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ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка современных работников с высшим образованием 

в разных областях профессиональной деятельности, способных 

непрерывно пополнять и углублять свои знания, повышать теоре-

тический и профессиональный уровень, творчески подходить к 

решению возникающих проблем, проявлять исследовательский 

интерес, предпринимательские способности, пополнять выпадаю-

щие компетенции является одной из важнейших задач высшей 

школы. 

На данном этапе становления цифрового общества общим ос-

нованием для современных исследований становится разного ко-

личества, качества и содержания сетевая информация как 

источник экономического роста и конкурентоспособности. Совре-

менное цифровое пространство предполагает, что информация, 

размещенная в сетевом пространстве, является источником для 

генерации идей новых исследований, продуктом исследователь-

ской деятельности, способом научной коммуникации, а также 

процессом производства научного контента. Следовательно, в ре-

альных условиях выбор цифровых средств исследовательской дея-

тельности обучающихся в образовательных организациях обычно 

зависит от темы, специфики исследования, а также отрасли науки, 

в рамках которой это исследование проводится.  

Качество образования сегодня наполняется новым смыслом. 

Это не только «многознание», а сформированность способностей 

системного характера, в том числе способность к исследователь-

ской и предпринимательской деятельности, значимая для познания 

изменяющейся жизнедеятельности человека. Интегративным по-

казателем качества образования становится необходимый уровень 

образованности, который требует привлечения обучающихся к 

этим видам деятельности. Учебно-воспитательный процесс обра-

зовательной организации высшего образования, с одной стороны и 
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организация научно-исследовательской деятельности, а также со-

здание в ходе учебной деятельности продукта, приносящего при-

быль, обучающимися решают данную задачу. Вместе с тем, 

интеграция всех этих видов деятельности в открытую цифровую 

среду изменяют учебный процесс, который трансформируется:  

во-первых, в научный поиск через частично-поисковую и соб-

ственно – исследовательскую деятельность обучающимися и пре-

подавателей с помощью информационных систем и сервисов; во-

вторых, в создание, например, в рамках студенческого стартапа, 

коммерческого продукта, имеющего технологическую, социаль-

ную и иную значимость для общества. Таким образом, образова-

тельная деятельность обучающихся, приближаясь к запросам 

практики, определяет сущность профессиональной подготовки.  

Открытость образовательной среды, реализация индивиду-

альных образовательных траекторий обучающихся, вариативность 

образовательных сервисов и платформ, смешанный и гибридный 

формат обучения добавляют функционал в профессиональную де-

ятельность преподавателя. Стремление образовательных органи-

заций высшего образования к моделям «Университет 3.0» и 

«Университет 4.0» погружает современного преподавателя в орга-

низацию поддержки полного жизненного цикла образовательного 

продукта. Последнее постановление Правительства РФ от 

11.10.2023 № 1678 утверждает Правила применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ и требует соблюдения ряда 

правил к ресурсам, с помощью которых осуществляется образова-

тельная деятельность. Основные составляющие такого обучения 

активно внедряются в систему современного образования на всех 

уровнях, для повышения качества образования. Вместе с тем, не-

которые механизмы реализации обучения в дистанционном фор-

мате зародились ещё в восемнадцатом веке, а активное развитие 
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информационно-коммуникационных технологий способствовало 

появлению разных форматов обучения, в том числе и онлайн-

обучения, которое является разновидностью электронного обуче-

ния, и осуществляется в сети Интернет. Однако, данная ситуация 

существенно влияет на изменение роли преподавателя, делая обу-

чение более доступным для всех желающих.  

В образовательных организациях появляется институт настав-

ничества для разных категорий субъектов образовательного про-

цесса. Во-первых, наставничество для преподавателей (наставники 

сопровождают по траекториях непрерывного развития, например, 

в ЮУрГУ; осуществляется кампусное сопровождение и погруже-

ние в корпоративную культуру преподавателей, которые только 

устроились на работу в данную образовательную организацию, 

например СамГМУ; наставническая педагогическая поддержка 

молодых преподавателей, не имеющих опыта преподавательской 

деятельности). 

Во-вторых, наставничество для обучающихся (волонтер, 

обычно из числа старшекурсников, осуществляющий ознакомле-

ние с разными структурными подразделениями образовательной 

организации, кампусной и городской территориями для иногород-

них и иностранных обучающихся; куратор, сопровождающих 

учебную группу в ходе реализации образовательной программы; 

наставник, обеспечивающий правильность использования учебно-

го оборудования, проведение лабораторных, практических работ  

и экспериментов; тьютор для сопровождения обучения при раз-

личных форматах организации учебно-воспитательного процесса  

и т.д.).  

Таким образом, функция сопровождения в ходе осуществле-

ния наставничества от преподавателя требует значительных трудо-

затрат, что качественно меняет его компетентностный набор 

способностей (от глубокого знания психологических инструмен-
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тов коррекции поведения до алгоритмов управления различными 

процессами, не входящими в область научных интересов препода-

вателя; от методической до предпринимательской компетентно-

сти; от готовности использовать методы и инструменты 

индивидуализации образовательного процесса обучающихся до 

способностей формировать этическое пространство общения, ока-

зывать обучающимся помощь и адаптации к условиям работы в 

различных обучающих форматах в цифровой среде).  

Так, учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

регламентируется учебным планом образовательной программы и 

осуществляется под руководством преподавателя. В ходе такой 

деятельности происходит формирование навыков самостоятельной 

теоретической и экспериментальной работы, овладение приемами 

работы в условиях научной лаборатории на материале учебных 

дисциплин, изучаемых обучающимися в рамках учебного плана, 

результатом которых становится курсовая работа, курсовой про-

ект, выпускная квалификационная работа. В цифровой среде, та-

кие виды учебной деятельности обучающихся требуют от 

наставника-консультанта постоянного (чаще всего в режиме 24/7), 

персонализированного сопровождения каждого обучающегося. 

Вместе с тем, остаточный цифровой след в виде результатов ис-

следовательской работы не всегда представляют подлинный науч-

ный интерес для общества, обычно это освоение техники 

исследовательской работы обучающимися (работа с научной лите-

ратурой; овладение методами эксперимента, приемами сопостав-

ления результатов эксперимента; способами построения гипотезы; 

тезирование; реферирование; решение нестандартных задач по-

вышенной трудности; формулирование выводов др.), что может 

влиять на снижение смыловой нагрузки от деятельности, накопле-

ние «остаточной усталости» от такого вида нагрузки у преподава-

теля. 
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Функция аналитического сопровождения обучения в различ-

ных форматах у преподавателей актуализирует способности при-

менять достоверные и объективные критерии и методы оценки 

эффективности обучения и оценивать показатели на основе обра-

ботки массива об успешности прохождения образовательного кур-

са в соответствующие временные периоды, выявлять внутренние 

проблемы (организационные, технические, методические, содер-

жательные) в образовательном курсе. Такие действия требуют по-

стоянного совершенствования своих как цифровых компетенций, 

так и выпадающих компетенций в других профессиональных сфе-

рах (статистика, управление, маркетинг и т.д.). 

Функция генератора идей в ходе жизненного цикла образова-

тельного продукта у преподавателей является движущей силой для 

реализации их творческого потенциала. Организация обучения  

с помощью цифровых ресурсов в различных форматах обусловли-

вает наличие готовности управлять реализацией образовательного 

курса, максимально используя возможности каждого ресурса  

и формата для эффективного отбора форм и методов контроля  

и организации различных видов активности обучающихся, способ-

ствующих их развитию личностных и профессионально значимых 

качеств. 

Таким образом, измененный функционал преподавателя  

погружает его в парадоксальное многообразие ролей в цифровой 

образовательной среде и требует построения работающей модели 

преподавателя цифрового общества.  

.   
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1. ПЕРЕХОД ОБЩЕСТВА К ЦИФРОВОЙ ФАЗЕ, 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Понятийный аппарат 

 

Автоматизация – применение технических средств и систем 

управления, освобождающих человека частично или полностью от 

непосредственного участия в процессах получения, преобразова-

ния, передачи и использования энергии, материалов или информа-

ции [2]. 

Информатизация – широкомасштабное применение методов 

и средств сбора, хранения и распространения информации, обес-

печивающей систематизацию имеющихся и формирование новых 

знаний, и их использование обществом для текущего управления и 

дальнейшего совершенствования, и развития [40]. 

Цифровизация – оцифровка всей накопленной информации в 

мире, создание огромных банков данных и их агрегаторов (цифро-

вых платформ) и их широкомасштабное использование в различ-

ных видах деятельности в целях прогнозирования ситуации, 

оптимизации процессов и затрат. Новая парадигма общения и вза-

имодействия друг с другом и социумом, которая может улучшить 

качество жизни населения и позволит более эффективно решать 

задачи инфраструктурного, управленческого, поведенческого и 

культурного характера [5; 19]. 

Технизация – внедрение технических средств и технических 

приемов работы в какую-либо сферу деятельности, в том числе в 

сферу образования в виде персональных компьютеров, компью-

терных классов, оргтехники (принтеры, ФМУ, сканеры, ксероксы, 

факсы и пр.) [32]. 
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Технологизация – способ системной организации деятельно-

сти, на основе рефлексии, стандартизации и рационализации мате-

риально-технологического инструментария [32]. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – учебные ма-

териалы, для воспроизведения которых используются любые элек-

тронные устройства. 

Открытые образовательные ресурсы (ООР) – учебные мате-

риалы (лекции, задания, примеры, модели, программы, оценочные 

средства и т.п.) переведенные в электронный формат и размещен-

ные в электронной информационно-образовательной среде или в 

сети Интернет на условиях открытой лицензии [41]. 

Открытый образовательный курс (ООК) – свободная элек-

тронная публикация высокого качества, содержащая учебные ма-

териалы колледжей и университетов, планирование материалов, 

инструменты оценки и тематический контент. 

Массовый открытый образовательный курс (МООК) – ин-

терактивный курс, разбитый на последовательные блоки или эта-

пы, к которому может присоединиться неограниченное число 

участников. 

Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) – любой фрагмент 

текста, запись формулы, электронная таблица, рисунок, фотогра-

фия, анимация, аудио- или видеофрагмент, презентация или база 

данных, созданные на их основе тесты, интерактивные модели и 

иные учебные материалы, представленные в цифровой форме. 

Цифровизация образования – перевод в цифровой формат всех 

учебно-методических материалов и создание на их основе обще-

доступных баз знаний, максимальный перенос учебного процесса 

в глобальную сеть и использование для организации обучения мо-

бильных, сетевых и облачных технологий, привлечение к управле-

нию учебным процессом технологий web 3.0 и интеллектуальных 

систем, широкое применение массовых открытых образователь-

ных курсов [41]. 
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Цифровое образование – процесс организации взаимодействия 

между преподавателями и обучающимся в цифровой образова-

тельной среде, основными средствами которой выступают цифро-

вые технологии и инструменты, а также цифровые следы как 

результаты учебной и профессиональной деятельности в цифро-

вом формате [39]. 

 

 Краткие теоретические сведения 

 

В истории можно выделить несколько информационных рево-

люций, значительным образом повлиявших как на развитие обще-

ство, так и на становление института образования: появление 

устной речи, письменности, книжной культуры, телекоммуника-

ционных технологий, электронных вычислительных машин и пер-

сональных компьютеров, сетевых технологий (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Информационные революции в истории развития общества 

Революция Влияние на общество Влияние на образование 

Устная речь –  

40 тыс. лет назад 

Создание племен как 

«коллективов»  

Обучение происходит во 

время приобщения детей к 

выполнению трудовых и 

социальных обязанностей 

Письменность –  

3 тысячелетие 

Развиваются новые виды 

деятельности, растет зна-

чимость образования 

Обучение в специальных 

учреждениях; рост эффек-

тивности и доступности 

образования 

Печать книг – 

1455 

Знания тиражируются, 

развиваются наука и ин-

дустрия, зарождается сфе-

ра обработки информации  

Возникают училища и 

технические школы, выс-

шие технические заведе-

ния 
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Революция Влияние на общество Влияние на образование 

Телекоммуника-

ционные техноло-

гии – конец XIX 

века 

Происходит автоматиза-

ция производств 

Образование выступает 

условием воспроизводства 

рабочей силы, развивают-

ся технические средства 

обучения 

Обработка инфор-

мации в цифре с 

помощью ЭВМ и 

ПК – середина XX 

века 

Компьютер проник во все 

сферы жизнедеятельно-

сти, возросли объем и 

скорость передачи инфо  

Появление научной дис-

циплины – информатики, 

компьютерных средств 

обучения 

Сетевые техноло-

гии – конец XX 

века 

Развитие глобализацион-

ных процессов в мире  

Развиваются дистантные 

формы обучения 

 

Можно выделить следующие моменты пересечения между 

процессами информатизации и глобализации в сфере образования:  

- конец XX века – с развитием ЭВМ и ПК начинается фраг-

ментарное применения ИТ в образовательных процессах: образо-

вательные учреждения оснащаются компьютерной техникой, в 

отдельных образовательных процессах используются специализи-

рованные программы (математические лаборатории, программные 

среды; программы для ведения бухгалтерского учета и т.п.); появ-

ляются новые специальности и дисциплины, связанные с ИТ; с 

этим этапом также связаны такие термины как автоматизация и 

технизация; 

- с конца XX и начала XXI веков и развитием глобальной сети 

начинается «первый этап глобальной информатизации», направ-

ленный на укрупнение и расширение спектра задач, которые  

можно решать с помощью информационных технологий: повсе-

местное использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения, удаленных коммуникаций, технологий монито-
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ринга и тестирования и пр.; на этом этапе начинается технологиза-

ция образования; 

- после 2010 года, с переходом информационных технологий в 

категорию «национальных ресурсов» (от которых напрямую зави-

сит развитие и безопасность страны, качество жизни населения) 

начинается второй этап «истинной глобальной информатизации» и 

дальнейшей технологизации образования, направленный на созда-

ние и применение в каждой образовательной организации элек-

тронных информационно-образовательных сред, перевод всех 

учебно-методических материалов в электронный вид с размещени-

ем в открытом доступе на сайте образовательной организации, 

сбор и хранение в электронном виде всех значимых работ и до-

стижений участников учебного процесса. 

В результате термин информатизация представляется научно-

му сообществу не только как комплекс технологических, органи-

зационных и методических мероприятий, направленных на 

внедрение информационных технологий в учебный процесс и ад-

министративную деятельность, но и как базовый инструмент раз-

вития высшего образования и новая трансфер-интегративная 

область педагогической науки, обеспечивающая образование ме-

тодологией применения информационных технологии в обучении 

с учетом их психолого-педагогических, валеологических, социо-

культурных и технико-технологических аспектов [28].  

Насыщение образовательных учреждений компьютерной тех-

никой, внедрение современных технологий во все образователь-

ные процессы [32], перевод методических и дидактических 

материалов в электронный вид, активное использование электрон-

ных средств и дистанционных технологии в учебном процессе по-

требовало перехода к новому этапу – эффективному применению 

информационных технологий в обществе, в целом, и в образова-

нии, в частности (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Взаимосвязь процессов информатизации и цифровизации 

 

Таким новым этапом стала «цифровизация» – перевод всех 

сторон экономической и социальной жизни в цифровую форму. 

Суть термина «цифровизация» чаще всего сводится к оцифровке 

всей накопленной и вновь порождаемой в мире информации и со-

здание на этой основе глобальных банков данных и знаний. Вме-

сте с тем изменения, которые могут произойти и уже происходят  

в обществе под воздействием цифровых технологий, настолько 

значимы для человечества по своим возможностям и последстви-

ям, что ученые говорят о цифровизации как о новой «парадигме 

мысли» и новой социальной технологии взаимодействия, которая 

может улучшить качество жизни населения и позволит более  

эффективно решать задачи инфраструктурного, управленческого, 
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поведенческого и культурного характера [5]. Данные изменения 

исследователи связывают с развитием таких сквозных цифровых 

технологий как искусственный интеллект и нейронные сети,  

когнитивные технологии, мобильные и облачные решения, техно-

логии «интернет вещей» и «больших данных» [11].  

Цифровизация образования также предполагает всех имею-

щихся оцифрованных учебно-методических материалов в гло-

бальные и общедоступных базы знаний в виде открытых 

образовательных ресурсов курсов, что позволит преподавателям 

более эффективно применять сетевые и дистанционные техноло-

гии для смешанного, гибридного и открытого обучения, удаленно 

управлять учебным процессом, а обучающимся адекватно плани-

ровать индивидуальные образовательные траектории и результаты 

обучения. По мнению ученых, цифровизация образования позво-

лит обучающимся эффективно выстраивать индивидуальную об-

разовательную траекторию и управлять собственными 

результатами обучения, преодолевать барьеры традиционного 

обучения (темп освоения программы, выбор форм и методов обу-

чения) [19]. 

Однако скорость нововведений и глобальность их послед-

ствий требуют прогнозирования возможных рисков цифровизации. 

Известный эксперт в области ИТ-безопасности Н.И. Касперская  

в своем выступлении на Парламентских слушаниях в Государ-

ственной думе (март 2018 года) обозначила основные риски «циф-

ровой колонизации» и широкого внедрения во все сферы 

жизнедеятельности таких технологий как уберизация, большие 

данные, блокчейн, виртуальная реальность [10]. Анализ выделен-

ных рисков позволил составить список вероятных изменений  

в сфере образования в результате цифровизации общества и обра-

зования (таблица 2).  
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Таблица 2 – Риски цифровизации и возможные изменения 

в системе образования 

Цифровые  

технологии 

Риски  

для экономики 

Риски  

для образования 

Искусственный ин-

теллект, большие 

данные 

Навязывание западных 

технологий, деградация 

собственных компетен-

ций 

Потеря базовых когни-

тивных компетенций 

(письмо, расчет, чтение, 

логика), снижение каче-

ства обучения  

Удаленные коммуни-

кации (общение, пла-

тежи, работа и т.п.) 

Утечка персональных 

данных, потеря тайны 

личной жизни, слежка 

«Публичная» модель 

преподавателя, высокие 

требования к его психо-

логическим качествам, 

рост конфликтов  

Электронная иденти-

фикация и аутенти-

фикация личности, 

электронные двойни-

ки  

Исчезновение приватно-

сти, цифровой тоталита-

ризм, утечка 

персональных данных, 

рост мошенничества  

Снижение личных кон-

тактов, рост конфликтов, 

проблемы контроля ка-

чества 

Массовые ИТ-

сервисы, новые биз-

нес-модели, большие 

компании  

Захват рынков трансна-

циональными компани-

ями 

Быстрое изменение тех-

нологий и средств обу-

чения без оценки 

последствий 

Автоматизация и ро-

ботизация деятельно-

сти  

Потеря рабочих мест, 

безработица, социальная 

напряжённость, возник-

новение слоя тунеядцев 

Снижение потребности в 

«интеллектуальном» 

специалисте и «тяготе-

ние» к его технологиче-

скому образу, 

сокращение контингента 

высшего образования 

Дальнейшая стандар-

тизация и уберизация  

Юридическая неопреде-

лённость, снижение  

качества и ответственно-

сти, этические пробле-

Уход от фундаменталь-

ности образования, из-

менение/перераспределе

ние функций админи-
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Цифровые  

технологии 

Риски  

для экономики 

Риски  

для образования 

мы, рост мошенниче-

ства, «роботизация» лю-

дей, рост социального 

отчуждения 

страции вузов и препо-

давателей, рост кон-

фликтов, снижение 

качества обучения 

Новые деньги, новые 

индустрии, инвести-

ции и стартапы 

Захват экономики более 

сильными иностранны-

ми игроками 

Потеря статуса отече-

ственного высшего об-

разования, снижение 

контингента обучаю-

щихся 

 

Упреждение вероятных негативных изменение в сфере обра-

зования требует проведения глубоких научных исследований по 

вопросам изменения деятельности современного преподавателя, 

разработки цифрового образовательного контента и оценки его 

качества, поиска эффективных методов, форм и средств обучения 

в открытом образовательном пространстве, обеспечения качества 

образования и предупреждения возможных рисков его снижения в 

условиях тотальной цифровизации образования. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные информационные революции в обществе. 

2. Суть этапа «автоматизация». 

3. Суть этапа «информатизация». 

4. Суть этапа «цифровизация». 

5. Риски внедрения цифровых технологий в Российское об-

щество (Н. Касперская). 

6. Этапы информатизации образования. 

7. Отличие технизации образования от информатизации. 
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8. Отличие цифровых технологий от информационных. 

9. Цифровые технологии, внедряемые в образование. 

10. Цифровые технологии, потенциально возможные для 

внедрения в образование. 

11. Возможные изменения образования в ответ на внедрение 

цифровых технологий. 

 Практическое задание «Потенциальные риски 

внедрения цифровых технологий в образование» 

Написать эссе (свои рассуждения) на тему «Риски внедрения 

цифровых технологий в образование» на основе таблицы по мате-

риалам выступления Касперской Н.И. (март, 2018, Парламент-

ские слушания в Государственной Думе).  

 Практическое задание «Сравнительный анализ 

терминов» 

Провести сравнительный анализ терминов «Преподаватель 

цифрового общества» и «Цифровой преподаватель».  
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Понятийный аппарат 

 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит 

в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образо-

вательной деятельности (ФЗ 273, ст. 2) [20]. 

Педагог – лицо, ведущее практическую работу по воспита-

нию, образованию и обучению детей и молодежи и имеющее спе-

циальную подготовку в этой области (учитель общеобразова-

тельной школы, преподаватель профессионально-технического 

училища, среднего специального учебного заведения, воспитатель 

детского сада и т.д.). 

Учитель – специалист, который занимается обучением и вос-

питанием детей, а также профессиональной подготовкой взрослых, 

преподает какой-либо учебный предмет в школе (учитель матема-

тики, сельский учитель, учитель средней школы). 

Преподаватель – работник высших, средних специальных и 

профессионально-технических учебных заведений, ведущий ка-

кой-либо предмет и воспитательную работу. 

Деятельность – совершение человеком последовательности 

физических и (или) умственных действий, направленных на до-

стижение конкретной цели. 

Трудовая функция – система трудовых действий в рамках 

обобщенной трудовой функции; трудовое действие – процесс вза-

имодействия работника с предметом труда, при котором достига-

ется определенная задача. 
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Обобщенная трудовая функция – совокупность связанных 

между собой трудовых функций, сложившиеся в результате разде-

ления труда в конкретном производственном процессе. 

Вид профессиональной деятельности – совокупность обоб-

щенных трудовых функций, имеющих близкий характер, результа-

ты и условия труда. 

Педагогическая деятельность – профессиональная деятель-

ность педагога, осуществляемая в условиях педагогического про-

цесса, направленная на обеспечение его эффективного 

функционирования и развития; на создание в педагогическом про-

цессе оптимальных условий для воспитания, развития и самораз-

вития личности воспитанника, выбора возможностей свободного и 

творческого самовыражения. 

 

 Краткие теоретические сведения 

 

Деятельность как научная категория описывается разными 

науками, что говорит о ее многогранности. Деятельность определяют 

как специфический вид активности человека, направленный на по-

знание и творческое преобразование окружающего мира, как дина-

мическую систему взаимодействий субъекта с окружающим миром, в 

процессе чего происходит возникновение и воплощение в объекте 

психического образа и реализация опосредованных им отношений 

субъекта в предметной действительности [7]. По определению  

А.Н. Леонтьева под деятельностью подразумевается динамическая 

связь субъекта с объектами окружающего мира выступающая в виде 

необходимого и достаточного условия реализации жизненных отно-

шений субъекта [16; 17]. Следовательно, важнейшей характеристи-

кой деятельности является направленность активности на 

преобразование природы, общества или самого себя.  
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Как любое сложное понятие, деятельность человека характе-

ризуется определенной структурой, в которой принято выделять: 

субъект и объект/предмет деятельности, мотивы и цели деятельно-

сти, операциональные действия, методы и средства деятельности 

(рисунок 2). 

Человек выступает субъектом деятельности, которая направ-

лена на некоторый объект (предмет). Деятельность человека имеет 

свою цель как некоторый образ будущего результат и системооб-

разующий фактор в структуре деятельности, определяющим ее 

содержание. Цель деятельности не равнозначна её мотиву, в то же 

время иногда мотив и цель деятельности могут совпадать друг  

с другом. Деятельность полимотивирована. Мотивом называют 

совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих  

активность субъекта и определяющих ее направленность. Они яв-

ляются формой проявления потребностей и выполняют функцию 

побуждения к деятельности с целью удовлетворения своих  

потребностей.  

 

 
Рисунок 2 – Структура деятельности человека 

 

Деятельность человека всегда носит продуктивный характер, 

что выражается в преобразовании объекта (предмета) в новое со-

стояние, раскрытии его новых свойств. Результат деятельности 

может быть как материальным (изделие, ценности и др.), так и 

идеальным (новое знание, умение, другие формы социального 
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опыта). Для каждого вида деятельности предмет свой. Так, про-

дуктом учебной деятельности являются субъективно новые знания 

и умения, которыми овладевает субъект деятельности, продукт 

трудовой деятельности – материальные или иные блага. 

Структурной единицей деятельности является действие. Этим 

термином обозначается отдельный акт деятельности, направлен-

ный на достижение данной или промежуточной цели. Вид дей-

ствия зависит от цели деятельности. Так, например, для трудовой 

(в том числе, профессиональной) деятельности характерны трудо-

вые действия. Действия выполняются в определенных условиях.  

В зависимости от условий действие может иметь разный операци-

онный состав. Операцией называют один шаг в способе осуществ-

ления действия. Характер операции зависит от условий 

выполнения действия, от имеющихся у человека умений и навы-

ков, от наличных инструментов и средств осуществления дей-

ствия.  

Деятельность неразрывно связана с сознанием и волей, опира-

ется на них, невозможна без познавательных и волевых процессов. 

Однозначного определения профессиональной деятельности  

в научных кругах и в нормативных документах не существует.  

В теории права под профессиональной деятельностью понимается 

«деятельность, осуществляемая на основе специальных знаний  

и навыков, требующая определенной подготовки и образования» 

[46]. Более конкретные определения, как правило, привязаны  

к конкретному виду профессиональной деятельности: педагогиче-

ская деятельность строительная деятельность, спортивная дея-

тельность и т.п. 

Суть педагогической деятельности разные исследователи 

представляют по разному: как профессиональную деятельность 

педагогического работника по воспитанию и обучению детей; как 

деятельность, осуществляемая в условиях педагогического про-
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цесса, направленную на обеспечение его эффективного функцио-

нирования и развития обучающихся; как деятельность, направлен-

ную на создание в педагогическом процессе оптимальных условий 

для развития и саморазвития личности воспитанника, выбора воз-

можностей свободного и творческого самовыражения. В представ-

ленных определениях можно выделить сразу два объекта/предмета 

деятельности педагога: личность обучающегося и педагогический 

процесс. Но результат деятельности всегда один – развитие обу-

чающегося (таблица 3). 

В ходе профессиональной деятельности преподаватель встро-

ен в разные процессы, но чаще всего: учебный, педагогический, 

образовательный процесс. Данные процессы отличаются друг от 

друга своей направленностью (результатом). 

 

Таблица 3 – Структура «профессиональной деятельности» педагога 

Структурные  

компоненты  

Профессиональная 

деятельность 

Педагогическая  

деятельность 

Субъект деятельности Специалист-

профессионал 

Педагогический  работ-

ник 

Мотив деятельности Получить доход (воз-

награждение), другие 

нематериальные бла-

га 

Получить доход (возна-

граждение), другие не-

материальные блага, 

призвание 

Цель деятельности Выпуск продукта / 

товара 

Воспитание и обучение, 

профессиональная под-

готовка 

Предмет  

деятельности 

Объекты труда Обучающийся, педаго-

гический процесс 

Методы и средства 

деятельности  

Инструменты труда, 

технологии 

Методы и средства обу-

чения и воспитания, 

образовательные техно-

логии 
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Структурные  

компоненты  

Профессиональная 

деятельность 

Педагогическая  

деятельность 

Действия и операции Профессиональные 

действия (трудовые 

действия, овладение 

которыми требует 

специальной подго-

товки) 

Трудовые (педагогиче-

ские) функции и дей-

ствия  

Условия  

осуществления 

Профессиональная  

подготовка  

Педагогическая и спе-

циальная подготовка 

Ответственность за 

полученные результа-

ты 

Социальная значимость 

деятельности и ответ-

ственность за результа-

ты 

Результат  

деятельности 

Продукт/товар Образованный человек, 

специалист 

 

Так, целью образовательного процесса выступает образование 

человека, а сам процесс представляет собой диалектически взаи-

мосвязанную сложную систему развитие индивидуума как лично-

сти или специалиста (рисунок 3). В образовательном процессе 

участвует множество административных и педагогических работ-

ников, обеспечивающих реализацию образовательных программ и 

создание благоприятных условий для обучающихся. 

Педагогический процесс связан с один педагогическим работ-

ником, которому отводится ведущая роль. Предполагает разработ-

ку преподавателем педагогической системы, способствующей 

наиболее полному развитию и самореализации личности 

обучающегося (воспитанника), предполагающей планирова-

ние и методическую подготовку организованного взаимо-

действия педагога и обучающихся, проведение учебных 

занятий, последующее консультирование и контроль выпол-
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ненных работ, оценку результатов (рисунок 4). Таким обра-

зом, результатом педагогического процесса выступает созда-

ние условий для реализации конкретного обучения. 

 
Рисунок 3 – Задачи (функции) образовательного процесса 

 
Рисунок 4 – Задачи (функции) педагогического процесса 
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Ученый процесс – непосредственное взаимодействие препо-

давателя и обучающихся в рамках обязательных учебных занятий 

(уроки, лекции, семинары, лабораторные занятия, учебную и про-

изводственную практику) и внеклассной (внеаудиторной) работы 

учащихся. Является частью более крупного педагогического про-

цесса. Предполагает выполнение преподавателем следующих дей-

ствий в оде плотного взаимодействия с обучающимися: 

мотивация, передача знаний, формирование умений и навыков, 

закрепление и систематизация знаний, текущий контроль и т.д. 

(рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5 – Задачи (функции) учебного процесса 

 

Таким образом, в рамках разных процессов преподаватель 

выполняет разные функции, набор которых достаточно широк.  

В связи с тем, что в рамках разных процессов цели и предметы 

деятельности, а также выполняемые функции разные, для более 

корректного описания и более глубокого изучения профессио-
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нальной деятельности преподавателя в ней принято выделять от-

дельные виды деятельности. Основания для выделения тех или 

иных видов деятельности в научных работах и нормативных доку-

ментах разные (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Виды профессиональной деятельности преподавателя 

 

Так, в научных работах Т.И. Рудневой и Н.В. Кузьминой опи-

сываются проектировочная, конструкторская, организаторская, 

коммуникативная и гностическая деятельности педагога [29].  

Основным нормативным документом, в котором явно пере-

числены виды деятельности педагога, выступает федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования 

поколения 3+ направления подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень магистратуры), в котором в 
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профессиональной деятельности педагога выделены: педагогиче-

ский, научно-исследовательский, научно-методический, организа-

ционно-управленческий виды деятельности, а также психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся. 

В профессиональном стандарте высшего и дополнительного 

профессионального образования выделены трудовые функции, 

которые можно сгруппировать в преподавательскую, проектно-

методическую, научно-исследовательскую, воспитательную и ор-

ганизационно-управленческую виды деятельности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие «деятельность». 

2. Структурные компоненты деятельности. 

3. Субъект и объект деятельности, предмет деятельности. 

4. Отличие мотива к деятельности и целей деятельности. 

5. Отличие целей деятельности и результата деятельности. 

6. Суть понятия «педагог». 

7. Суть понятия «учитель». 

8. Суть понятия «преподаватель». 

9. Синонимичность понятий «педагог», «учитель», «препода-

ватель». 

10. Назначение и содержание образовательного процесса. 

11. Назначение и содержание педагогического процесса. 

12. Назначение и содержание учебного процесса. 

13. Соотношение образовательного, педагогического, учебно-

го процессов. 

14. Суть и определение педагогической деятельности. 

15. Структурные компоненты педагогической деятельности. 

16. Виды деятельности и профессиональные задачи препода-

вателя в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 

44.04.02. 
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17. Назначение профессионального стандарта педагога про-

фессионального обучения, профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования. 

18. Понятие трудовой функции и обобщенной трудовой функ-

ции. 

 Практическое задание «Структура деятельности» 

Описать все структурные компоненты одного выбранного из 

списка вида деятельности в виде таблицы (субъект, объ-

ект/предмет, мотив, цель, методы и средства, действия, результат): 

1. Научно-исследовательская деятельность. 

2. Публикационная деятельность. 

3. Спортивная деятельность. 

4. Художественная деятельность. 

5. Гуманитарная помощь. 

6. Просветительская деятельность. 

7. Волонтерская деятельность. 

8. Разведывательная деятельность (геология). 

9. Разведывательная деятельность (шпионаж). 

10. Образовательная деятельность. 

11. Трудоустройство (поиск работы). 

 

 Практическое задание «Описание профессиональ-

ной деятельности преподавателя с учетом нормативной 

документации» 

Опираясь на ФГОС ВО 44.04.02 (3+) и профессиональный 

стандарт профессионального стандарта педагога профессиональ-

ного обучения, профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования, описать все структурные 

компоненты одного из видов деятельности преподавателя в виде 
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таблицы (субъект, объект/предмет, мотив, цель, методы и сред-

ства, действия, результат). Особый акцент сделать на трудовых 

функциях (трудовых действиях). 

1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

2. Научно-исследовательская деятельность. 

3. Научно-методическая деятельность. 

4. Организационно-управленческая деятельность. 

5. Преподавательская деятельность. 

6. Воспитательная деятельность. 

7. Профориентационная деятельность. 

8. Коммуникативная деятельность. 

9. Прогностическая деятельность. 

10. Гностическая деятельность. 

11. Проектировочная деятельность. 
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3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Понятийный аппарат 

 

Модель – упрощенное представление о реальном объекте, 

процессе, явлении. 

Моделирование – построение моделей для исследования и 

изучения, объектов, процессов, явлений. 

Научный подход – точка зрения исследователя на изучаемую 

проблему; научная позиция (система взглядов), на которую опира-

ется ученый при поиске истины; вектор (направленность) научно-

го исследования. 

Научный метод – совокупность рациональных действий для 

решения задачи или достижения цели (способ); совокупность ос-

новных способов получения новых знаний; инструмент достиже-

ния цели в заданных рамках. 

Системный поход – представление изучаемого объекта (явле-

ния, процесса) в виде системы – целостной совокупности взаимо-

связанных элементов. 

Метод анализа – разложение объектов (явлений, процессов), 

свойств предметов или отношений между ними на составляющие 

их части (признаки, свойства, отношения), с целью познания неко-

торого сложного целого. 

Метод синтеза – соединение различных элементов, сторон 

объекта (явления, процесса) в единое целое (систему); практиче-

ское или мысленное объединение в единое целое отдельных рас-

смотренных анализом элементов (моделирование). 

Точка зрения – взгляд конкретного исследователя человека, 

который видит систему в нужном для моделирования аспекте 
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Декомпозиция – дедуктивный метод перехода от общего к 

частному, от сложного к простому, разделение целого на части. 

 

 Краткие теоретические сведения 

 

Применение в педагогических исследованиях математических 

методов – это возможность находить для некоторых педагогиче-

ских явлений не только качественные, но и количественные харак-

теристики. Для педагогической науки это имеет большое значение, 

так как очень многие процессы обучения и воспитания характери-

зуются высокой вариативностью в зависимости и от субъектив-

ных, и объективных факторов [37]. При этом моделирование 

используется как средство изучения объекта, системы, процесса 

путем замены его более удобной для экспериментального исследо-

вания моделью, сохраняющей существенные черты оригинала.  

Анализ модели и наблюдение за ней позволяют познать суть 

реально существующего более сложного объекта, процесса или 

явления. В моделях объектов или явлений отражаются свойства 

оригинала - его характеристики, параметры. Модели объектов мо-

гут отражать нечто реально существующее, но нередко под моде-

лью понимают абстрактное обобщение реально существующих 

объектов. Таким образом, сутью моделирования является исследо-

вание и изучение сложных объектов, процессов и явлений с помо-

щью моделей, а предпосылками часто выступают следующие 

моменты: оригинал (прототип) может уже не существовать или 

отсутствовать в действительности; оригинал может иметь много 

свойств и взаимосвязей, затрудняющих его глубокое изучения.  

Можно также создавать модели процессов, т.е. моделировать 

действия над объектами: ход, последовательную смену состояний, 

стадий развития одного объекта или их системы, что крайне важно 

для изучения профессиональной деятельности. Для одного объекта 
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(процесса, явления) может быть построено бесконечное множество 

различных моделей. 

Принято классифицировать создаваемые модели по следую-

щим основаниям: по области применения, по временному фактору, 

форме и способу представления (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Классификация моделей 

 

По области применения выделяют: 

 Учебные модели – концептуальные или материальные 

средства обучения, которые помогают лучше понимать суть явле-

ний, принципы функционирования объектов и т.п. в определенной 

области знаний: наглядные пособия, тренажеры, обучающие про-

граммы. 

 Опытные модели – масштабируемые копии проектируемо-

го объекта для его глубокого исследования и прогнозирования бу-
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дущих характеристик. Например, модель корабля испытывается в 

бассейне для определения устойчивости судна при качке, а 

уменьшенная копия автомобиля продувается в аэродинамической 

трубе для изучения обтекаемости его кузова. 

 Имитационные модели – не просто отражают реальность с 

той или иной степенью точности, а имитируют ее. Эксперимент 

либо многократно повторяется, чтобы изучить и оценить послед-

ствия каких-либо действий на реальную обстановку, либо прово-

дится одновременно со многими другими похожими объектами, но 

поставленными в равные условия. Подобный метод выбора пра-

вильного решения называется методом проб и ошибок. 

 Игровые модели – упрощенная имитация процессов и яв-

лений, в которых есть заинтересованные противоположные сторо-

ны. Так, чаще всего игровые модели разрабатывают для 

экономической сферы (деловые игры) или военной отрасли (воен-

ные игры). Они как бы репетируют поведение объекта в различ-

ных ситуациях, проигрывая их с учетом возможной реакции со 

стороны конкурента, союзника или противника. 

 Научно-технические модели – создают для исследования 

процессов и явлений. К ним можно отнести, например, синхро-

трон–ускоритель электронов, и прибор, имитирующий разряд 

молнии, и стенд для проверки телевизоров. 

По временному фактору выделяют:  

 Статические модели – модели, не предполагающие изме-

нения своего состояния во времени. Например, изучение процесса 

подготовки и сдачи экзамена обучающимся в один момент време-

ни, без учета постоянного наращивания знаниевой базы и накоп-

ления опыта сдачи экзаменов. 

 Динамическая модели – модели, изучающие изменения 

объекта во времени. Например, изучение поведения обучающегося 

во время сдачи экзамена с учетом роста знаниевой базы и накоп-
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ления опыта сдачи экзаменов. Как видно из данного примера, тот 

или иной объект (явление) возможно изучать, применяя и статиче-

скую и динамическую модели. 

По способу представления:  

 Материальные модели – иначе можно назвать предметны-

ми, физическими. Они воспроизводят геометрические и физиче-

ские свойства оригинала и всегда имеют реальное воплощение. 

Подобные модели реализуют материальный подход к изучению 

объекта, явления или процесса. 

 Информационные модели – нельзя потрогать или увидеть 

воочию, они не имеют материального воплощения, потому что они 

строятся только на информации. В основе этого метода моделиро-

вания лежит информационный подход к изучению окружающей 

действительности. Информационная модель – совокупность ин-

формации, характеризующая свойства и состояния объекта, про-

цесса; явления, а также взаимосвязь с внешним миром.  

К информационным моделям можно отнести вербальные (от лат. 

«verbalis» – устный) модели, полученные в результате раздумий, 

умозаключений. Они могут так и остаться мысленными, или быть 

выражены словесно. Знаковая модель – информационная модель, 

выраженная специальными знаками, т. е. средствами любого фор-

мального языка. Знаковые модели окружают нас повсюду. Это ри-

сунки, тексты, графики и схемы. Вербальные и знаковые модели, 

как правило, взаимосвязаны. Мысленный образ, родившийся в 

мозгу человека, может быть облечен в знаковую форму. И наобо-

рот, знаковая модель помогает сформировать в сознании верный 

мысленный образ. 

По форме представления можно выделить следующие виды 

информационных моделей: 

• геометрические модели – графические формы и объемные 

конструкции; 
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• словесные модели – устные и письменные описания с ис-

пользованием иллюстраций; 

• математические модели – математические формулы, отоб-

ражающие связь различных параметров объекта или процесса; 

• структурные модели – схемы, графики, таблицы и т. п.; 

• логические модели – модели, в которых представлены раз-

личные варианты выбора действий на основе умозаключений и 

анализа условий; 

• специальные модели – ноты, химические формулы и т. д.; 

• компьютерные и некомпьютерные модели. 

Чтобы моделирование позволило достигнуть поставленной 

цели, создание модели и работа с ней должны производиться с 

опорой на научные подходы и методы. Главным подходом к по-

строению моделей выступает системный подход. 

Системный подход – комплексное изучение явления или про-

цесса как единого целого с позиций системного анализа, т. е. уточ-

нение сложной проблемы и её структуризация в серию задач, 

решаемых с помощью научных методов, нахождение критериев их 

решения, детализация целей, конструирование эффективной орга-

низации для достижения целей. 

Под системой принято понимать совокупность элементов, об-

ладающих целостностью, взаимодействующих между собой и 

окружающей средой для достижения определенной цели. Таким 

образом, любой объект, процесс и явление можно представить как 

систему.  

Как комплексная методология процесса познания и анализа 

систем системный подход характеризуется следующими основны-

ми признаками: 

 исследуемый объект оценивается как единое целое незави-

симо от рассматриваемой точки зрения; 

 решение частных проблем подчиняется решению проблем, 

общих для всей системы; 
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 познание объекта не ограничивается только механизмом 

функционирования, а расширяется до выявления внутренних зако-

номерностей развития объекта; 

 элементы системы, имеющие второстепенное значение в 

одних условиях, могут оказаться существенными при изменении 

обстоятельств. 

Главными принципами системного подхода выступают: 

- единство – система рассматривается как единое целое и как 

совокупность частей; 

- целостность – элементы могут быть разной направленности, 

но они одновременно совместимы; 

- динамичность – способность системы к изменению состоя-

ния под воздействием направленных или случайных факторов; 

- взаимозависимость системы и среды – проявляет свойств си-

стемы в процессе взаимодействия с окружающей средой как си-

стемы более высокого порядка; 

- иерархичность – ранжирование частей, каждый элемент си-

стемы рассматривается как подсистема, а сама система – как эле-

мент более сложной системы; 

- организованность – приведение в порядок составных частей 

и объединяющих их связей; 

- множественность состояний и описаний системы – построе-

ние различных моделей, каждая из которых описывает определен-

ное состояние системы; 

- декомпозиция – возможность расчленения системы на со-

ставные части, каждая из которых имеет цели, вытекающие из об-

щей цели. 

Ряд взаимосвязанных ракурсов рассмотрения системного под-

хода определяет его сущность: 

- элементный – показывающий, из каких элементов состоит 

система при ее построении и исследовании; 
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- структурный – раскрывает внутреннюю организацию систе-

мы, характер связей и способы взаимодействия элементов; 

- функциональный – отражает выполняемые системой и ее 

элементами функции (действия); 

- коммуникационный – раскрывает взаимосвязь системы с 

другими системами как по горизонтали (сотрудничество), так и по 

вертикали (соподчиненность); 

- интегративный – отражает механизмы и факторы сохране-

ния, совершенствования и развития системы; 

- исторический – показывает, каким образом возникла систе-

ма, какие этапы проходила в своем развитии и каковы тенденции 

(перспективы) се развития. 

С опорой на системный подход моделирование включает в се-

бя следующие этапы: 

1.  Постановка задачи – определение объекта, цели модели-

рования, точки зрения на модель. 

2.  Анализ объекта – представление объекта как системы и 

разделение на структурные составляющие. 

3.  Построение модели – выявление составляющих, представ-

ляющих интерес для изучения, и их сборка (синтез) в систему. 

4.  Апробирование модели – тестирование, эксперимент. 

5. Анализ результатов моделирования и принятия решения по 

целям. 

На первом этапе важно определить объект моделирования  

и понять, что собой должен представлять результат. От того, как 

будет понята проблема, зависит результат моделирования и, в ко-

нечном итоге, принятие решения. Если модели позволяют понять, 

как устроен конкретный объект, узнать его основные свойства, 

установить законы его развития и взаимодействия с окружающим 

миром, то в этом случае целью построения моделей является по-

знание окружающего мира. Другая важная цель моделирования – 
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создание объектов с заданными, свойствами. Эта цель определяет-

ся постановкой задачи «как сделать, чтобы ...». Цель моделирова-

ния задач типа «что будет, если...» -определение последствий 

воздействия на объект и принятие правильного решения. Подоб-

ное моделирование имеет большое значение при обращении к со-

циальным проблемам, а также для эффективного управления 

объектом (или процессом). 

Построение модели преподавателя цифрового общества также 

можно осуществлять в разных целях: непосредственно для выяв-

ления тех изменений, которые происходят в деятельности препо-

давателя в новых условиях; для прогнозирования возможных 

последствий этих изменений и принятия управленческих решений 

по профессиональной подготовке будущего педагога или повыше-

нию квалификации действующего; для выработки мероприятий по 

более эффективному управлению педагогическим коллективом и 

образовательными процессами в организации. Однако, строить 

модель сразу под все цели сложно, поэтому чаще всего исследова-

тель выбирает одну, конкретную цель моделирования (рисунок 8). 

В идеале, можно построить несколько моделей и провести их  

анализ.  

 

 
Рисунок 8 – Этап постановки задачи 

 

Даже после конкретизации цели моделирования у разных ис-

следователей могут получиться разные модели одного и того же 
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объекта (явления), что зависит от выбранной точки зрения на си-

стему, которая должна соответствовать целям моделирования. 

Например, на профессиональную деятельность педагога можно 

посмотреть глазами обучающегося или контролирующих органов, 

что не позволит достичь целей профессиональной подготовки 

и/или эффективного управления. Чтобы понять суть изменений 

деятельности преподавателя, необходимо посмотреть с его точки 

зрения (рисунок 8).  

На втором этапе системного анализа прежде, чем переходить 

к декомпозиции, необходимо уточнить цель анализа, основания 

для выделения составляющих частей системы, желаемую глубину 

декомпозиции. Декомпозиция происходит последовательно, фор-

мируя иерархию элементов (объектов и их частей, процессов и 

действий и т.п.), до тех пор, пока в этом есть смысл. Количество 

этапов декомпозиции определяется исследователем, главная зада-

ча которого - правильно определить основание, по которому будет 

производиться разделение, и с какой (с чьей) точки зрения оно 

происходит.  

Например, если рассматривать школу как систему, то с точки 

зрения строителя – это архитектурное сооружение, которое состо-

ит из этажей, перекрытий, оконных и дверных проемов, лестнич-

ных пролетов и т.п. Основанием декомпозиции в данном случае 

будут выступать стандартные строительные компоненты, с кото-

рыми работает строитель. С точки зрения директора, школа – это 

пространство (среда), в котором есть все необходимое для реали-

зации образовательного процесса. Опираясь на необходимые для 

качественного обучения условия, директор рассматривает школу 

как систему учебных аудиторий, зон отдыха и досуга, специаль-

ных зон и прилегающей территории (рисунок 9).   
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С точки зрения руководителя АХЧ (административно-

хозяйственной части), школа – это совокупность территорий, ко-

торые необходимо содержать в надлежащей чистоте и порядке (см. 

рисунок 10).  

Такой анализ входит в любое научное исследование как пер-

вая стадия, когда исследователь переходит от общего описания 

объекта (явления, процесса) к выявлению его строения, состава, 

свойств и признаков (историографический, ретроспективный, 

сравнительно-сопоставительный, логический, корреляционный, 

факторный, кластерный). Выявление сути и структуры того или 

иного явления (педагогического понятия и/или категории) позво-

ляет глубже понять проблему, сделать правильные выводы и при-

нять более эффективные решения. 

Глубин декомпозиции определяются всегда индивидуально. 

Как правило, исследователь «останавливается» в тот момент, ко-

гда: ему самому все достаточно понятно и прозрачно; когда «чита-

тели» модели хорошо улавливают суть явления (объекта, 

процесса); когда дальнейшее разделение неоправданно усложняет 

модель (см. рисунок 11). 

Одним из самых сложных этапов в моделировании является 

сборка (синтез) отдельных элементов системы в модель, т.к. «со-

брать» элементы можно по-разному и получить в итоге несколько 

моделей одно и того же объекта (явления). Крайне важно, на дан-

ном этапе опираться на определенные ранее цели моделирования и 

точку зрения на модель. Часто, исследователи стоять несколько 

моделей и проводят их сравнительный анализ.  

В педагогике моделирование чаще всего используется для:  

1) исследования педагогического процесса как целостной педаго-

гической системы – специально организованной и хорошо струк-

турированной совокупности целей, содержания, условий, форм и 
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методов обучения и воспитания; 2) глубинного изучения педаго-

гических категорий и понятий, ключевых понятий исследования.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Суть общенаучного системного подхода. 

2. Принципы общенаучного системного подхода. 

3. Понятие системного анализа и синтеза. 

4. Понятие декомпозиции. 

5. Суть научного подхода «моделирование». 

6. Предпосылки применения научного подхода «моделирова-

ние». 

7. Классификация моделей. 

8. Этапы моделирования. 

9. Точка зрения на модель и основания для ее декомпозиции. 

10. Компоненты модели деятельности традиционного преподава-

теля. 

11. Связи между компонентами. 

 Практическое задание «Анализ традиционной мо-

дели» 

Изучить предложенную модель деятельности преподавателя 

(выбрать из представленных в Приложении или найти любую дру-

гую в Интернет) и ответить на вопросы: Основание декомпозиции? 

Количество уровней декомпозиции? Вероятное название модели? 

Достоинства и недостатки модели? 

 Практическое задание «Декомпозиция профессио-

нальной деятельности преподавателя» 

Построить модель профессиональной деятельности препода-

вателя высшей школы (из предыдущего параграфа), опираясь на 
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нормативные документы и/или научные исследования. Требования 

к модели: 

1. Исследуемое явление – профессиональная деятельность 

преподавателя (нулевой уровень декомпозиции). 

2. Первый уровень декомпозиции представлен или видами де-

ятельности или обобщенными трудовыми функциями. Набор эле-

ментов можно ограничить, но обосновать это решение. 

3. Второй уровень декомпозиции представлен или компетен-

циями или трудовыми функциями. 

4. Третий уровень декомпозиции представлен знаниями и 

умениями, которыми должен обладать преподаватель. 

5. Дать название «модели» и ее краткое описание. 
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4. СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Понятийный аппарат 

 

Специфика – то, что свойственно исключительно данному предме-

ту или явлению, его своеобразие, отличие одного вида деятельности от 

другого.  

Риск – потенциальная опасность для чего-либо, деструктивно-

трансформирующее воздействие на любую систему функционирования, 

ситуация неопределенности в отношении ожидаемого результата. 

Образовательный риск – потенциальное отклонение формируемых 

образовательных результатов от запланированных, происходящее под 

воздействием факторов разной природы на учебный процесс [41]. 

Упреждающие действия – это меры и действия, проводимые зара-

нее с целью предотвращения возможного риска, главное условие – дей-

ствовать заранее, чтобы избежать негативных последствий.  

Корректирующие действия – это действия, предпринятые как для 

устранения последствий рисков, так и их причин, чтобы предотвратить 

их повторение. 

 

 Краткие теоретические сведения 

 

Переход общества в цифровую фазу ознаменовал начало этапа ис-

тинной глобализации всех жизнеобеспечивающих процессов. Суть циф-

ровизация – в изменении практически всех видов деятельности, которые 

касаются не только инструментов и условий деятельности (сквозные, 

цифровых, сетевые технологии, платформы и решения), но и ее сути. 

Осмысляя изменения, происходящие сейчас в системе образования, 
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приходим к выводу о том, что деятельность преподавателя претерпевает 

краеугольные изменения, которые затрагивают все аспекты его деятель-

ности: нормативно-правовые; организационно-процессуальные; научно-

методические и другие (рисунок 12).  

Обусловленные цифровизацией изменения носят масштабный 

характер: изменения, происшедшие в одной сфере, бумерангом 

отзываются в другой, а высокая социальная значимость педагоги-

ческой деятельности обуславливает особое внимание к качеству ее 

результатов [29].  

В условиях цифровизации любая деятельность приобретает 

новую специфику, в том числе деятельность преподавателя. Спе-

цифику деятельности традиционно связывают с некоторыми ха-

рактерными чертами, отличающими один вид деятельности от 

другого или свойственными исключительно этому виду деятель-

ности. Так как структура любой деятельности, в том числе и педа-

гогической, включает в себя субъект и объект / предмет 

деятельности, ее мотивы и цели, выполняемые функции (опера-

ции), способы и инструменты деятельности, получаемый результат 

и/или продукт, а также условия деятельности, специфика любой 

деятельности может определяться как ее сущностью, так и объек-

том / предметом, продуктом, средствами или условиями деятель-

ности.  

Считаем, что цифровизация образования кардинально не ме-

няет мотивы и цели педагогической деятельности, которые в ее 

инвариантной части направлены на осуществление эффективного 

учебно-воспитательного процесса: знакомство обучающихся с 

картиной мира, передача им накопленных в обществе знаний и 

опыта; приобщение личности культурным ценностям и ее разно-

стороннее развитие. Отчасти меняются цели педагогической дея-

тельности в части подготовки обучающихся к жизни в цифровом 

мире и профессиональной подготовки высококвалифицированных 

специалистов для работы в цифровой экономике. 
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Особую актуальность приобретают такие фундаментальные 

характеристики образования как системность и процессуаль-

ность, задающих эффективный путь движения от целей образо-

вания к его результатам. Развитие цифровых технологий привели 

к масштабному переносу учебного процесса в глобальное про-

странство, а на передний план вышли электронное, открытое, 

смешанное обучение. Стало набирать популярность – гибридное 

обучение, которое предполагает осуществление педагогической 

деятельности одновременно с тремя потоками обучающихся: оч-

ным, онлайн и асинхронным потоком; с опорой на принципы 

мультиформатности, бесшовности, субъектности обучающихся, 

интерактивности, высокой технологичности и дополнительной 

ценности [9; 36]. Вместе с тем изменение формата обучения – это 

изменение всего учебного процесса, его пространственно-

временных характеристик и организационных моментов, пере-

проектирование педагогической системы и поиск более эффек-

тивных и адекватных средств обучения.  

Цифровизация общества формирует новые требования к 

профессиональной подготовке специалистов [1; 15; 22] и новое 

содержание высшего образования, что предполагает актуализа-

цию имеющихся и разработка новых образовательных программ, 

обеспечивающих формирование значимых цифровых компетен-

ций у выпускников вузов (в том числе, у будущих педагогов): 

технико-технологических – использование цифровых технологий 

и платформ, высокоскоростных соединений, мобильных 

устройств, информационных систем разного уровня интеграции; 

интеллектуальных – навыки аналитической работы, исследова-

тельской деятельности, критического и гибкого мышления, раз-

работки и внедрения инноваций; деятельностных – способность к 

мультизадачности, креативности, системному видению проблем 

и комплексному решению задач, совместной работе в транснаци-
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ональных командах; управленческих компетенций – способность 

к удаленной работе в команде, интеграции используемых техно-

логий, синхронизации «больших данных», возможных информа-

ционных рисков (рисунок 13).  

По сути, деятельность преподавателя становится содержа-

тельно многоаспектной, но в отличие от любого другого специа-

листа цифрового общества преподавателю необходимо 

овладевать современными компетенциями намного раньше, что 

требует от него постоянного повышения квалификации в разных 

областях деятельности.  

 

 
 

Рисунок 13 – Цифровые компетенции специалиста цифрового общества 
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Цифровые технологии привели к появлению в деятельности 

преподавателей новых функций (рисунок 14). Так, кардинально 

меняется педагогическая функция организации обучения, так как 

изменился сам учебный процесс: расширились контактные фор-

мы обучения (видеоконференции и вебинары) и появились новые 

неконтактные формы (асинхронные); изменились учебно-

методические материалы (открытые образовательные ресурсы) и 

способы передачи знаний (открытые образовательные курсы); 

появились новые задачи (идентификация личности обучаемого) и 

новые проблемы (обеспечение достоверности образовательных 

результатов). Одним из предметов профессиональной деятельно-

сти преподавателя цифрового общества становится организация и 

проведение учебного процесса в виртуальном пространстве в 

синхронном и асинхронном, смешанном и гибридном формате на 

основе оцифрованных учебных материалов.  

Если двигаться по функциям педагогического цикла управ-

ления учебным процессом, к новым функциям необходимо  

отнести:  

- в планировании учебного процесса: адаптация традиционно 

применяемых методик проведения учебных занятий к новым 

условиям их осуществления; освоение новых цифровых техноло-

гий и средств обучения, совершенствование собственных цифро-

вых компетенций; 

- в методическом обеспечении учебного процесса: оцифров-

ка имеющихся учебно-методических материалов и/или подготов-

ка новых форматов учебных материалов для их размещения на 

новых образовательных платформах; 

- в организации и проведении учебного процесса: выбор 

форматов и площадок для проведения учебного процесса, подго-

товка учебных занятий (например, создание виртуальных клас-

сов, учебных комнат и т.п.) и их проведение в виртуальном 
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пространстве; обеспечение обучающихся доступом к учебно-

методическим материалам; 

- в сопровождении учебного процесса: выбор видов, спосо-

бов, средств коммуникационного взаимодействия с обучающи-

мися, организация постоянной обратной связи; поддержание 

оцифрованных учебно-методических материалов в актуальном 

состоянии;  

- в контроле результатов: сбор и хранение цифровых следов 

деятельности обучающегося, результатов проверки учебных ра-

бот; обеспечение своевременной передачи результатов обучения 

самим обучающимся и системам управления учебным процессом. 

Новые функции 

преподавателя

Освоение новых 

инструментов 

деятельности, 

совершенствование 

цифровых 

компетенций

Оцифровка 

имеющихся 

учебно-

методических 

материалов и 

создание новых 

Адаптация 

классической 

методики 

проведения 

учебных занятий 

к новым условиям

Подготовка учебного 

процесса в 

контактной и 

неконтактной форме

Проведение 

учебных занятий 

в виртуальном 

пространстве в 
контактной и 
неконтактной 

форме 

Осуществление 

коммуникаций с 

обучающимися, 

обеспечение получения 

сигналов обратной 

связи

Сопровождение учебной 

деятельности обучающегося, 

консультирование

 и помощь в выстраивание 

персональной 

траектории 

Обеспечение 

сбора и хранения 

учебных работ, 

результатов их 

оценивания 

Передача 

результатов 

обучения в системы 

управления учебным 

процессом

Поддержание 

цифровых 

материалов в 

актуальном 

состоянии и 

обеспечение 

доступа к ним  
Рисунок 14 – Новые функции преподавателя цифрового общества 
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Если двигаться по функциям педагогического цикла управле-

ния учебным процессом, к новым функциям необходимо отнести:  

- в планировании учебного процесса: адаптация традиционно 

применяемых методик проведения учебных занятий к новым 

условиям их осуществления; освоение новых цифровых техноло-

гий и средств обучения, совершенствование собственных цифро-

вых компетенций; 

- в методическом обеспечении учебного процесса: оцифров-

ка имеющихся учебно-методических материалов и/или подготов-

ка новых форматов учебных материалов для их размещения на 

новых образовательных платформах; 

- в организации и проведении учебного процесса: выбор 

форматов и площадок для проведения учебного процесса, подго-

товка учебных занятий (например, создание виртуальных клас-

сов, учебных комнат и т.п.) и их проведение в виртуальном 

пространстве; обеспечение обучающихся доступом к учебно-

методическим материалам; 

- в сопровождении учебного процесса: выбор видов, спосо-

бов, средств коммуникационного взаимодействия с обучающи-

мися, организация постоянной обратной связи; поддержание 

оцифрованных учебно-методических материалов в актуальном 

состоянии;  

- в контроле результатов: сбор и хранение цифровых следов 

деятельности обучающегося, результатов проверки учебных ра-

бот; обеспечение своевременной передачи результатов обучения 

самим обучающимся и системам управления учебным процессом. 

Преподаватели получили новые цифровые инструменты 

профессиональной деятельности и новые электронные средства 

обучения [33], которые из вспомогательных превратились в ос-

новные, «диктуя» свои условия проведения учебных занятий. 

При переносе учебного процесса в глобальное пространство вза-
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имодействие его участников опосредовано третьей технологиче-

ской стороной, которая часто имеет достаточно сильное влияние 

на результаты обучения. Наиболее популярными средствами уда-

ленного проведения учебного процесса в режиме онлайн стали 

платформы, поддерживающие режим видеоконференций (Zoom, 

Yandex, BigBlueButton, Skype), в режиме офлайн – электронная 

почта (личная и корпоративная), социальные сети и мессенджеры 

(WhatsApp, Viber, Telegram). Каждое средство имеет свои досто-

инства и недостатки (таблица 4). Значительной проблемой для 

преподавателя становится не столько освоение новых средств 

обучения, сколько адекватное соотношение возможностей вирту-

альной реальности и традиционных средств обучения, а также 

нивелирование отрицательных последствий преобладания вирту-

альной реальности в учебном процессе. 

 

Таблица 4 – Достоинства и недостатки новых средств обучения 

Средство 

обучения 

Цифровые  

платформы ВКС 

(Zoom, BBB,  

Яндекс. Телемост) 

Социальные сети 

(Telegram, Viber ) 

Электронная почта 

Достоинства Визуальное общение из 

любого места; 

Невербальная коммуни-

кация; 

Демонстрация экрана; 

Совместная работа; 

Обмен файлами и сооб-

щениями; 

Видеозапись встречи 

Мгновенное взаи-

модействие в ре-

жиме реальном и 

отложенного вре-

мени; 

Работы в группах 

(чаты); 

Обмен файлами; 

Мониторинг обще-

ний 

Хранение сообще-

ний, файлов (храни-

лище); 

Отслеживание цепо-

чек сообщений, воз-

можность 

цитирования; 

Дополнительный 

функционал: отло-

женные действия, 

расписания, проверка 

на вирусы, уведом-

ления 
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Средство 

обучения 

Цифровые  

платформы ВКС 

(Zoom, BBB,  

Яндекс. Телемост) 

Социальные сети 

(Telegram, Viber ) 

Электронная почта 

Недостатки Наличие устойчивого 

соединения; 

Частые технические 

сбои; 

Присутствие шумов и 

помех; 

Наличие дополнительно-

го оборудования 

Отсутствие про-

странственно-

временных границ 

общения; 

Невозможность 

абстрагироваться 

от общения и затя-

гивание диалога; 

Снижение сетевого 

этикета 

Автоматическое 

распознавание писем 

как спам и наличие 

спама; 

Автоматическое 

удаление писем по 

истечению срока 

хранения; 

Ограничение объема 

ящика; 

Подверженность 

взлому 

 

Педагогика реагирует на кардинальные изменения системы 

образования расширением своего категориального аппарата. Так, 

все чаще звучит термин «цифровой след», который ученые трак-

туют как массив данных о результатах образовательной деятель-

ности обучающегося [14; 48]. Исследователи видят в цифровом 

следе определенный потенциал для обучающегося, преподавате-

ля и всей системы образования: подтверждение получения нового 

опыта, оценка потенциальных возможностей дальнейшего разви-

тия, разработка индивидуальных образовательных траекторий, 

обеспечение качества и конкурентоспособности образования  

[4; 18; 42]. Если же обратиться к понятиям «виртуальная педаго-

гика», «виртуальная группа» и «виртуальный обучающийся», то 

здесь не все так однозначно. Традиционно под термином «вирту-

альность» понимается «воображаемые объект или состояние, ко-

торые реально не существуют, но могут возникнуть при 

определённых условиях» С опорой на эту суть действительно ре-
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альная учебная группа может быть представлена виртуальной – 

этой же группой, но в новых условиях цифрового пространства, 

где образ обучающегося подменен его виртуальным аналогом – 

«аватаром». В тоже время объект и предмет педагогики связаны  

с развитием вполне конкретной личности, с реальными обучаю-

щимися и их потребностями. Поэтому каждый новый термин 

требует глубокого осмысления его сути и сфер применения, зна-

чимости для педагогической деятельности. 

Сравнение функций педагогической деятельности, выполня-

емой в традиционных условиях, с деятельностью, выполняемой в 

новых условиях, позволило определить специфику деятельности 

преподавателя цифрового общества: появляются новые предме-

ты/объекты деятельности – виртуальный обучающийся, его циф-

ровые «следы», оцифрованные учебно-методические материалы 

и результаты обучения; используются новые инструменты дея-

тельности – цифровые и сетевые технологии, платформы, серви-

сы; во взаимодействии преподавателя и обучающегося начинает 

преобладать удаленное взаимодействие с применением инстру-

ментов онлайн и офлайн-коммуникаций (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Специфика педагогической деятельности 

в условиях цифровизации образования 

Виды педагогиче-

ской деятельности 

Объект / предмет  

деятельности 

Применяемые средства  

Проектировочная Цели и содержание обу-

чения, ориентированные 

на цифровые запросы 

общества 

Современные информа-

ционные и цифровые 

технологии 

Методическая  Оцифрованные учебно-

методические материа-

лы, ЭОР, банки знаний 

Современные ИКТ, сред-

ства ЭИОС, общедо-

ступные цифровые 

платформы, сервисы, 

инструменты 
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Виды педагогиче-

ской деятельности 

Объект / предмет  

деятельности 

Применяемые средства  

Организаторская Виртуальные условия и 

формы обучения 

ЭОИС, общедоступные 

цифровые платформы, 

онлайн – журналы, до-

ступы к материалам 

Преподавательская Виртуальные группы и 

классы, обучающиеся 

(или их цифровой образ), 

учебные работы в элек-

тронном виде 

Онлайн-платформы, 

офлайн формы (почты, 

группы и т.п.), сетевые 

хранилища учебных ра-

бот  

Коммуникативная Виртуальные группы и 

классы, обучающиеся 

(или их цифровой образ) 

Онлайн-платформы, 

офлайн формы (почты, 

форумы, социальные 

сети и т.п.) 

Контрольно-

аналитическая  

Оцифрованные материа-

лы, учебные работы и 

результаты обучения в 

электронном виде 

Сетевые хранилища 

учебных работ, онлайн – 

журналы, технологии 

цифрового анализа  

 

Одной из особенностей деятельности преподавателя является 

ее коммуникативный характер, высокая социальная значимость 

результатов деятельности и ответственность за них [12; 44].  

В условиях цифрового общества и удавленного взаимодействия 

преподаватели сталкиваются с трудностями полноценной пере-

дачи информации: недопониманием друг друга; снижением кон-

центрации внимания обучающегося и его пассивной ролью; 

неопределенностью в результатах занятия [3; 43; 50]. В итоге, 

возникают препятствия для выполнения одного из главных пред-

назначений педагога – передачи знаний, и появляется вероят-

ность снижения качества обучения.  

Проблемы удаленных коммуникаций могут приводить к нега-

тивным последствиям в учебном процессе, создавать рисковые 

ситуации в нем, что обусловлено отчасти развитием рискогенного 
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общества, причины которого кроются в высокой мобильности 

населения и безбарьерных коммуникациях. До конца еще не осо-

знанные процессы мобильности и мгновенных коммуникаций, ис-

пользующие возможности современных технических устройств, 

превышают биологические возможности человека, «заставляя» его 

постоянно работать на пределе своих сил. Это и создает рисковые 

ситуации в деятельности. Исследователи считают, что такие риски 

не являются только прерогативой «опасных» ситуаций, так как они 

приобретают системную основу и сопровождают все социальные 

отношения и виды деятельности [47].  

Результаты анализа возможных последствий влияния обра-

зовательных рисков на качество учебного процесса позволило 

выделить: 

– технологические риски – обусловлены возможностью сво-

бодного выбора студентами средств обучения (удобных для каж-

дого субъекта образовательного процесса); в результате, 

упрощается выполнение заданий и взаимодействие с преподава-

телем, но возникают проблемы передачи выполненных работ, с 

возможностью полной или частичной потери информации (во 

время конвертация версий файлов, открытия другой программой 

и т.п.), неполноценной проверки работ из-за различия типов фай-

лов и/или отсутствия необходимых знаний у преподавателя; тре-

буется постоянное самостоятельное освоение новых 

информационных технологий как студентами, так и преподавате-

лями, педагогическая помощь студентам в выборе наиболее эф-

фективных технологических средств выполнения (без риска) 

учебных заданий; 

– организационные риски – связаны с отсутствием времен-

ны́х и пространственных ограничений осуществления учебного 

процесса (возможность обучаться в удобное и доступное время, с 

комфортной скоростью и логикой), отсутствием количественных 
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и возрастных ограничений участников учебных групп. Считается, 

что возможность выполнять учебную деятельность в любое вре-

мя и в любом месте способствует более качественному результа-

ту. Однако современные студенты не умеют планировать время и 

часто выполняют самостоятельную работу и другие учебные за-

дания в последний момент, что может приводить к сдаче работ 

после установленного срока, к сознательному игнорированию 

заявленных требований, выполнению работы на низком интел-

лектуальном уровне, элементарному и банальному списыванию 

для сокращения времени исполнения. Необходимо формирование 

у студентов культуры самоорганизации с учетом их физиологи-

ческих и психологических особенностей. Преподаватели также 

часто испытывают затруднения своевременного размещения 

учебных материалов и контроля времени сдачи работ, что требу-

ет развития умений самоорганизации своей деятельности в новых 

условиях ведения учебного процесса и выработки личной мето-

дики работы с электронными поступлениями; 

– методические риски – обусловлены неограниченным объе-

мом изучаемых материалов и их свободным выбором, отсутстви-

ем знаниевых границ, постоянным расширением среды, 

отсутствием единых требований к открытым образовательным 

ресурсам; разнообразием формируемых образовательных траек-

торий и открытостью результатов обучения. В таких условиях 

студент сам устанавливает цели обучения (которые могут ме-

няться) и изучает только тот материал, который ему доступен и 

нравится. Все это приводит к отклонению учебной траектории от 

замысла преподавателя. Постоянное нахождение в ситуации от-

сутствия знаниевых границ приводит к ощущению незавершен-

ности обучения и отсутствия системы знаний. На преподавателя 

накладывается роль тьютора, задающего студенту направление 

освоения материала, и эксперта, способного правильно оценить 
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результаты работы студента. Ситуация усугубляется большим 

объемом современной самостоятельной работы в учебном про-

цессе и нехваткой времени у преподавателя на ее качественную 

проверку, на обсуждение результатов самостоятельной работы со 

студентом, консервативностью ряда преподавателей и нежелани-

ем учитывать новые условия осуществления учебного процесса в 

открытом образовательном пространстве; 

– коммуникативные риски – связаны с отсутствием ограни-

чений профессиональной и научной направленности участников 

групп, разнообразием их культурных и ценностных ориентаций, 

эмоциональной и содержательной открытостью электронных со-

общений, отсутствием общепринятых норм сетевой этики; Ком-

муникационное взаимодействие происходит опосредованно и 

виртуально, обладает высокой оперативностью, может происхо-

дить в индивидуальном и массовом режимах, сопровождаясь 

упрощением языковой личности, отсутствием визуального кон-

такта, что может приводить к межличностному недопониманию, 

несогласованности действий участников учебного процесса. Все 

это требует формирования у студентов и преподавателей особой 

сетевой культуры взаимодействия, ориентированной на решение 

образовательных задач; 

– валеологические риски – детерминированы рядом негатив-

ных последствий информатизации общества, информационной 

зависимостью и информационной перегрузкой, развитием «кли-

пового» мышления, в результате чего растет потребность в по-

стоянном получении новой информации, увеличивается время на 

ее поиск и сокращается время на ее осмысление; студент превра-

щается в рассеянного пользователя информации, у него снижа-

ются аналитические способности, ослабевают навыки построения 

причинно-следственных связей, принятия осознанных решений. 
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Развитие современных систем управления качеством пред-

полагает их представление через управление рисками в конкрет-

ной области деятельности [8; 41], что обуславливает выявление 

рисков в образовательной сфере, составление их реестра и опре-

деление соответствующего набора упреждающих и корректиру-

ющих управленческих действий. Преподавателю необходимо 

накапливать опыт реализации учебного процесса в различных 

форматах, выработки собственных регламентов и процедур ком-

муникационного взаимодействия с обучающимися, способов 

предупреждения негативных последствий.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные цифровые технологии, применяемые в учебном 

процессе. 

2. Основные цифровые технологии, применяемые в педаго-

гическом процессе. 

3. Основные цифровые технологии, применяемые в образо-

вательном процессе. 

4. Дидактический потенциал цифровых технологий и педаго-

гических технологий (методов и средств обучения) на их основе. 

5. Ограничения цифровых технологий и педагогических 

технологий (методов и средств обучения) на их основе. 

6. Риски применения цифровых технологий и педагогиче-

ских технологий (методов и средств обучения) на их основе в 

учебном процессе. 

7. Изменение видов деятельности преподавателя в условиях 

цифрового общества. 

8. Специфика педагогической деятельности в условиях циф-

рового общества. 

9. Особенности педагогической деятельности в условиях 

цифрового общества. 
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10. Изменение роли коммуникативной деятельности препо-

давателя. 

11. Изменение способов (инструментов) коммуникативной 

деятельности преподавателя. 

 

 Практическое задание «Специфика и особенности 

деятельности преподавателя» 

Выявить специфику и особенности выполнения одного из 

видов педагогической деятельности в условиях цифровизации 

образования (лучше исследовать тот же вид деятельности, что и в 

предыдущих параграфах): 

1. Проектировочная деятельность. 

2. Учебно-методическая деятельность. 

3. Учебная (преподавательская) деятельность. 

4. Научно-исследовательская деятельность. 

5. Организационно-управленческая (или учебно-организа-

ционная) деятельность. 

6. Коммуникативная деятельность. 

7. Консультационная деятельность (или психолого-

педагоги-ческое сопровождение). 

8. Гностическая деятельность (анализ и рефлексия). 

 

 Практическое задание «Потенциальные риски 

педагогической деятельности в условиях цифровиза-

ции» 

Выявить потенциальные риски выполнения педагогической 

деятельности (из задания предыдущего задания) в условиях циф-

ровизации образования и предложить упреждающие действия 

преподавателя.  
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 Практическое задание «Построение модели пре-

подавателя цифрового общества» 

Опираясь на предыдущие выполненные задания, построить 

модель современного преподавателя. Целью построения модели 

(и отчасти, точкой зрения) считать потребность отразить измене-

ние педагогической деятельности в условиях цифровизации.  

Основания для декомпозиции выбрать самостоятельно (но обяза-

тельно на каждой схеме пояснить их). Количество уровней де-

композиции – не менее двух.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Знаменательно, что цифровые возможности расширили жиз-

ненное пространство человека (при этом сузив, сократив некото-

рые традиционные параметры этого пространства, в частности 

стремление к непосредственному общению, деятельностной, ак-

тивной межсубъектной интеракции и пр.). Такое изменение, 

прежде всего, определяет вектор в сторону усложнения человече-

ских возможностей: перестройки памяти (в связи с ее сопряжени-

ем с ее внешним хранилищем), перцептивных способностей 

(подключение новых каналов восприятия), мыслительной актив-

ности в целях моделирования и проектирования путей достиже-

ния ранее казавшихся несбыточными целей и установок, 

расширения коммуникативных способностей за счет привлечения 

к обсуждению проблемы неограниченного количества компе-

тентных людей со всего мира [45].  

Появились условия для развития коллективного (глобально-

го) разума, совмещающие креативные способности, умения, опыт 

деятельности многих людей в их направленности на решение 

возникшей актуальной проблемы. На этой основе станет возмож-

ным определение путей их преодоления, а также уяснение буду-

щих перспектив образования. В конечном итоге речь должна 

идти о месте и смысле педагогической деятельности в современ-

ном обществе, что требует восполнения недостающих компетен-

ций в актуальной модели  преподавателя. 

Для успешного развития цифрового мышления важно, чтобы 

преподаватели высших учебных заведений обладали определен-

ным набором ключевых компетенций, включая умение коммуни-

цировать в цифровой среде, определяемую как способность 

использовать различные цифровые средства во взаимодействии с 

другими людьми с целью достижения поставленных целей; уме-

ние обрабатывать и использовать поступающую информацию, 
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применяя модель критического мышления, умение мыслить креа-

тивно, используя нестандартные идеи для решения педагогиче-

ских задач, абстрагируясь от стандартных моделей. Помочь 

овладеть всем комплексом компетенций может и должна соот-

ветствующая подготовка профессорско-преподавательского со-

става, при этом механизмы поддержки преподавателей должны 

формироваться с учётом факторов, стимулов и барьеров, влияю-

щих на отношение преподавателей к участию в онлайн-обучении, 

анализа изменений в деятельности преподавателей в цифровой 

среде.  

Цифровая грамотность (digital fluency) определяется набором 

универсальных знаний и умений, которые необходимы для без-

опасного и эффективного использования цифровых технологий и 

ресурсов Интернета. В основе цифровой грамотности лежат циф-

ровые компетенции (digital competencies), обеспечивающие спо-

собность решать разнообразные задачи в области использования 

цифровых технологий. Цифровые навыки представляют собой 

устоявшиеся, доведенные до автоматизма модели поведения че-

ловека, основанные на знаниях и умениях в области использова-

ния цифровых устройств, коммуникационных приложений и 

сетей для доступа к информации и управления ей.  

Представленный в настоящем учебном пособии инструмен-

тарий разработки модели преподавателя цифрового обществ  

направлен  на актуализацию основ осмысления необходимости 

цифровой грамотности и использования современных цифровых 

технологий и ресурсов в профессиональной деятельности педаго-

га, чему не уделялось достаточное внимание ранее и изучалось 

лишь фрагментарно. Без освоения базовых знаний, умений и 

цифровых навыков невозможно дальнейшее эффективное выпол-

нение преподавателем своей профессиональной деятельности. 

.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

«ПРИМЕРЫ МОДЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
«ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ» 

Эссе «Риски внедрения цифровых технологий в образование»1 

Цифровизация наряду со многими процессами информатизации и 

автоматизации заняла важное место не только в экономике, политике и 

финансовой сфере, но и в образовании. Несомненно, данное являете 

содержит в себе неотъемлемые положительные стороны, такие как: ин-

клюзивность образования, открытость научного образовательного со-

общества, формирование новых знаний и многие другие. Но также 

многие ученые, изучающие этот феномен, отмечают большие риски, 

связанные с внедрением цифровых технологий в образование. Важным 

вкладом с нашей стороны будет рассмотрение цифровых рисков на ос-

нове материалов выступления Н. Касперской, говорившей о рисках 

цифровизации в целом. 

Первое, что можно отметить – это риск утери конфиденциально-

сти личных данных учащихся и преподавателей. Это в первую очередь 

противоречит законам Российской Федерации, где это является совер-

шением правонарушения. Также такие данные как место проживания, 

состав семьи, уровень жизни могут стать причинами буллинга или пре-

следования отдельно взятых учеников. 

Второй риск внедрения цифровых технологий в образование – 

это снижение качества обучения. Многие преподаватели уже сейчас 

отмечают большой процент плагиата в работах учащихся, также лёгкий 

доступ к нужной информации через сеть Интернет, что является причи-

ной необъективной оценки знаний ученика. Также со стороны препода-

вателя усложнен процесс контроля за дисциплиной обучающихся, 

который является важным элементом воспитательной работы учителя. 

Третий риск, важный с моей точки зрения, – это риск деградации 

мышления, подмена ценностных ориентаций и снижение речевой куль-

туры и норм поведения в обществе. Цифровизация образования, как и 

любой процесс в сети Интернет, часто несет за собой анонимность 

пользователя, что в прямом смысле развязывает руки в высказываниях и 

поведении в Интернете (нецензурная брань, оскорбления, переход на 

личности).  

Четвертый риск – бессистемность и торопливость, а также непод-

готовленность педагогов к работе в условиях цифрового образователь-

                                                           
1 Выполнил обучающийся Сербаева Е. (2021). 



81 

ного процесса. Данный риск несет за собой все остальные перечислен-

ные риски, связанные с цифровизацией образования, так как именно 

преподаватели формируют, наполняют и курируют образовательный 

процесс. 

Также немаловажное значение имеет риск больших растрат на 

цифровые технологии. В эпоху цифровизации важно обеспечить всех 

участников образовательного процесса хорошим скоростным интерне-

том, ноутбуками с камерами и микрофонами. Многие программы для 

работы в сети Интернет (Zoom, Skype, Microsoft Teams, система Moodle, 

Coursera) содержат в себе платные услуги, без которых отсутствуют 

многие необходимые для комфортной работы функции.  

Таким образом, обеспечение высокого качества образовательного 

процесса в эпоху цифровизации влечет за собой большое количество 

рисков внедрения цифровых технологий в образование, что требует от 

администрации образовательных учреждений и самих педагогов раз-

личных упреждающих действий.  

Сравнительный анализ терминов «Преподаватель цифрового 

общества» и «Цифровой преподаватель»2 

Цифровой преподаватель – это педагог, осуществляющий обра-

зовательную деятельность по общеобразовательным программам с ис-

пользованием цифровых технологий. Для этого цифровому педагогу 

необходим ряд компетенций, получаемых посредством преподавателя 

цифрового образования. Назовем некоторые из них, прежде всего это 

некоторая теоретическая база безбумажного цифрового класса, а также 

практика владения цифровыми технологиями, те получение опыта вла-

дения цифровыми навыками, такими как ведение электронного журнала 

или дневника, а также публикация документов в электронном виде, ор-

ганизация обмена информацией с учениками, их родителями, коллегами 

посредством цифровых технологий, работа в специализированных при-

ложениях или программах по конкретному предмету, умение управлять 

некоторыми другими средствами, использующими дидактические воз-

можности ИКТ.  

Преподаватель цифрового образования общества должен быть 

способен обучить интеграции образовательных технологий таким обра-

зом, чтобы поднять образовательные задачи на более высокий и творче-

ский уровень, где учитель сможет использовать новые возможности 

цифровых технологий для перераспределения способов обучения. Это 

необходимо чтобы добиться поставленных учителем, государством, 

родителями образовательных целей. 

                                                           
2 Выполнил обучающийся Аллаярова Н. (2022). 
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Описание структурных компонентов одного вида деятельности 

в виде таблицы3 

Вид деятельности спортивная 

Субъект человек, спортсмен 

Объект тело человека 

Мотив  физическое развитие, сохранение здоровья 

Цель  самоутверждение за счет спортивных достижений, 

хорошая форма и физическая подготовка, становле-

ние дисциплины и выработка достижения намечен-

ных результатов, достижение новых мест и рекордов 

Методы, средства спортивный инвентарь, методики выполнения 

упражнений 

Действия  

деятельности 

двигательные, умственные, технические, тактиче-

ские 

Результаты  

деятельности 

конкретные спортивные достижения, новые рекор-

ды, спортивные разряды и титулы, удовлетворение 

своими выступлениями, закалка спортивного харак-

тера, особенности психологической саморегуляции 

 

Описание профессиональной деятельности преподавателя 

с учетом нормативной документации4 

                                                           
3 Выполнил обучающийся Никифорова А. (2021). 
4 Выполнил обучающийся Аллаярова Н. (2022). 

Вид  

деятельности 

Научно-исследовательская  

Научное  

основание 

Профессиональный стандарт педагога 

Субъект Преподаватель 

Объект Закономерности развития изучаемого явления или про-

цесса в конкретных областях знания 

Мотив  Совершенствование компетентности личности препода-
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вателя, специалиста-исследователя 

Совершенствование высшего образования 

Формирование научного мышления 

Исследования себя и своих возможностей 

Повышение преподавательского статуса 

Цель  

деятельности 

Изменение содержания и технологии обучения через 

развитие научного знания 

Повышение научной компетентности преподавателя как 

субъекта педагогической деятельности и с совершен-

ствованием личности студента как субъекта профессио-

нальной подготовки. 

Установление новых фактов науки. 

Формирование эмпирических закономерностей 

Методы, 

средства  

деятельности 

Теоретические (изучение и анализ психолого-

педагогической и специальной литературы, метод срав-

нительного анализа, сопоставление, прогнозирование, 

проектирование, моделирование) 

Эмпирические (наблюдение, анкетирование, изучение 

опыта работы, анализ, обобщение, педагогические экс-

перимент) 

Методологические методы. 

Математические (методы проверки результатов экспе-

риментов) 

Действия  

деятельности 

Определение содержания и требований к результатам 

научно-исследовательской деятельности на основе изу-

чения тенденций развития соответствующей области 

научного знания, запросов рынка труда, образователь-

ных потребностей и возможностей обучающихся  

Планирование научно-исследовательской деятельности  

Результат  

деятельности 

Публикационная активность 

Педагогический проект, квалификационная работа, дис-

сертация на соискание ученой степени, отчет о НИР  

Внедрение в преподавательскую деятельность результа-

тов научно-исследовательской деятельности 
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Анализ традиционной модели профессиональной деятельности 

преподавателя5 

Основание декомпозиции – функции педагога 

Количество уровней декомпозиции – 1 уровень  

Вероятное название модели – «Аспекты деятельности педагога в обра-

зовательном процессе»  

 

Достоинства  

модели 

Недостатки модели 

Структура модели 

проста и понятна 

Не раскрыты аспекты модели, нет расшифровки 

«УД», размер шрифта разный, не хватает уровней 

умений, знаний и компетенций педагога, в итоге 

не достигнута цель создания данной модели  

 
 

 
Рисунок 19 – Анализируемая модель 

 

  

                                                           
5 Выполнил обучающийся Малкова К. (2021). 
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Декомпозиция профессиональной деятельности преподавателя  

с учетом нормативной документации 6 

 
 

Рисунок 20 – Трудовые функции преподавателя высшего образования 

 

Специфика и особенности деятельности преподавателя7 

Гностическая деятельность (анализ и рефлексия) 

Специфика гностической деятельности преподавателя в условиях 

цифровизации заключается в обработке большего количества информа-

ции, которая требует тщательной и длительной проверки, а именно 

учебно-методической литературы, корректном использовании цифро-

вых средств в учебном процессе, а также разработке цифровых компе-

тенций, которые будут соответствовать федеральному 

государственному стандарту. 

Особенностью гностической деятельности (в условиях цифровиза-

ции) является тот факт, что цифровизация образования выводит гности-

ческий компонент из центра системы педагогической деятельности на 

её периферию, а его место занимают конструктивный, организаторский 

и коммуникативный компоненты. Педагог в меньшей степени остаётся 

                                                           
6 Выполнил обучающийся Малкова К. (2021). 
7 Выполнил обучающийся Шарипов Т. (2022). 
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носителем эксклюзивного знания, но в большей степени становится 

консультантом, модератором, тьютором, организатором самостоятель-

ного поиска обучающимися необходимых знаний и их экологичного и 

эффективного взаимодействия друг с другом.  

Потенциальные риски педагогической деятельности в условиях 

цифровизации8 

Потенциальные риски по выполнении гностической деятельности в 

условиях цифровизации могут быть: 

– феномен прямой конкуренции человека и компьютера в челове-

ко-машинных системах, вынуждающая человека либо устраняться из 

этих систем, либо приобретать черты «компьютероподобия»; 

– делегирование специалистами своих профессиональных функций 

сложным техническим системам, приводящему к ослаблению профес-

сиональных навыков и деградации профессионализма; приоритету до-

верия специалиста технике, а не собственной компетентности; 

– развитие технократического мышления, характеризующегося до-

минированием средства над целью и техники над человеком. 

Преодоление данных рисков требует провести системный анализ: 

– образовательных потребностей и целей, 

– особенностей цифрового поколения, возможностей обучающихся 

и педагогов, 

– актуальных и потенциальных дидактических свойств различных 

цифровых технологий, 

– дидактических принципов и особенностей образовательного про-

цесса профессионального образования 

и обучения. 

  

                                                           
8 Выполнил обучающийся Шарипов Т. (2022). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 «ИТОГОВЫЙ ТЕСТ» 

 

1. Деятельность это: 

 процесс взаимодействия работника с предметом труда, при ко-

тором достигается определенная задача; 

 круг обязанностей работника; 

 совершение человеком последовательности физических и (или) 

умственных действий, направленных на достижение 

конкретной цели. 

2. Трудовая функция это: 

 процесс взаимодействия работника с предметом труда, при ко-

тором достигается определенная задача; 

 совокупность связанных между собой трудовых функций, 

сложившиеся в результате разделения труда в конкретном 

производственном процессе; 

 система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой 

функции. 

3. Обобщенная трудовая функция это: 

 процесс взаимодействия работника с предметом труда, при ко-

тором достигается определенная задача; 

 совокупность связанных между собой трудовых функций, 

сложившиеся в результате разделения труда в конкретном 

производственном процессе; 

 совершение человеком последовательности физических и (или) 

умственных действий, направленных на достижение 

конкретной цели. 

4. К структурным компонентам деятельности относятся: 

 субъект; 

 объект; 

 мотив; 

 цель; 

 результат; 

 значимость; 

 действия; 

 средства. 
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5. Суть понятия «педагог»: 

 работник высших, средних специальных и профессионально-

технических учебных заведений, ведущий какой-либо предмет 

и воспитательную работу; 

 специалист, который занимается обучением и воспитанием де-

тей и преподает какой-либо учебный предмет в школе; 

 лицо, ведущее практическую работу по воспитанию, 

образованию и обучению детей и молодежи и имеющее 

специальную подготовку в этой области. 

6. Суть понятия «учитель»: 

 работник высших, средних специальных и профессионально-

технических учебных заведений, ведущий какой-либо предмет 

и воспитательную работу; 

 специалист, который занимается обучением и воспитанием де-

тей и преподает какой-либо учебный предмет в школе; 

 лицо, ведущее практическую работу по воспитанию, 

образованию и обучению детей и молодежи и имеющее 

специальную подготовку в этой области. 

7. Суть понятия «преподаватель»: 

 работник высших, средних специальных и профессионально-

технических учебных заведений, ведущий какой-либо предмет 

и воспитательную работу; 

 специалист, который занимается обучением и воспитанием де-

тей и преподает какой-либо учебный предмет в школе; 

 лицо, ведущее практическую работу по воспитанию, 

образованию и обучению детей и молодежи и имеющее 

специальную подготовку в этой области. 

8. Соотношение видов деятельности для «учителя»: 

 преобладает воспитательная деятельность; 

 преобладает учебная деятельность; 

 воспитательная и учебная деятельность примерно одинаковые. 

9. Соотношение видов деятельности для «педагога»: 

 преобладает воспитательная деятельность; 

 преобладает учебная деятельность; 

 воспитательная и учебная деятельность примерно одинаковые. 
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10. Соотношение видов деятельности для «преподавателя»: 

 преобладает воспитательная деятельность; 

 преобладает учебная деятельность; 

 воспитательная и учебная деятельность примерно одинаковые. 

11. Суть образовательного процесса: 

 Система деятельности образовательной организации, в рамках 

которой непосредственно осуществляется достижение целей 

образования; 

 Процесс, в котором реализуются основные трудовые функции 

педагога; 

 Организованное, целенаправленное взаимодействие субъекта 

(педагога) и объекта (учащийся) обучения. 

12. Суть учебного процесса: 

 Система деятельности образовательной организации, в рамках 

которой непосредственно осуществляется достижение целей 

образования; 

 Процесс, в котором реализуются основные трудовые функции 

педагога; 

 Организованное, целенаправленное взаимодействие субъекта 

(педагога) и объекта (учащийся) обучения. 

13. Суть педагогического процесса: 

 Система деятельности образовательной организации, в рамках 

которой непосредственно осуществляется достижение целей 

образования; 

 Процесс, в котором реализуются основные трудовые функции 

педагога; 

 Организованное, целенаправленное взаимодействие субъекта 

(педагога) и объекта (учащийся) обучения. 

14. Этапы управленческого педагогического цикла: 

 мотивация педагога; 

 планирование учебного процесса; 

 мотивация обучающегося; 

 разработка содержания обучения и методических материалов; 

 организация и проведение учебного процесса; 

 контроль и проверка работ; 
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 закрепление знаний; 

 оценка результатов обучения. 

15. Виды деятельности педагога по ФГОС ВО: 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

 Научно-исследовательская деятельность 

 Научно-методическая деятельность 

 Организационно-управленческая деятельность  

 Педагогическая деятельность 

 Воспитательная деятельность 

 Профориентационная деятельность 

 Коммуникативная деятельность 

 Прогностическая деятельность 

 Гностическая деятельность 

 Проектировочная деятельность 

16. Дидактический потенциал цифровых технологий: 

 Возможности цифровых технологий для хранения больших 

массивов информации ; 

 Возможности цифровых технологий для реализации педагоги-

ческих целей; 

 Возможности цифровых технологий для выполнения самостоя-

тельной работы обучающимися. 

17. Суть термина «информатизация»: 

 Широкомасштабное применение распространения информации, 

обеспечивающей систематизацию имеющихся и формирование 

новых знаний;методов и средств сбора, хранения и  

 Оцифровка всей накопленной информации в мире, создание 

огромных банков данных и их агрегаторов (цифровых плат-

форм); 

 Применение технических средств и систем управления, осво-

бождающих человека частично или полностью от непосред-

ственного участия в процессах получения, преобразования, 

передачи и использования энергии, материалов или информа-

ции; 

 Это внедрение техники, технических средств и приемов работы 

в какую-либо сферу деятельности. 
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18. Суть термина «цифровизация»: 

 Широкомасштабное применение методов и средств сбора, хра-

нения и распространения информации, обеспечивающей систе-

матизацию имеющихся и формирование новых знаний; 

 Оцифровка всей накопленной информации в мире, создание 

огромных банков данных и их агрегаторов (цифровых плат-

форм); 

 Применение технических средств и систем управления, осво-

бождающих человека частично или полностью от непосред-

ственного участия в процессах получения, преобразования, 

передачи и использования энергии, материалов или информа-

ции; 

 Это внедрение техники, технических средств и приемов работы 

в какую-либо сферу деятельности. 

19. Суть термина «автоматизация»: 

 Широкомасштабное применение методов и средств сбора, хра-

нения и распространения информации, обеспечивающей систе-

матизацию имеющихся и формирование новых знаний; 

 Оцифровка всей накопленной информации в мире, создание 

огромных банков данных и их агрегаторов (цифровых плат-

форм); 

 Применение технических средств и систем управления, осво-

бождающих человека частично или полностью от непосред-

ственного участия в процессах получения, преобразования, 

передачи и использования энергии, материалов или информа-

ции; 

 Это внедрение техники, технических средств и приемов работы 

в какую-либо сферу деятельности. 

20. Суть термина «технизация»: 

 Широкомасштабное применение методов и средств сбора, хра-

нения и распространения информации, обеспечивающей систе-

матизацию имеющихся и формирование новых знаний; 

 Оцифровка всей накопленной информации в мире, создание 

огромных банков данных и их агрегаторов (цифровых плат-

форм); 
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 Применение технических средств и систем управления, осво-

бождающих человека частично или полностью от непосред-

ственного участия в процессах получения, преобразования, 

передачи и использования энергии, материалов или информа-

ции; 

 Внедрение техники, технических средств и приемов работы в 

какую-либо сферу деятельности. 

21. Риск внедрения цифровых технологий в российское общество, свя-

занные с искусственным интеллектом (Н.Касперская): 

 Деградация собственных компетенций; 

 Потеря рабочих мест; 

 Юридическая неопределенность; 

 Утечка данных за границу. 

22. Отличие ЭОР от ЦОР: 

 Отличий нет; 

 ЦОР основан на цифровых технологиях, ЭОР - на электронных 

устройствах; 

23. Отличие ООК от МООК: 

 Отличий нет; 

 Отличие в массовости обучения; 

24. Суть системного подхода: 

 Подходить к решению поставленной задачи (исследуемой про-

блем) системно; 

 Представлять исследуемое явление (объект, процесс) в виде со-

вокупности взаимосвязанных элементов; 

 Представлять исследуемое явление (объект, процесс) в виде 

модели, отражающей наиболее значимые для изучения стороны 

и аспекты явления (объекта, процесса); 

 Представлять исследуемое явление (объект, процесс) в виде 

упрощенной модели. 

25. Суть моделирования: 

 Подходить к решению поставленной задачи (исследуемой про-

блем) системно; 

 Представлять исследуемое явление (объект, процесс) в виде со-

вокупности взаимосвязанных элементов; 
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 Представлять исследуемое явление (объект, процесс) в виде 

модели, отражающей наиболее значимые для изучения стороны 

и аспекты явления (объекта, процесса); 

 Представлять исследуемое явление (объект, процесс) в виде 

упрощенной модели. 

26. С каким методом связано понятие декомпозиции: 

 Метод анализа; 

 Метод синтеза; 

 Прогностический метод; 

 Метод моделирования. 

27. Суть метода «анализ»: 

 процесс выделения и изучения отдельных частей объектов ис-

следования; 

 процесс соединения или объединения ранее разрозненных ве-

щей или понятий в единое целое. 

28. Суть метода «синтез»: 

 процесс выделения и изучения отдельных частей объектов ис-

следования; 

 процесс соединения или объединения ранее разрозненных эле-

ментов или понятий в единое целое. 

29. Под моделью следует понимать: 

 новый объект (реальный, информационный или воображае-

мый), отличный от исходного, но обладающими существенны-

ми для целей моделирования свойствами; 

 упрощенное представление реального объекта (явления, 

процесса); 

 физический или информационный аналог объекта, 

функционирование которого по определенным параметрам 

подобно функционированию реального объекта. 

30. Виды моделей по области использования: 

 вербальные 

 динамические 

 знаковые 

 игровые  

 имитационные  
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 материальные 

 научно-технические 

 опытные  

 статические  

 учебные  

31. Виды моделей по временному фактору: 

 вербальные 

 динамические 

 знаковые 

 игровые  

 имитационные 

 материальные 

 научно-технические 

 опытные 

 статические 

 учебные  

32. Виды моделей по способу представления: 

 вербальные 

 динамические 

 знаковые 

 игровые 

 имитационные  

 материальные 

 научно-технические 

 опытные 

 статические 

 учебные  
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Ключ:  

вопрос № 1 – 3; вопрос № 2 – 3; вопрос № 3 – 2; вопрос № 4 – 

1,2,3,4,5,7,8; вопрос № 5 – 3; вопрос № 6 – 2; вопрос № 7 – 1; вопрос  

№ 8 – 3; вопрос № 9 – 1; вопрос №10 – 2; вопрос № 11 – 1; вопрос  

№12 – 3; вопрос № 13 – 2; вопрос № 14 – 2,4,5,6,8; вопрос № 15 – 

1,2,3,4,5; вопрос № 16 – 2; вопрос № 17 – 1; вопрос № 18 – 2; вопрос  

№ 19 – 3; вопрос № 20 – 4; вопрос № 21 – 1; вопрос № 22 – 2; вопрос  

№ 23 – 1; вопрос № 24 – 2; вопрос № 25 – 3; вопрос № 26 – 1; вопрос  

№ 27 – 1; вопрос №28 – 2; вопрос № 29 – 2; вопрос № 30 – 4,5,7,10;  

вопрос № 31 – 2,9; вопрос № 32 – 1,3,6. 
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