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ПЕДаГоГичЕсКий инстрУмЕнтарий  
формироВания цифроВой КУльтУры  

БУДУщЕГо ПЕДаГоГа
аннотация 
Введение. В статье на основе анализа основополагающих исследований теории цифровой 

культуры рассмотрены ведущие положения проектирования педагогического инструментария 
формирования цифровой культуры будущего педагога.

Материалы и методы. Основным методом исследования является анализ научных трудов, 
посвященных проблеме формирования цифровой культуры личности и общества, информа-
тизации и цифровизации образования. Метод проектирования является ведущей технологи-
ей и педагогическим инструментом формирования цифровой культуры будущего педагога.

Результаты. В основу проектирования методических положений положены принципы ак-
сиологического и социокультурного подходов, модульная структура, вариативность образова-
тельных траекторий, мобильность преподавателей и обучающихся. Отдельного внимания за-
служивают методы освоения дисциплин. Именно в методике организации занятий происходит 
ведущая деятельность по реализации ценностно-ориентированной концепции формирования 
цифровой культуры. В качестве основных нами использованы методики: перевёрнутый класс, 
дополненная реальность, образовательное событие и другие.

Обсуждение. Представленный педагогический инструментарий и поэтапная реализация его 
внедрения позволяет эффективно реализовать ценностно-ориентированную концепцию фор-
мирования цифровой культуры будущего педагога. Мы обосновали, что формирование дан-
ного вида культуры должно быть на основе предлагаемых нами методических инструментов.

Заключение. Процесс формирования цифровой культуры будущего педагога представляет со-
бой системное и последовательное внедрение ценностно-ориентированной концепции и требу-
ет переосмысления методики организации профессиональной подготовки современного педа-
гога, которую предлагается выстроить на основе внедрения представленного педагогического 
инструментария.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая культура будущего педагога, формирование 
цифровой культуры будущего педагога, методика, педагогический инструментарий, ценностно-
ориентированная концепция.

основные положения:
• определена категория «педагогический инструментарий»;
• представлены возможности педагогического инструментария на каждом этапе формиро-

вания цифровой культуры будущего педагога;
• рассмотрены основные педагогические инструменты, применимые к реализации 

ценностно-ориентированной концепции формирования цифровой культуры будущего педагога.

1. Введение (Introduction) 
Ситуация тотальной цифровизации 

общественных процессов актуализиру-

ет проблему разработки новых принци-
пов подготовки специалистов системы 
общего образования [1]. Целью про-Е
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фессионального педагогического об-
разования становится формирование 
не столько фундаментальных знаний 
и практических умений, сколько фор-
мирование универсальных мировоз-
зренческих позиций, позволяющих на 
протяжении всей профессиональной 
деятельности активно совершенство-
вать свои навыки, постоянно развивать 
свои компетенции в условиях информа-
ционной цифровой среды. Подобным 
профессионально-личностным каче-
ством становится цифровая культура 
педагога, под которой мы понимаем 
сложное системное качество личности, 
характеризующееся информационным 
мировоззрением, ориентированным на 
ценности информационного взаимодей-
ствия в цифровой среде, совокупностью 
знаний, умений и практического опыта 
информационной деятельности, прояв-
ляющееся в организации предметного 
обучения и методического воздействия 
на становление обучающихся.

Проведенный анализ показал, что 
в текущей практике наблюдается до-
статочное количество исследований по 
проблемам формирования информа-
ционной культуры будущих педагогов, 
на практике используются отдельные 
курсы, учебно-методические пособия, 
внедрен ряд образовательных программ 
[2]. Однако они не позволяют утверж-
дать, что процесс формирования циф-
ровой культуры носит системный тех-
нологический характер и обеспечивает 
высокий уровень сформированности 
данного вида культуры у будущих педаго-
гов. Необходима разработка инноваци-
онного педагогического инструмента-
рия формирования цифровой культуры 
будущего педагога. Педагогический ин-
струментарий представляет собой сово-
купность взаимосвязанных инструмен-
тов (форм, методов, приемов и средств) 
педагогического взаимодействия субъ-
ектов и объектов образовательного про-
цесса, обеспечивающих решение кон-
кретных дидактических задач [3, с. 72]. 
Инструментарий разрабатывался нами 
на основе современных достижений 
педагогической науки и собственных 
результа тов теоретических исследова-

ний и состоит из технологий формиро-
вания и их научно-методического сопро-
вождения [4].

2. материалы и методы (Materials 
and Methods)

Педагогический инструментарий  
формирования цифровой культуры  яв-
ляется технологическим воплоще нием 
разработанной автором ценностно-
ориентированной концепции форми ро-
вания цифровой культуры будущего педа-
гога, основными источниками создания 
которой являются зарубежный и отече-
ственный опыт профессиональной под-
готовки педагогов в вузе, опыт в форми-
ровании информационной и цифровой 
культуры, тенденции его развития; пере-
ход от знаниевой парадигмы образования 
к компетентностной и требования к уров-
ню сформированности информационной 
компетентности специалиста; теорети-
ческие концепции, отражающие совре-
менный уровень развития профессио-
нального педагогического образования, 
практический опыт формирования информа-
ционной культуры будущих специалистов.

Теоретико-методологические осно-
вания концепции отражают ис ходные 
исследовательские позиции, с опорой на 
которые осуществлялось ее построение. 
Эти позиции освещены нами исходя из 
понимания цифровой культуры будущего 
педагога, осмысление которого может и 
должно осуществляться с разных точек 
зрения. Поэтому в качестве методологии 
концептуального проектирования мы 
использовали системный, аксиологиче-
ский, социокультурный и деятельност-
ный подходы. 

Системный и социокультурный под-
ходы выполняют в нашем исследовании 
роль общенаучной основы, обеспечи-
вающей постановку проблемы на всех 
уровнях ее рассмотрения – изучения 
сущностных особенностей, природы и 
внутреннего строения процесса фор-
мирования цифровой культуры будуще-
го педагога. Аксиологический подход 
определяет стратегию исследования, 
позволяя рассмотреть формирование 
цифровой культуры как процесс форми-
рования ценностей будущего педагога. 
Деятельностный подход мы актуализиру- П
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ем как практико-ориентированную так-
тику, способствующую эффективности 
всех формирующих процессов. 

Основными методами исследования 
являются анализ научных трудов, по-
священный проблеме формирования 
цифровой культуры личности и обще-
ства, информатизации и цифровизации 
образования. Метод проектирования 
является ведущей технологией и педаго-
гическим инструментом формирования 
цифровой культуры будущего педагога.

3. результаты (Results). На осно-
вании разработанной ценностно-
ориентированной концепции мы по-
нимаем под формированием цифровой 
культуры процесс культурно-личностного 
становления будущего педагога под воз-
действием внешних и внутренних факто-
ров цифровой информационной среды 
и целенаправленного педагогического 
влияния, инициирующих активность ин-
формационной деятельности [5]. Следо-
вательно, в рамках концепции форми-
рования цифровой культуры будущего 
педагога мы гипотетически выделяем 
три стадии ее формирования:

1) Стадия идентификации в профес-
сиональной педагогической информаци-
онной среде. Посредством усвоения ро-
лей образов, общепринятых образцов, 
традиций профессиональной педагоги-
ческой субкультуры, поведения в циф-
ровой информационной среде проявля-
ется осознание личностью поля своих 
возможностей в ней [6].

Целью данного этапа становится 
усвоение «знаний-копий» в области ин-
формационных технологий и развитие 
исполнительских возможностей педаго-
га в цифровой информационной среде.

На этой стадии становления будущий 
педагог характеризуется проявлением 
интереса к предметам педагогического 
и специального циклов, интегративно 
направленных на формирование его 
цифровой культуры, развитием способ-
ностей к интерпретации жизненных 
обстоятельств, событий в сфере специ-
ального интереса, связанных с собст-
венной деятельностью в информацион-
ной среде, формированием мотивации 
информационной деятельности, поис-

ка альтернативных способов решения 
профессиональных и жизненных задач 
в цифровой информационной среде.

Будущий педагог имеет пока еще сла-
бое представление о своих идеалах в об-
ласти информационной деятельности, 
находясь на стадии профессиональной 
подготовки и начиная осознавать себя 
в будущей профессии. Уровень цифро-
вой культуры характеризуется исполь-
зованием инструментария информаци-
онных технологий, воспроизведением 
услышанного, увиденного, освоенного. 
Разрешение предложенных ситуаций но-
сит репродуктивный характер. Важная 
роль в этот период принадлежит само-
стоятельной работе, усвоение основных 
правил которой предопределяет успех 
дальнейшего процесса формирования 
цифровой культуры.

2) Стадия дифференциации и ин-
дивидуализации в профессиональной 
педагогической цифровой информаци-
онной среде. На данной стадии будущий 
педагог проявляет индивидуальный под-
ход в информационной деятельности, 
характеризующийся креативностью, 
критичностью, рефлексивностью, а 
также усилением потребности в само-
реализации в информационной среде. 
Постепенно происходит соотнесение 
усвоенных знаний с действительным 
отношением к себе и другим в сфере 
информационных отношений, форми-
руются навыки саморегуляции инфор-
мационной деятельности, появляются 
первые прогнозы и оценка собствен-
ных результатов [7], направленные на 
формирование информационной ком-
петентности и информационного ми-
ровоззрения в профессиональной пе-
дагогической сфере. На данной стадии 
формируется проектировочный аспект 
цифровой культуры педагога, стимули-
руется поиск личностных особенностей 
в создании моделей и продуктов. Осо-
бый интерес вызывает работа над груп-
повыми, индивидуальными проектами 
общекультурной, педагогической и спе-
циальной направленности.

3) Стадия персонализации в цифро-
вой профессиональной педагогической 
информационной среде. Характеризу-Е
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ется сформированным самосознанием, 
адекватной самооценкой своей деятель-
ности в информационной среде. Пер-
сонализация в информационной среде 
включает такие качества, как прогноз, са-
моанализ, коррекция информационной 
деятельности, практико ориентирован-
ная направленность, сформированная 
субъектность в профессиональной педа-
гогической цифровой информационной 
среде. Проекты, выполняемые на этом 
этапе, характеризуются ориентацией на 
практическую деятельность (могут вклю-
чать решения психолого-педагогических 
и предметных проблем). Результаты, по-
лученные в процессе поисковой деятель-
ности, могут использоваться в исследова-
тельских студенческих работах: курсовых 
и дипломных работах.

Согласно основным положениям 
ценностно-ориентированной концепции 
[6, c. 52], исходя из особенностей моде-
ли и логики технологии формирования 
цифровой культуры, на каждом этапе 
были разработаны методы ее формиро-
вания, входящие в структуру как специ-
ально разработанных спецпрактикумов, 
так и входящие в основу преподаваемых 
дисциплин специального и профессио-
нального блока. 

В основу проектирования методиче-
ских положений положены принципы 
аксиологического и социокультурного 
подходов, модульная структура, вариа-
тивность образовательных траекторий, 
мобильность преподавателей и обучаю-
щихся. Представим поэтапно ведущие 
направления деятельности по проекти-
рованию методики формирования циф-
ровой культуры педагога:

1. Определение целевого компонента, 
согласно ценностно-ориентированной 
концепции формирования цифровой 
культуры педагога, где должна быть за-
фиксирована связь цели, результата и 
средств оценивания.

2. Построение ОПОП в рамках мо-
дульной стратегии и соподчиненностью 
всех единиц, с ориентацией на ФГОС ВО 
и профессиональный стандарт педагога.

3. Проектирование в структуре мо-
дулей, ориентированных на формирова-
ние цифровой культуры.

4. Разработка идеологии применения 
инновационных технологий профессио-
нального обучения студентов педагоги-
ческого университета: образовательное 
событие, перевернутый класс, дополнен-
ная реальность.

Логика построения методики осно-
вана на необходимости приближения к 
условиям профессиональной деятельно-
сти педагога общего и профессиональ-
ного образования с учетом ценностных 
ориентиров современной цифровой ин-
формационной эпохи.

Отдельного внимания заслуживают 
методы освоения дисциплин. Именно в 
методике организации занятий происхо-
дит ведущая деятельность по реализации 
ценностно-ориентированной концепции 
формирования цифровой культуры.

1) Перевернутый класс (Flipped 
Learning) – одна из форм смешанного об-
учения. Смешанное обучение – (Blended 
Learning) – сочетание традиционных 
форм аудиторного обучения с элемен-
тами электронного, в котором исполь-
зуются специальные информационные 
технологии (например, компьютерная 
графика, аудио и видео, интерактивные 
элементы и т.п.). В рамках данной тех-
нологии две трети образовательного 
процесса переносятся вне аудиторной 
формы обучения, а вся познавательная 
деятельность разделена на низкий и вы-
сокий уровни. К низкоуровневой позна-
вательной деятельности относится изуче-
ние нового материала самостоятельно за 
пределами класса, с помощью учебников, 
он-лайн-технологий, видеолекций, пре-
зентаций, путем проведения самостоя-
тельных исследований. Аудиторный этап, 
высокоуровневый, включает совместное 
обсуж дение, и полученные знания приме-
няются на практике, например, в форме ре-
шения проблем, обсуждений или дебатов.

2) Технология «дополненной реаль-
ности», суть которой в том, что виртуаль-
ные объекты и цифровая информация до-
полняют сведения об объектах изучения, 
в результате создаётся смешанная реаль-
ность, что расширяет возможности обу-
чения. Развитие мобильных устройств 
позволяет использовать в обучении ком-
пьютерное моделирование, основанное П
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на имитации реальности. Выявленные 
достоинства технологии дополненной 
реальности – обучающиеся становят-
ся активными участниками учебно-на-
учного исследования; ощущают себя 
«внутри» моделируемой ситуации; нахо-
дясь в учебной аудитории, погружаются 
в моделируемую среду, возникшую из со-
четания реальных объектов и виртуаль-
ной информации (нацеленность на соз-
дание высокой степени ситуативности 
и ощущения причастности). Подобное 
ситуативно-ориентированное обучение 
влияет на развитие эмоций (доверие), 
познавательных процессов (внима-
ние, речь), а также усвоение материала.

3) Образовательное событие – фор-
ма организации образовательного про-
цесса, в котором происходит прожива-
ние ситуаций, решение практических 
проблем и представление результатов 
[8]. Образовательные события направ-
лены на формирование определенных 
навыков, помогающих осваивать про-
странства неизвестного — не лежащего 
в опыте или неосмысленного опыта. Со-
бытие несет функцию сопровождения 
человека в обозначенной теме, ее про-
живания и переживания, «пропускания 
через себя», когда ощущаются прежние 
границы представлений о себе и нащу-
пываются новые.

Сущность образовательного события 
заключается в том, что организуются 
специальные условия для образователь-
ного действия, в результате которого 
создается определённый продукт; затем 
– усиление этого действия через рефлек-
сию. Таким образом, полученный опыт, 
осмысленный и осознанный, превраща-
ется в средство для достижения новой, 
уже более высокой, цели. Виды образо-
вательных событий: проектирование, 
тренинг, игра, метапредметная олимпиа-
да, диспут, дискуссия, тренинг, круглый 
стол, конкурс, праздник, веревочный 
курс и т.д.

4. обсуждение (Discussion). Цифро-
вая культура, ее осмысление и механиз-
мы формирования являются объектом 
пристального интереса как западных, 
так и отечественных ученых. По мнению 
Д.В. Галкина, стержневой проблемой 

исследований является отношение ка-
тегорий «культура» и «технология» [9]. 
Философско-социальные предпосылки 
проблемы формирования цифровой куль-
туры лежат в теории постмодернизма, в 
трудах Жана Бодийара [10], Н. Громыко 
[11]. Н. Маньковской [12]. Последняя 
отмечает трансформационный характер 
цифровой культуры, рассматривая ее как 
следующий шаг в постпостмодернизм, в 
цифровизацию. Данные труды позволя-
ют нам рассматривать цифровую культу-
ру как трансформацию информационной 
культуры в условиях цифровой эпохи.

Феномен цифровой культуры в усло-
виях развития новых медиа и Интернет-
технологий, влияние их на сознание лю-
дей и систему общественных отношений 
и образование нашли отражение в рабо-
тах зарубежных исследователей, среди 
которых мы выделяем труд Ч. Гира «Циф-
ровая культура» [13], рассматривающего 
цифровую культуру в контексте историко-
культурного развития. Отечественные 
труды Д.В. Галкина [14], Н.Л. Соколовой 
[15], Д.Е. Прокудина [16] и др. продол-
жают заданную Ч. Гиром линию, рас-
сматривая категорию «цифровая культу-
ра» в системе эволюции общественных 
процессов .

В теории профессионального обра-
зования вопросы цифровой грамотности 
и гуманитарной культуры рассмотрены 
в трудах Л.Н. Рулиене [17], утверждаю-
щей, что цифровая грамотность – это 
ключевая функциональная грамотность, 
позволяющая выражать информацион-
ную потребность, создавать новые ин-
формационные продукты с использова-
нием цифровых устройств, цифровых 
ресурсов, цифровых технологий и го-
товность участвовать в информационно-
образовательном взаимодействии. По 
мнению ученого, педагогу необходимо 
сочетать цифровую грамотность с куль-
турой эмоционально-педагогического 
воздействия и общения.

Таким образом, мы можем рассма-
тривать цифровую культуру педагога как 
систему ценностей современного специ-
алиста, основанную на цифровом кодиро-
вании и проявляющуюся в технических 
системах и коммуникативных механиз-Е
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мах; как систему изменений человеческой 
деятельности и ее продуктов, связанных 
с культурой цифровой эпохи; как сово-
купность социально-психологических 
черт и качеств личности, принятие (или 
непринятие) ею стереотипов поведения 
в определенной цифровой среде, закре-
плении тех или иных привычек сетевого 
общения и работы с информацией [18].

5. Заключение (Conclusion). Про-
цесс формирования цифровой культуры 
будущего педагога представляет собой 
системное и последовательное внедре-
ние ценностно-ориентированной кон-
цепции и требует переосмысления ме-
тодики организации профессиональной 
подготовки современного педагога.

Формирование цифровой культуры 
будущего педагога должно быть направ-
лено, прежде всего, на принятие ин-
формационных ценностей, под которыми 
мы понимаем специфические образования 
в структуре индивидуального сознания, яв-
ляющиеся идеальными образцами и ориен-

тирами информационной деятельности в 
обществе [19]. К их числу можно отнести: 
личностную значимость информации; ее 
педагогические смыслы; направленность 
информации на развитие личности как 
самого педагога профессионального обу-
чения [20], так и будущих воспитанни-
ков; нравственные смыслы информации, 
этическую ответственность за ее распро-
странение; креативность – стремление к 
созданию информации; осознание циф-
ровой культуры как профессиографиче-
ской характеристики личности педагога; 
совершенствование и саморазвитие циф-
ровой культуры.
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PEDAGOGICAl tOOlS Of fORMInG thE DIGItAl  
CUltURE Of fUtURE tEAChER

Abstract
Introduction. The author considers the leading positions of designing pedagogical tools of forming 

the digital culture of future teacher, on the basis of fundamental studies of theory and digital culture 
analysis.

Materials and methods. The main research methods are the analysis of scientific works concerning 
the problems of forming the personal digital culture in society, informatization and digitization 
of education. The design method is the leading technology and pedagogical tool for the formation 
of future teacher digital culture.

Results. The principles of axiological and sociocultural approaches, modular structure, variability 
of educational trajectories, mobility of teachers and trainees are based on the design of methodological 
provisions. The separate attention deserves methods of mastering disciplines. Exactly, in the 
methodology of organizing classes the researcher pays attention to the leading activity for realization 
of the value-oriented concept of forming the digital culture. As the main methods the author uses the 
inverted class, augmented reality, educational event and others.E
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Discussion. The presented pedagogical tools and stage-by-stage realization of its introduction 
allow to realize the value-oriented concept of formation of digital culture of future teacher effectively. 
We prove that formation of this type of culture should be based on the methodical tools that we offer.

Conclusion. The process of formation of digital culture of future teacher represents system and 
consecutive introduction of the value-oriented concept and demands reconsideration of a technique 
of the organization of modern teacher vocational training which is offered to be built on the basis of 
introduction of presented pedagogical tools.

Keywords: digitalization, digital culture of future teacher, formation of digital culture of future 
teacher, technique, pedagogical tools, value-oriented concept.

highlights:
• The category of pedagogical tools is defined;
• The possibilities of pedagogical tools at each stage of forming digital culture of future teacher 

are presented;
• The main pedagogical tools applicable to implementation of the value-oriented concept of 

forming digital culture of future teacher are considered.
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нЕтраДиционныЕ мЕтоДы  
рЕшЕний иррациональных УраВнЕний

аннотация
Введение. Математика, как и другие предметы общеобразовательного профиля, имеет целью 

повышение общего интеллектуального уровня, специальной математической подготовки, раз-
витие творческого подхода к решению поставленных вопросов. В ходе изучения и практиче-М
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