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МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность задачи модернизации 

подготовки и повышения квалификации учителей в аспекте формиро-

вания цифровой культуры. Цель статьи — раскрыть авторскую концеп-

цию разработки профессиональной образовательной программы подго-

товки будущих педагогов в условиях цифровизации образования. 

Материалы и методы. Основными методами исследования явля-

ются анализ научной литературы и нормативных источников, посвящен-

ных терминологии для описания характеристики педагога в аспекте тре-
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бований цифровизации, условиям, определяющим рамки исследования, а 

также методы, применяемые в рамках интегративно-деятельностного 

подхода к процессу формирования цифровой культуры педагога. 

Результаты. Разработана модель цифровой культуры педагога в 

соответствии с составляющими ИКТ-компетентности педагога из Про-

фессионального стандарта; авторами представлена характеристика ос-

новных компонентов модели в графической и табличной формах, опре-

делены уровни сформированности цифровых навыков — составляю-

щих цифровой культуры. 

Обсуждение. Результативность исследования подтверждается 

тем, что разработанная модель является основой технологии формиро-

вания цифровых навыков у будущих педагогов и позволяет обоснован-

но вносить необходимые коррективы в учебный план. 

Заключение. Делается вывод о том, что по результатам исследо-

вания на основе интегративно-деятельностного подхода разработана 

модель цифровой культуры педагога, а также определены концептуаль-

ные идеи проектирования образовательной программы по направлению 

«Педагогическое образование».  

Ключевые слова: цифровизация образования, ИКТ-компе-

тентность педагога, цифровые навыки, цифровые компетенции, цифро-

вая культура. 

Основные положения: 

– определены составляющие цифровой культуры будущего педа-

гога, компоненты и цифровые навыки; 

– разработана модель цифровой культуры будущих педагогов, на 

основе которой сформирована профессиональная образовательная про-

грамма по направлению «Педагогическое образование». Образователь-

ная программа учитывает особенности формирования цифровых навы-

ков, продиктованных требованиями современного образовательного 

пространства; 

– разработана программа курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов, направленная на получе-

ние практических навыков в области цифровых технологий. 
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1 Введение (Introduction) 

Цифровизация в России объяв-

лена приоритетным направлени-

ем. Задачу развития в этой сфере 

президент В. В. Путин сравнил с 

электрификацией нашей страны в 

20-м веке. Цифровые технологии 

давно стали неотъемлемой частью 

бизнес-процессов компаний и ак-

тивно влияют на ежедневные дела 

людей во всем мире, в том числе и 

в России. Внедрение информаци-

онных и коммуникационных тех-

нологий преобразило многие сфе-

ры жизни человека: финансы, 

коммуникацию, здравоохранение, 

образование, торговлю, транспорт 

и др. Бесконтактные банковские 

карты, социальные сети и видео-

сервисы, электронные порталы 

госуслуг, онлайн-курсы, интер-

нет-магазины, онлайн-заказ так- 

си — всем этим уже сегодня поль-

зуются россияне. 

Перемены, которые охватыва-

ют сегодня, без сомнения, все 

сферы экономической и общест-

венной жизни оказывают на сис-

тему образования. Тренд цифро-

визации образования нашел свое 

отражение практически во всех 

проектах правительства РФ на на-

циональном и федеральном уров-

нях. Например, федеральный про-

ект «Кадры для цифровой эконо-

мики» нацпроекта «Цифровая 

экономика 2024», федеральные 

проекта «Цифровая образователь-

ная среда» или «Современная 

школа» нацпроекта «Образова-

ние» и др. Такие проекты призва-

ны решить самые актуальные за-

дачи цифровизации школы.  

Для современного цифрового 

общества и для цифровой эконо-

мики в частности требуются педа-

гоги нового поколения, обладаю-

щие способностью адаптации к 

различным цифровым средам и 

технологиям обучения. И это 

свойство характеризуется не 

столько использованием техноло-

гий в обучении, сколько способ-

ностью прогнозировать грядущие 

изменения в постоянно меняю-

щейся цифровой среде. 

Цифровизация образования ве-

дет к его коренной, качественной 

перестройке. Сквозные техноло-

гии цифровой экономики, напри-

мер, виртуальная реальность, 

расширяют возможности учебно-

го процесса, большие данные по-

зволяют накапливать информа-

цию и строить прогнозы, дистан-

ционное обучения расширяет 
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территориальные и временные 

рамки образования.  

Эффективность процесса циф-

ровизации школьного образова-

ния связана с уровнем развития 

цифровых навыков учителя и спо-

собностью эффективно применять 

их в учебном процессе. Совре-

менный педагог должен уметь 

ориентироваться в потоке цифро-

вой информации, работать с ней, 

обрабатывать её и встраивать в 

новую технологию. 

Таким образом, перед педагоги-

ческими вузами встает задача мо-

дернизации подготовки и повыше-

ния квалификации учителей в ас-

пекте формирования цифровой 

культуры. На решение этой задачи 

направлены современные научные 

исследования в сфере педагогиче-

ского образования. Отметим, что 

актуальность проблемы подготовки 

будущего учителя к профессио-

нальной деятельности в цифровой 

среде обусловлена следующими 

противоречиями: 

– между возрастающей значи-

мостью учителя в процессе циф-

ровизации образования и недоста-

точной разработанностью содер-

жания подготовки будущих 

педагогов к деятельности в циф-

ровой образовательной среде; 

– между требованиями профес-

сионального стандарта педагога и 

фактическим уровнем ИКТ-

компетентности учителя совре-

менной школы; 

– между необходимостью циф-

ровизации образовательного про-

цесса и недостаточным уровнем 

сформированности у будущих пе-

дагогов цифровой культуры. 

Указанные противоречия по-

ложены в основу нашего исследо-

вания, предметом которого явля-

ется процесс формирования у сту-

дентов педагогического вуза 

цифровых навыков как важней-

шей части цифровой культуры. 

Цель исследования заключается в 

разработке модели цифровой 

культуры педагогов и ее реализа-

ции в основной профессиональ-

ной образовательной программе. 

В качестве гипотезы мы сфор-

мулировали предположение о том, 

что для обеспечения целостности 

процесса формирования цифровой 

культуры необходимо учесть в 

формировании основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы «Педагогическое образо-

вание» аспекты цифровизации об-
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разования посредством интегра-

ции модулей и создания связей 

между содержанием отдельных 

дисциплин.  

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

В процессе анализа образова-

тельных практик, методик и науч-

ных источников с целью выявле-

ния особенностей подготовки бу-

дущих учителей к профес-

сиональной деятельности в усло-

виях цифровизации было уста-

новлено, что недостаточно разра-

ботаны подходы к формированию 

цифровой культуры педагогов. 

Мы встречаем эти вопросы в ра-

ботах В. А. Сухомлина, В. П. Ку-

приновского, А. В. Якушина,  

Е.В. Зубарева и др. [1; 2]. 

С целью решения заявленной 

проблемы следует выявить теоре-

тические основы цифровой куль-

туры будущего педагога и пред-

ставить процесс ее формирования 

в виде модели. 

Характеристика педагога в ас-

пекте требований цифровизации 

сегодня включает такие понятия, 

как цифровые навыки, цифровая 

грамотность, цифровые компетен-

ции, цифровая культура. Чтобы со-

отнести эти понятия, необходимо 

определиться с терминами: навык, 

грамотность, компетенция (компе-

тентность) и культура. 

Под навыком, как правило, по-

нимают действие высокой степени 

постижения, которое формируется 

повторением, при этом отсутствует 

поэлементная сознательная регу-

ляция, контроль. Авторы работы 

[1] подчеркивают, что «навыки 

(профессиональные умения) — это 

способность человека обеспечить 

осуществление аспектов конкрет-

ной профессиональной деятельно-

сти, причем на конкретной рабочей 

позиции и в конкретное время». 

Грамотность как некая степень 

владения человеком навыками 

чтения и письма в соответствии с 

грамматическими нормами родно-

го языка является одним из базо-

вых показателей социально-

культурного развития населения. 

Отмечается, что конкретное со-

держание понятия грамотности 

исторически изменчиво, имеет 

тенденцию к расширению с рос-

том общественных требований к 

развитию индивида: от элемен-

тарных умений читать, писать, 

считать — к овладению некото-

рым комплексом различных об-

щественно необходимых знаний и 
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навыков, позволяющих человеку 

сознательно участвовать в соци-

альных процессах (например, 

функциональная грамотность) [3]. 

Компетентность — это инте-

гральное свойство личности, ха-

рактеризующее его стремление и 

способность (готовность) реали-

зовать свой потенциал (знания, 

умения, опыт, личностные качест-

ва и др.) для успешной деятельно-

сти в определенной области [4].  

Компетенция — это обобщенная 

форма разнородных личностных 

качеств (когнитивных, аффектив-

ных, волевых), обеспечивающих 

человеку сложные виды практиче-

ски преобразующих действий и по-

зволяющих ему достигать лично-

стно-значимых целей [5]. 

Культура, с одной стороны, 

представляет собой множество 

достижений человека в подчине-

нии природы, в технике, образо-

вании, общественном строе [6], с 

другой стороны, характеризует 

исторически определенный уро-

вень развития общества, творче-

ских сил и способностей человека, 

выраженный в типах и формах ор-

ганизации жизни и деятельности 

людей, в их взаимоотношениях, а 

также в создаваемых ими матери-

альных и духовных ценностях [7]. 

В научной литературе пока еще 

остается актуальным вопрос о со-

отношении понятий «компетент-

ность» и «компетенция». Авторы 

работы [5], отмечая, что компе-

тентность характеризует образо-

ванность личности, пригодность 

для определенной профессио-

нальной деятельности, делают ак-

цент на то, что элементы резуль-

татов образования следует рас-

сматривать как компетенции. 

В нашем исследовании, харак-

теризуя требования к подготовке 

будущего педагога, мы придер-

живались терминологии, исполь-

зуемой в таких документах, как 

Профессиональный стандарт пе-

дагога, рекомендации ЮНЕСКО 

(Структура ИКТ-компетентности 

учителей) [8; 9]. 

В Профессиональном стандарте 

педагога [8] в качестве требования 

к трудовым действиям представле-

на ИКТ-компетентность педагога 

как «квалифицированное исполь-

зование общераспространенных в 

данной профессиональной области 

в развитых странах средств ИКТ 

при решении профессиональных 

задач там, где это необходимо».  
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Наряду с ИКТ-компетент-

ностью сегодня говорят о цифро-

вой грамотности или цифровой 

компетенции (компетентности) пе-

дагогов. Цифровая грамотность — 

это набор знаний и умений, кото-

рые необходимы для безопасного и 

эффективного использования циф-

ровых технологий и ресурсов ин-

тернета. Включает в себя цифровое 

потребление, цифровые компетен-

ции и цифровую безопасность [10]. 

В различных работах встреча-

ется использование как термина 

«цифровая компетенция», так и 

«цифровая компетентность». На-

пример, авторы работы [11] пред-

ставляют такие составляющие 

цифровой компетенции: содержа-

ние деятельности, систематизация 

знаний и умений, мотивация и от-

ветственность для дальнейшего 

развития, принятие решений в си-

туации неопределенности. 

В работе Г. У. Солдатовой и 

др. поясняется, что цифровая 

компетентность — это основанная 

на непрерывном овладении ком-

петенциями (системой соответст-

вующих знаний, умений, мотива-

ции и ответственности) способ-

ность индивида уверенно, 

эффективно, критично и безопас-

но выбирать и применять инфо-

коммуникационные технологии в 

разных сферах жизнедеятельности 

(работа с контентом, коммуни-

кации, потребление, техносфера), 

а также его готовность к такой 

деятельности [12]. 

Принципиальным отличием 

цифровой компетентности от 

цифровой грамотности является 

включение компонентов мотива-

ции и ответственности, опреде-

ляющих, в том числе, социальную 

направленность цифровой компе-

тентности. 

Составляющими цифровой 

компетентности являются цифро-

вые навыки [12]. Этот термин 

признан на международном уров-

не вместе с понятием «цифровая 

экономика» [1]. Цифровые навыки 

сегодня подкрепляют практически 

все аспекты деятельности в раз-

личных сферах. Многие жизнен-

ные и производственные задачи 

требует хотя бы базового умения 

обращаться с цифровыми техно-

логиями. Важно, что такие техно-

логии появляются буквально каж-

дый день, а значит, возникает по-

требность в необходимости 

освоения новых навыков на про-

тяжении всей жизни, чтобы до-
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биться успеха в эру происходя-

щих цифровых преобразований. 

Цифровая культура, как мы 

считаем, отражает наиболее ши-

рокий взгляд на подготовку бу-

дущего педагога в условиях циф-

ровизации. Приведем некоторые 

существующие подходы к опре-

делению цифровой культуры. 

Цифровая культура — сово-

купность компетенций, отражаю-

щих способность использования 

человеком цифровых технологий 

для комфортной жизни в цифро-

вой среде, для взаимодействия с 

обществом и решения цифровых 

задач в своей профессиональной 

деятельности [13]. 

Цифровая культура — это 

1) ценности современного об-

щества, представленные в цифро-

вом виде, они воплощаются в тех-

нических системах и объединяют-

ся посредством коммуникацион-

ных технологий;  

2) система изменений про-

дуктов деятельности человека и 

различных практик цифровой 

эпохи [14];  

3) совокупность формирую-

щихся устойчивых социально-

психологических черт и качеств 

личности, принятии (или непри-

нятии) ею стереотипов поведения 

в цифровом пространстве, закреп-

лении способов общения в сети и 

обработки информации [15]. 

Мы согласны с позицией авто-

ров [16], которые в понятие циф-

ровой культуры педагога вклю-

чают: 1) принятые им ценности 

цифровизации, не противореча-

щие общим гуманистическим 

ценностям, 2) наличие цифровой 

компетентности, 3) владение тех-

нологиями оптимального ориен-

тирования в цифровой реально-

сти, 4) продуктивное общение в 

информационном пространстве. 

Не отражены в трудах кон-

кретные подходы к трансформа-

ции педагогического образования, 

обеспечивающие формирование 

цифровой культуры будущего пе-

дагога. Следовательно, имеется 

необходимость их разработки. 

Определим рамки исследова-

ния на основе нормативной доку-

ментации. 

1. Профессиональный стандарт 

педагога 2013 г. в рамках трудо-

вой функции 3.1.1 «Общепедаго-

гическая функция. Обучение» 

обозначает трудовое действие: 

«Формирование навыков, связан-

ных с информационно-комму-
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никационными технологиями (да-

лее — ИКТ)» [8]. При этом назы-

ваются такие компоненты про-

фессиональной ИКТ-компетент-

ности: 

1) общепользовательская ИКТ-

компетентность;  

2) общепедагогическая ИКТ-

компетентность;  

3) предметно-педагогическая 

ИКТ-компетентность (отражаю-

щая профессиональную ИКТ 

компетентность соответствую-

щей области человеческой дея-

тельности). 

2. Структура ИКТ-ком-

петентности учителей сформули-

рована в документе ЮНЕСКО 

«Структура ИКТ-компетентности 

учителей. Рекомендации ЮНЕ-

СКО, версия 3» (2019 г.) [9].  

3. Национальная программа 

«Цифровая экономика 2024» [17] 

и федеральная программа «Кадры 

для цифровой экономики» опре-

деляют направление работы с 

«цифрой», совершенствование 

образовательной системы подго-

товки компетентных кадров [18]. 

В 2024 году 40% населения долж-

ны обладать навыками работы в 

цифровой среде, и учителя входят 

в это число по умолчанию. 

4. Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

поколения 3++ задает новые тре-

бования подготовки учителей, в 

том числе включающие универ-

сальные компетенции и новые ви-

ды профессиональной деятельно-

сти [19]. 

Основа нашего подхода — 

представление цели подготовки 

будущих учителей в требованиях 

цифровой экономики в виде педа-

гогической системы при тесном 

согласовании с содержанием про-

фессиональной деятельности в 

интересах государства, общества 

и человека. 

Мы опираемся на интегратив-

но-деятельностный подход. Сего-

дня интеграция является ведущей 

тенденцией в развитии педагоги-

ки. Достаточно полный логико-

содержательный анализ тенден-

ций форм интеграции в образова-

нии проведен О. И. Нагель [20].  

В работе отмечается, что интегра-

ция — это «объединение в целое 

каких-нибудь частей, элементов, 

приводящее к качественно новому 

образованию, к восстановлению 

какого-либо единства. Это не 

сумма соединенных частей, а их 

органическое взаимопроникнове-
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ние, дающее новое целостное и 

системное образование».  

Интеграция в рамках нашей за-

дачи объединяет деятельности в 

целостность — цифровую культу-

ру, а также предполагает взаимо-

связь модулей образовательной 

программы подготовки бакалавра-

будущего педагога. 

Деятельность — целенаправ-

ленная активность личности через 

которую личность может реализо-

вать свои потребности. Соглаша-

ясь с мнением Г. П. Щедровицко-

го, который говорит, что 

«...познать и описать человека 

конкретно — это значит проана-

лизировать и описать те наборы 

деятельностей, которые он дол-

жен осуществлять, чтобы быть 

социальным человеком» [21], мы 

считаем необходимым в систему 

планируемых результатов форми-

рования цифровой культуры вы-

пускника педагогического вуза 

включать конкретные цифровые 

навыки будущего учителя. 

3 Результаты (Results) 

Нами разработана модель циф-

ровой культуры педагога, которая 

отражает, прежде всего, ее техно-

логическую составляющую. Мо-

дель отражает требования Про-

фессионального стандарта к 

сформированности у педагога 

ИКТ-компетентности. Для каждой 

из трех компонент ИКТ-

компетентности (общепользова-

тельской, общепедагогической и 

предметно-педагогической) опре-

делены составляющие — разделы, 

например, для общепользователь-

ской компоненты такие, как: циф-

ровые компетенции, цифровая 

безопасность и цифровое потреб-

ление. Разделы включают катего-

рии (например, поиск информа-

ции, использование цифровых 

устройств и др.), в рамках кото-

рых формулируются в дальней-

шем цифровые навыки. Фрагмент 

модели показан в таблице 

(Таблица 1). 
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Таблица 1 — Фрагмент табличной модели цифровой культуры пе-

дагога 

Table 1 — A fragment of the tabular model of the teacher’s digital cul-

ture 

Раздел Категория Цифровой навык 

1 2 3 

Общепользовательская ИКТ-компетентность (цифровая грамотность) 

Ц
и

ф
р
о
в
ая

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
я
 

Синхронизация 

устройств 

Использует при решении нетехнических 

задач инструментальные средства в соот-

ветствии с поставленной целью, оценива-

ет их эффективность 

Мультимедийный 

контент 

Создает цифровой контент в разных фор-

матах (текст, таблицы, изображения или 

аудио и т. п.) на основе технологий обра-

ботки информации 

Использует при решении нетехнических 

задач инструментальные средства (циф-

ровые устройства и программное обеспе-

чение) в соответствии с поставленной це-

лью и оценивает их эффективность 

Общепедагогическая ИКТ-компетентность 

Э
л
ек

тр
о
н

н
ая

  

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 с

р
ед

а 
о
р
га

-

н
и

за
ц

и
и

 

Организация дея-

тельности обу-

чающихся на ос-

нове цифровых 

технологий (учеб-

ная, проектная, 

кружковая, олим-

пиадная и т. д.) 

Использует цифровые технологии для 

планирования, организации и управления 

различными видами деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями, в соответст-

вии с требованиями ФГОС 

Онлайн-обучение 

и правовые основы  

Различает формы онлайн-обучения в об-

разовательном процессе (смешанное  
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

 его применения обучение, перевернутый класс, геймификация 

и др.) и/или использует их в самообразовании 

в соответствии с правовыми нормами 

Предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

Ц
и

ф
р
о
в
о

й
  

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
й

 р
ес

у
р
с 

(Ц
О

Р
) 

в
 п

р
ед

м
ет

е 

Изучение тем 

учебного пред-

мета с использо-

ванием ЦОР 

Оценивает качество цифровых ресурсов (ЦОР, 

онлайн-ресурсов) 

Осуществляет отбор цифровых ресурсов и ин-

струментов, которые наилучшим образов отве-

чают целям обучения, этапам занятия, методам 

и формам обучения  

Разработка ЦОР 

по предмету 

Разрабатывает различные виды ЦОР в соответ-

ствии с поставленной образовательной целью  

 

 

В каждой категории цифровые 

навыки соотносятся со следую-

щими уровнями развития цифро-

вой грамотности: начальный, ба-

зовый, высокий и экспертный. 

Подготовке бакалавра соответст-

вуют первые три уровня. Экс-

пертный (четвертый) уровень раз-

рабатывается для магистратуры. 

Следует отметить, что навыки 

базового уровня формируются на 

основе навыков начального уров-

ня, высокого — на основе навыков 

как базового, так и начального 

уровней. На графической модели 

такие уровни отображаются в ви- 

 

 

де концентрических колец, что 

позволяет наглядно представить 

поэтапное формирование цифро-

вой грамотности у будущего пе-

дагога. При разработке профес-

сиональной образовательной про-

граммы подготовки педагога 

необходимо определить в содер-

жании дисциплин и практик не 

только конкретные цифровые на-

выки, но и требуемый уровень их 

сформированности. 

Разработанная на основе 

ФГОС-3++ в ЮУрГГПУ образо-

вательная программа по направ-

лению «Педагогическое образова-
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ние» предусматривает отдельные 

дисциплины и учебную практику, 

главной задачей которых является 

формирование цифровых навы-

ков, прежде всего, на начальном и 

базовом уровнях. К ним относят-

ся: учебная практика (1 курс), 

«Цифровые технологии в образо-

вании» (3 курс), «ИКТ в предмет-

ной области» (4, 5 курс). Даль-

нейшее развитие цифровых навы-

ков и формирование в конечном 

итоге необходимых цифровых 

компетенций осуществляется в 

рамках всех других дисциплин и 

практик. Поясним на примере ка-

тегории «Поиск информации» — 

одной из составляющих раздела 

«Цифровые компетенции».  

К начальному уровню отнесе-

ны такие цифровые навыки: «Вы-

бирает поисковые системы для 

поиска информации в заданных 

условиях»; «Просматривает ре-

зультаты поиска, корректирует и 

уточняет условия поиска» и др. 

Этот уровень обеспечивается в 

рамках учебной практики. 

К базовым следует отнести сле-

дующие навыки: «Использует раз-

личные поисковые системы при 

поиске информации с использова-

нием цифровых технологий»; 

«Использует широкий спектр 

стратегий (например, использовать 

поисковые операторы, фильтры) 

при поиске достоверной информа-

ции в интернете» и др. Развитие 

навыков базового уровня — задача 

как учебной практики, так и дис-

циплин предметной подготовки. И 

только в рамках предметного бло-

ка будет обеспечиваться формиро-

вание навыка, относящегося к вы-

сокому уровню: «Использует по-

исковые системы в соответствии с 

учебными задачами (например, 

для подготовки к семинару)». 

4 Обсуждение (Discussion) 

Представленная выше модель 

положена в основу формирования 

цифровых навыков и повлекла не-

обходимость представления ре-

зультатов в ОПОП (Таблица 2, 

фрагмент).

 

 



 

147 
 

Таблица 2 — Представление результатов обучения 

Table 2 — Presentation of learning outcomes 

1. ИКТ-

компетентность 

Общепользовательская (цифровая грамотность) 

2. Раздел Цифровые компетенции 

3. Категория Использование социальных сетей 

4. Цифровой 

навык 

Использует различные социальные сетевые сайты, он-

лайн-инструменты и цифровые инструменты совмест-

ной работы (в т. ч. в рамках ЭИОС) для обмена знания-

ми, планирования, организации работы в команде 

Использует цифровые инструменты и применяет прави-

ла деловой коммуникации в комментариях при обмене 

информацией и т. д.) 

  Реализация модели цифровой 

культуры педагога потребовала 

внесения в учебный план сле-

дующих изменений: 

1. В учебный план 1 семестра 

внесена практика, позволяющая 

студентам достичь необходимого 

начального уровня развития циф-

ровых навыков на общепользова-

тельском уровне.  

2. В учебный план 5 и 6 семе-

стров перенесена дисциплина «ИТ 

в образовании», которая была пе-

реименована на «Цифровые тех-

нологии в образовании» с целью 

формирования общепедагогиче-

ской ИКТ-компетенции до выхода 

студентов на производственную 

практику в образовательные уч-

реждения. 

3 Введены в учебный план на 

старших курсах дисциплины, по-

зволяющие сформировать про-

фессионально-педагогическую 

ИКТ-компетенцию, например, 

«Методика разработки онлайн-

курсов», «Разработка образова-

тельных веб-ресурсов». 

4. Сформированы курсы по 

выбору по актуальным цифровым 

образовательными технологиями, 

например, «EdTech: теория и 

практика использования в учеб-

ном процессе». 

5. В содержание производст-

венных практик включены зада-
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ния на оценку единой информа-

ционно-образовательной среды 

образовательной организации, 

формирование цифровых навыков 

и их развитие. 

Такие изменения привели к не-

обходимости формирования циф-

ровых навыков профессорско-

преподавательского состава. С 

этой целью разработана дополни-

тельная профессиональная про-

грамма повышения квалификации 

«Цифровая культура современно-

го педагога». 

5 Заключение (Conclusion) 

На текущем этапе исследова-

ния предложены модель цифро-

вой культуры педагога, а также 

концептуальные идеи проектиро-

вания образовательной програм-

мы по направлению «Педагогиче-

ское образование» на основе ин-

теграции модулей и связей 

дисциплин для целостного про-

цесса формирования цифровой 

культуры. 

Результаты исследования вне-

дряются на практике, что говорит 

об их высокой практической зна-

чимости: 

– разработана профессиональ-

ная образовательная программа 

по направлению «Педагогическое 

образование» с учетом формиро-

вания цифровых навыков студен-

тов – будущих учителей в требо-

ваниях цифровой экономики на 

основе предложенной модели; 

– разработана программа и со-

держание курсов повышения ква-

лификации и профессиональной 

переподготовки педагогов, на-

правленная на получение практи-

ческих навыков в области цифро-

вых технологий. 
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DIGITAL CULTURE MODEL OF FUTURE TEACHERS 

UNDER CONDITIONS OF EDUCATION DIGITALIZATION 

Abstract 

Introduction. The article substantiates the relevance of the task of 

modernizing the training and professional development of teachers in the as-

pect of the formation of their digital culture. The purpose of the article is to 

reveal the author’s concept of developing a professional educational program 

for training future teachers in the context of digitalization of education. 

Materials and methods. The main research methods are the analysis of 

scientific literature and normative sources devoted to terminology for de-

scribing the teacher’s characteristics in terms of digitalization requirements, 

the conditions that determine the scope of the study; as well as the methods 

used in the framework of the integrative-activity approach to the process of 

forming the teacher’s digital culture. 

Results. A model of the teacher’s digital culture was developed in ac-

cordance with the components of the teacher’s ICT competence of the Pro-

fessional Standard; the authors presented a description of the main compo-

nents of the model in graphical and tabular forms, determined the levels of 

formation of digital skills — components of digital culture. 

Discussion. The effectiveness of the study is confirmed by the fact that 

the developed model is the basis of the technology for the formation of digi-

tal skills for future teachers and allows to reasonably make the necessary ad-

justments to the curriculum. 
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Conclusion. It is concluded that as a result of the study on the basis of 

an integrative-activity approach, a model of the teacher’s digital culture was 

developed, and conceptual ideas for designing the educational program in the 

direction of "Pedagogical Education" were determined. 

Keywords: digitalization of education, teacher ICT competence, digi-

tal skills, digital competencies, digital culture. 

Highlights: 

The components of the future teacher’s digital culture, the components 

and digital skills are identified; 

The model of the future teacher’s digital culture was developed, on the 

basis of which a professional educational program in the direction of “Peda-

gogical Education” was formed taking into account the formation of digital 

skills in the modern educational environment based on the developed model 

of the teacher’s digital culture; 

The program of advanced training courses and retraining of teachers 

was developed, aimed at obtaining practical skills in the field of digital tech-

nologies. 
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