанци-
онному форматам, вызвала рост их нагрузки, с чем 
многим пришлось справляться, прилагая сущест-
венные усилия. Это постепенно стало приводить к 
необходимости поиска методологических оснований 
успешного построения цифровой образовательной 
среды, позволяющей реализовывать функции про-
фессиональной подготовки и достигать ее цели. 

Полагаем, что решение этого вопроса, в первую 
очередь, требует теоретической работы по осмысле-
нию проявившихся в этот период особенностей, за-
тем необходим анализ конкретной практики дея-
тельности в цифровой образовательной среде с точ-
ки зрения ее преимуществ и возникающих сложно-
стей реализации. Наши исследования в этом кон-
тексте позволили обозначить три основных про-
блемных поля. Первое включает оформление науч-
ного дискурса, разработку нового понятийного пе-
дагогического аппарата, соответствующего цифро-
вой образовательной среде, и совершенствование, 
осовременивание имеющегося с учетом реалий вре-
мени. Качество этой методологической деятельности 
будет сказываться на успешности формирования 
парадигмы цифровизации профессиональной подго-
товки. Второе проблемное поле охватывает теорети-
ческие психолого-педагогические аспекты профес-
сиональной деятельности преподавателей в цифро-
вой образовательной среде. Третье проблемное поле 
содержит варианты систематизации и обобщения 
сведений о том, как конкретные субъекты профес-
сиональной подготовки относятся к практической 
деятельности и взаимодействию в цифровой образо-
вательной среде. 

Осуществляемая нами аналитико-синтетическая 
и рефлексивно-смысловая деятельность по решению 
основополагающих вопросов, лежащих в первом 
названном поле, позволила сделать акцент на от-
дельных важных составляющих цифровизации 
профессиональной подготовки: цифровая образова-
тельная среда; формы цифрового образовательного 
процесса; методы обучения в цифровой образова-
тельной среде; цифровые образовательные техноло-
гии и др.  

Представим возможное понимание обозначенных 
категорий. Так, цифровая образовательная среда – 
это «управляемая динамично развивающаяся 
система эффективного и комфортного предоставле-
ния информационных и коммуникационных услуг, 
цифровых инструментов участникам образова-
тельного процесса» [2, с. 44]. Она построена на 
принципах единства, доступности, конкурентности, 
ответственности, достаточности, полезности. 

Профессиональная подготовка в этой среде 
может протекать как в уже существующих формах 
организации и контроля деятельности студентов: 
лекций, семинаров, практикумов, проектов, 
контрольных работ, взаимоконтроля и др., так и в 
дополнительных: мультимедийных сценариев уже 
перечисленных форм; использования видео- и 
аудио-материалов, программ виртуализации 
учебного процесса и др. В целом возможно 
использование всех форм очного обучения, но 
требуется соответствующая их адаптация. 
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Освоение цифровой образовательной среды для 
достижения целей профессиональной подготовки 
предполагает применение определенных методов 
обучения. Метод обучения в цифровой образова-
тельной среде, вслед за Т.Н. Носковой, Т.Б. Павло-
вой, понимаем как «способ организации самостоя-
тельной деятельности обучающихся с информаци-
онными ресурсами среды (информация, коммуни-
кация, управление), обеспечивающими принятие 
обучающимися цели учебной деятельности, ее орга-
низации, стимулирования, оценки и контроля, с 
возможностью удаленной педагогической коррек-
ции» [8, с. 150]. 

Цифровая образовательная среда предполагает 
использование и освоение как обучающимися, так и 
преподавателями в процессе профессиональной под-
готовки цифровых образовательных технологий, 
которые можно рассматривать как применение к 
образованию «электронных способов передачи ин-
формации с помощью знаков кодирования, исполь-
зуемых в компьютерной технике и компьютерных 
технологиях» [4, с. 183]. В научных источниках [9; 
10; 11 и др.] отмечается, что их применение расши-
ряет возможности педагогических коммуникаций 
«преподаватель-студент», «студент-студент» за счет 
проведения электронных форумов, дискуссионных 
клубов и др.  

Таким образом, анализ основных элементов пер-
вого проблемного поля показывает, что благодаря 
активному использованию цифровой образователь-
ной среды изменения профессиональной подготовки 
в основном касаются дополнения и расширения 
возможностей ее осуществления путем использова-
ния современных компьютерных технологий. Мож-
но констатировать, что обозначенные изменения 
коснулись таких компонентов профессиональной 
подготовки, как способы и условия осуществления. 

Второе проблемное поле включает теоретические 
психолого-педагогические аспекты деятельности 
преподавателя вуза в цифровой образовательной 
среде, которые, с нашей точки зрения, детермини-
рованы тремя основными подходами (модерн, по-
стмодерн, неомодерн), обеспечивающими взгляд на 
указанную деятельность с позиции профессиональ-
ного кредо преподавателя, являющегося совокупно-
стью идей и убеждений относительно своей профес-
сии. 

Модернистский подход основывается на антро-
поцентризме педагогического кредо: обучающийся 
– непрерывно развивающаяся индивидуальность; 
преподаватель – личность, способная развивать 
личность. Преподаватель управляет появившимися 
у него в доступе ресурсами цифровой образователь-
ной среды: сайтами с видео и текстами, своей пер-
сональной страницей в интернете и др. Он старается 
воспроизвести в цифровой образовательной среде 
традиционные успешные практики, хорошо зареко-
мендовавшие себя в offline. Цифровизация образо-
вательной среды в этом подходе – система, на эле-
менты которой можно повлиять, выявить причины 
успешности, проанализировать и эффективно вос-
производить в виде алгоритма, со временем преоб-
разующегося в высоко продуктивную технологию 
профессиональной деятельности. 

Педагогическое кредо в постмодернистском под-
ходе связано с особенностями жизни поколения, 
приобщившегося к социальным сетям как общему 
пространству со-бытия в обществе. Современный 
преподаватель вуза испытывает на себе определен-
ное влияние этих сетей, например, через снижение 
эмотивности и рост демонстративности в поведении 
тех, с кем он работает. Это уменьшает потенциал 
субъект-субъектных отношений во время педагоги-

ческого взаимодействия в цифровой образователь-
ной среде. Педагогическое кредо постмодерна мож-
но обозначить как решение межпредметных задач 
развития посредством индивидуальной образова-
тельной траектории в зоне актуального развития, 
используя максимальное количество видов деятель-
ности. Преподаватель, строящий свою профессио-
нальную деятельность, исходя из педагогического 
кредо постмодерна, управляет информацией, полу-
чаемой студентами в рамках сконструированной 
для них индивидуальной образовательной траекто-
рии. Этот подход предполагает цифровизацию обра-
зовательной среды с использованием моделей обу-
чения, в центре которых – освоение научного мыш-
ления, исследование проблем, формулировка гипо-
тез, построение алгоритмов и схем разрешения про-
блемных ситуаций осваиваемой студентами профес-
сиональной деятельности.  

В педагогическом кредо неомодерна начинают 
доминировать стратегии педагогической поддержки 
разнообразных моделей поведения и стилей обуче-
ния, обусловленных возрастными, психо-
физиологическими особенностями развития, огра-
ничениями здоровья, уровнем образовательных по-
требностей студентов и др. Преподаватель неомо-
дерна должен обладать способностью мыслить аль-
тернативными концептами, у него отсутствует эго-
центризм собственной парадигмы, что позволяет 
подбирать педагогический сценарий образователь-
ного взаимодействия, опираясь на социальный за-
каз каждого субъекта педагогического процесса, 
самого определяющего свои образовательные по-
требности, итоговый результат обучения, его объем 
и глубину постижения содержания профессиональ-
ной подготовки. Соответственно, от цифровизации 
образовательной среды ожидается максимальное 
дробление на разнообразные небольшие, посильные 
курсы, составленные из информации и компетен-
ций актуальных здесь и сейчас для того, кто их 
осваивает. Новым аспектом деятельности препода-
вателя становится взаимодействие с искусственным 
интеллектом (например, обучающим роботом), при-
нимающим на себя часть его профессиональных 
функций (осуществление контроля, анализа оши-
бок, генерации профессиональных кейсов, воспро-
изведение дополнительных справочных материалов 
и др.).  

Сделаем вывод об особенностях изменения про-
фессиональной подготовки, связанных с психолого-
педагогическими аспектами профессиональной дея-
тельности преподавателей вуза в цифровой образо-
вательной среде. Наблюдается тенденция изменения 
педагогического кредо при продвижении от модерна 
через постмодерн к неомодерну, состоящая в том, 
что преподаватель от своих убеждений в достаточ-
ности наличия у себя умений управлять ресурсами 
предложенной ему цифровой образовательной среды 
постепенно переходит к мысли о важности управле-
ния информацией, осваиваемой обучающимися при 
продвижении по сконструированным для них инди-
видуальным образовательным траекториям и разви-
вает у себя соответствующие умения для воплоще-
ния этого в практическую деятельность. Затем он 
переходит к развитию своей способности мыслить 
альтернативными педагогическими концептами и 
способствовать тому, чтобы каждый студент в циф-
ровой образовательной среде сам выстраивал для 
себя траекторию освоения учебных дисциплин, 
включая выбор интересующего его содержания. 
Отметим, что первые два варианта педагогического 
кредо, как и при рассмотрении первого проблемного 
поля, показывают на некоторые изменения, проис-
ходящие со способами и условиями осуществления 
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профессиональной подготовки. Третий вариант пе-
дагогического кредо содержит предпосылки для 
расширения функций профессиональной подготовки 
и индивидуализации ее содержания. 

Обратимся к рассмотрению вопросов, входящих 
в третье обозначенное нами проблемное поле, под-
разумевая анализ отношения субъектов профессио-
нальной подготовки к цифровизации образователь-
ной среды педагогического вуза. Представим здесь 
полученный в результате анкетирования студентов 
и преподавателей вариант обобщения информации 
об особенностях практической педагогической дея-
тельности и взаимодействия в цифровой образова-
тельной среде. В Новосибирском государственном 
педагогическом университете в рассматриваемый 
период сложилась модель образования, при которой 
аудиторное взаимодействие происходило на плат-

форме MS-Teams, самостоятельная работа студентов 
поддерживалась с помощью сайтов преподавателей 
расширенными заданиями с привлечением элек-
тронных информационно-образовательных онлайн-
ресурсов, осуществлялась поддержка самообразова-
ния обучающихся при помощи групп в социальных 
сетях. 

Нами было проведено анкетирование среди про-
фессорско-преподавательского состава (50 чел.) и 
студентов Института детства (267 чел.). Респонден-
там было предложено развернуто ответить на два 
вопроса: 1. «Какие положительные стороны имел 
переход на дистанционное обучение?», 2. «Какие 
сложности при этом возникли у вас?». Полученные 
ответы мы систематизировали и анализировали, 
разделив на две категории – мнение преподавателей 
и мнение студентов (см. табл. 1). 

 
 

Таблица 1 – Мнения преподавателей и студентов об изменениях очного формата  
обучения на дистанционный 

 

Положительные стороны 
перехода на 

дистанционный формат 
обучения 

Количество 
ответов 

(%) 

Сложности работы в дистанционном  
формате обучения 

Количество 
ответов 

(%) 

Мнение преподавателей 

1. Дистанционное 
образование становится 
неотъемлемой частью 
образования 

48 
1. Снижение личностного влияния 
преподавателя на студентов 

40 

2. Использование новых 
форм коллегиального 
взаимодействия 

32 
2. Отсутствие обоснованных тактик работы со 
студентами в новом формате 

20 

3. Развитие цифровой 
дидактики 

20 

3. Несформированность у студентов 
универсальных учебных действий (в первую 
очередь, регулятивных) 

15 

4. Отсутствие доказанных фактов о влиянии 
смешанного обучения на результаты 
образования. 

12 

5. Сложности с организацией деятельности 
обучающихся в цифровой образовательной 
среде 

8 

6. Не ясны эмоциональные, когнитивные 
условия продуктивности и успешности 
обучения в дистанционном формате 

5 

Мнение студентов 

1. Возможность освоения 
учебных предметов не в 
аудиториях 

64 
1. Большие временные затраты на работу за 
компьютером 

55 

2. Возможность работать 
одновременно с учебой 

36 

2. Сложность самостоятельного освоения 
больших объемов учебного материала 

30 

3. Дистанционное образование – 
«неполноценное образование» 

15 

 
 
Данные, представленные в табл. 1, позволили 

обратить внимание на то, что изменение формата 
обучения имело как свои преимущества, так и вы-
звало сложности. К несомненным преимуществам 
преподаватели отнесли импульс, полученный сис-
темой профессиональной подготовки для целена-
правленного и ускоренного развития всего, что свя-
зано с цифровизацией образовательной среды. Поч-
ти половина опрошенных стала воспринимать этот 
феномен как значимый вариант осуществления 
профессиональной подготовки студентов, благодаря 
которому существенно расширяется география и 
состав участников взаимодействия. Однако наши 
респонденты-преподаватели отметили уменьшение 
личного влияния на обучающихся, дефицит своего 
эмпатического отклика на деятельность студентов в 

цифровой образовательной среде, отсутствие воз-
можности в привычном, довольно большом объеме 
«считывать» эмоциональные отклики обучающихся 
на свою деятельность, гибко реагировать на них. 
При повсеместном переходе в цифровую образова-
тельную среду преподавателям было сложно сразу 
выбрать максимально эффективные цифровые обра-
зовательные технологии в силу отсутствия обосно-
ванных теоретических данных и методических ре-
комендаций. Респонденты также отмечают недоста-
точную развитость универсальных учебных дейст-
вия обучающихся, т.к. именно дистанционное обу-
чение требует довольно высокого уровня их разви-
тия, например, умений самоорганизации. При оч-
ном обучении они востребованы меньше, т.к. во 
многом необходимые действия совершает препода-
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ватель, организуя самостоятельную деятельность 
обучающихся. Из этого следует, что требуются но-
вые стили взаимодействия преподавателя со студен-
тами, позволяющие в отсутствии визуального кон-
такта компенсировать или преодолеть обозначенные 
сложности. 

По мнению студентов, положительными момен-
тами введения дистанционного обучения стала их 
увеличившаяся свобода. Оказалось, что при обуче-
нии можно находиться не только в аудитории, 
можно заниматься в любое время и совмещать уче-
бу с работой. Тем не менее, сложно было большое 
количество времени тратить на «сидение за компь-
ютером или смартфоном». При этом не у каждого 
был хороший доступ к Интернету, качественная 
связь, что часто затрудняло своевременное освоение 
учебного материала и выполнение заданий. Студен-
ты отмечают «зоны напряжения» во взаимодейст-
вии при цифровизации образовательной среды, не-
равенство исходных ресурсов для обучения, барье-
ры эмпатии и общения, недостаток «энергетическо-
го взаимодействия» между преподавателями и сту-
дентами. 

Выводы 
Подводя итоги изложению материала статьи, 

сделаем выводы о том, что активная цифровизация 
общества вызывает некоторые изменения компо-
нентов профессиональной подготовки студентов ву-
за. В настоящее время еще невозможно окончатель-

но судить о том, насколько сильно они трансфор-
мируются в итоге, но можно констатировать, что 
пока изменения практически не затронули цели, 
функции, структуру и содержание профессиональ-
ной подготовки. Зато дополняются благодаря дейст-
виям в цифровой образовательной среде способы и 
условия ее осуществления, что приводит к измене-
нию профессиональных компетенций, актуальных 
для преподавателя вуза, деятельность которого 
расширяется за счет освоения составляющих циф-
ровой образовательной среды. Обозначенные изме-
нения сопровождались на практике необходимостью 
адаптации к опосредованности педагогического 
взаимодействия техническими средствами. 

Кроме того, назревает рефлексия индивидуаль-
ного педагогического кредо преподавателя вуза в 
контексте модерна, постмодерна, неомодерна, опре-
деляющего: как именно, в каком объеме он будет 
способен использовать многочисленные ресурсы 
цифровой образовательной среды и какого качества 
будет его взаимодействие со студентами? Все это в 
итоге постепенно позволит судить об изменениях 
или их отсутствии в результатах профессиональной 
подготовки. 
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Abstract. The article presents the author's view of the processes that have taken place over the past time in 

the system of professional training of university students in the conditions of digitalized society. The globali-
zation of this process caused by the 2020 pandemic is emphasized, the need for scientific and pedagogical ref-
lection of changes in the components of training resulting from this situation is underlined. The purpose of the 
article is to describe the changes in the components of professional training of university students, manifested 
under the influence of digitalized society. 
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Under the influence of digitalized society, the components of professional training began to change. From 
the authors' point of view, this statement is confirmed by the analysis of three problem fields. The first is the 
search for methodological grounds for digitalization of the educational environment, which involves the gra-
dual development of a new conceptual pedagogical apparatus and the improvement of the existing one. The 
second is an understanding of the theoretical aspects of the professional activities of university teachers in the 
digital educational environment, emphasizing the implementation of a set of ideas and beliefs regarding the 
profession – pedagogical credo. The third is the reflection of the practice of switching from full-time to dis-
tance format, including the opinion of both teachers and students. 

It is noted that the changes under consideration mainly affected two components of training. These are the 
methods and conditions for its implementation. They were enriched by the use of modern computer technolo-
gies with significant potential for managing the resources of the digital educational environment. Changes in 
the remaining components – the purpose, functions, structure, content, results and correction are still difficult 
to conclude, because they are significantly less obvious and, possibly, will appear later. 

Key words: professional training, components of professional training, digital educational environment, me-
thods of teaching in digital educational environment, digital educational technologies, teacher's pedagogical 
credo. 
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