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1. Три источника цифровой дидактики: 
цифровое поколение, цифровые техноло-
гии, цифровая экономика.

Цифровая дидактика – наука об организации 
процесса обучения в условиях цифрового обще-
ства. Цифровая дидактика опирается на основные 
понятия и принципы традиционной дидактики, 
изменяя их применительно к условиям цифровой 
среды. При этом необходимо учитывать особен-
ности трех составляющих цифрового общества:

– цифровое поколение – новое поколение 
обучающихся;

– цифровая экономика и порождаемые ею 
новые требования к кадрам;

– новые цифровые технологии, формирующие 
цифровую среду и развивающиеся в ней.

Особенности цифрового поколения (вос-
приятие, внимание, мышление, мотивация, по-
веденческие паттерны, образ жизни, мировоз-
зрение) определяют психолого-педагогическую 
специфику целеполагания, принципов, подхо-
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дов к формированию содержания, форм и ме-
тодов цифровой дидактики. Помимо негативных 
сторон влияния цифровых технологий на про-
цессы развития, социализации и воспитания 
«цифровых детей» (инфантилизм, мозаичность 
мышления, смешение реального и виртуального 
пространств, феномен «цифровой беспризор-
ности» и др.), важно понимать и превосходящие 
характеристики цифрового поколения (способ-
ность параллельно обрабатывать различные по-
токи информации, скорость нахождения и ана-
лиза информации и принятие решений, быстрая 
адаптация к новой информации в рамках нефор-
мального обучения, способность к самообуче-
нию) [5]. На эти качества необходимо опираться 
в образовательном процессе и создавать усло-
вия для их развития.

В настоящее время в мире активно проис-
ходит процесс цифровизации – взаимопроник-
новения цифровых, материальных и социально-
гуманитарных (в том числе образовательных) 
технологий и практик. В ходе цифровизации 
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формируется цифровая экономика, которая вы-
ступает основным источником образовательно-
го целеполагания для профессионального обра-
зования и обучения. В условиях цифровизации 
меняется логика производственного процесса. 
Это требует от работников (и выпускников си-
стемы профессионального образования и обу-
чения) принципиально новых компетенций – как 
собственно цифровых, так и универсальных (soft 
skills), обеспечивающих готовность к эффектив-
ной деятельности в цифровом мире [1].

Следует различать технологии, используемые 
в профессиональном образовании и обучении:

– во-первых, информационно-коммуника-
ционные технологии (ИКТ) универсального 
назначения;

– во-вторых, педагогические технологии, 
предполагающие использование ИКТ или 
основанные на их использовании;

– в-третьих, производственные технологии 
(в т.ч. цифровые), обеспечивающие фор-
мирование у обучающихся необходимых 
профессиональных компетенций, знаний, 
умений и навыков.

Многие цифровые технологии обладают ди-
дактическими свойствами (интерактивность, 
мультимедийность, гипертекстовость, персо-
нальность и др.), которые обеспечивают воз-
можность их использования для построения об-
разовательного процесса, ориентированного на 
учет особенностей цифрового общества.

2. Цифровая дидактика, в отличие от «оциф-
рованной дидактики», ориентирована на прин-
цип педагогической целесообразности.

Начиная с 90-х гг. прошлого века своего рода 
дидактической модой выступает оцифровка тра-
диционных лекций, учебников, поурочных разра-
боток, тестовых систем контроля знаний и дру-
гих средств, созданных в эпоху традиционной 
дидактики. Этот поверхностный способ исполь-
зования цифровых технологий как «технических 
средств обучения» все еще распространен в 
современном образовании. В основе такой ди-
дактической практики, которую можно назвать 
«оцифрованной», лежит эмпирический взаим-
ный подбор имеющегося «под рукой» дидакти-
ческого обеспечения (содержания, форм и ме-
тодов) и наиболее доступных информационно-
коммуникационных технологий. При этом обыч-

но не ставится вопрос о том, насколько такая 
оцифровка педагогически целесообразна.

В отличие от «оцифрованной» традиционной 
дидактики цифровая дидактика предполагает 
трансформацию элементов образовательного 
процесса, с одной стороны, и с другой – цифро-
вых технологий и средств, которые используются 
в образовательном процессе. Необходимо четко 
понимать, какие именно педагогические зада-
чи эффективно решаются путем введения в об-
разовательный процесс цифровых технологий. 
Истинный смысл цифровизации образования – 
повышение социального и дидактического, а 
не административно-управленческого качества 
этого образования.

В профессиональном образовании и обу-
чении существует риск «оцифровки» учебно-
производственного процесса. Активное исполь-
зование тренажеров, симуляторов, программно-
аппаратных комплексов и т.п. может привести 
к тому, что процесс формирования профессио-
нальных компетенций переводится из реального 
профессионального пространства в виртуаль-
ное. Вместо этого требуется гибкая, динамич-
ная комбинация цифровых, производственных 
и педагогических технологий, обеспечивающая 
постепенное погружение обучающегося в реаль-
ный социально-профессиональный контекст.

3. Предмет цифровой дидактики: органи-
зация деятельности обучающихся в цифровой 
среде и управление учебной мотивацией.

Студенты среднего профессионального (а ча-
сто и высшего) образования, как правило, не под-
готовлены к самостоятельному использованию 
потенциала образовательной среды. Создание 
цифровой образовательной среды, насыщенной 
разнообразными возможностями, – необходи-
мое, но не достаточное условие организации пе-
дагогически эффективного цифрового образо-
вательного процесса. Требуется система орга-
низации деятельности обучающихся (процесса 
учения) в цифровой среде. Это предмет цифро-
вой дидактики.

Только специально организованный цифро-
вой образовательный процесс позволяет про-
двинуться в разрешении проблемы учебной 
мотивации обучающихся. Во-первых, широкие 
возможности для индивидуализации содержа-
ния, темпа учения, способа подачи материала, 
уровня помощи способствуют созданию ситуа-



5СПО 3`2019 Модернизация образования

ции успеха в учении для каждого обучающегося. 
Во-вторых, мотивирующим фактором выступает 
немедленная обратная связь, которую обеспе-
чивает использование цифровых технологий. 
В-третьих, использование цифровых технологий 
в образовательном процессе более адекватно 
восприятию цифрового поколения. В-четвертых, 
в цифровом образовательном процессе может 
быть существенно расширен спектр специаль-
ных приемов управления мотивацией учения, в 
том числе с использованием игрового антуража, 
динамичной смены виртуальных и социальных 
ситуаций учения и т.д. 

4. Средства цифровой дидактики профес-
сионального образования: персонализован-
ный образовательный процесс, цифророж-
денные педагогические технологии, метациф-
ровые образовательные комплексы.

Смысл изменений в организации образова-
тельного процесса в условиях цифровизации со-
стоит в повышении его педагогической результа-
тивности. Цифровые технологии способны обе-
спечить практически бесконечное множество на-
правлений индивидуализации обучения, что по-
зволяет настроить образовательный процесс на 
каждого конкретного обучающегося (идея «адап-
тивной системы обучения»). Индивидуализация 
профессионального образования и обучения на 
основе цифровых технологий позволит обеспе-
чить органичный переход к постиндустриальной 
модели профессионализма, когда профессия 
становится динамичным персонализованным 
набором компетенций.

Центральную роль в цифровом образователь-
ном процессе играет группа цифророжденных 
педагогических технологий. Они обязаны сво-
им возникновением процессу цифровизации и 
основаны на использовании цифровых средств. 
Примеры таких технологий: виртуальная экс-
курсия, телекоммуникационный учебный проект, 
«смешанное» обучение.

В цифровом образовательном процессе 
профессионального образования и обучения 
особое значение приобретают метацифровые 
(программно-аппаратные) комплексы. Это обу-
чающие симуляторы, тренажеры, средства до-
полненной реальности, датчики, фиксирующие 
качество отдельного трудового действия, и т.д., 
а также оборудование, которое используется 
непосредственно в производственном процес-

се предприятий. Использование таких комплек-
сов – необходимое условие для формирования 
у обучающегося профессиональных умений и 
навыков, необходимых для работы по будущей 
профессии (специальности). При этом необхо-
димо оптимальное соотношение, чередование 
виртуального и реального профессиональных 
компонентов учебно-производственного про-
цесса.

5. Проектная деятельность обучающих-
ся – смысловой «фокус» образовательного 
процесса в цифровом мире.

В условиях цифровой экономики производ-
ственный процесс заметно трансформируется. 
Традиционные формы организации производ-
ства – продолжительные, цикличные, воспроиз-
водимые, основанные на распределении техно-
логических этапов между множеством работни-
ков, – уходят в прошлое. Их место занимают про-
екты, характеризующиеся автономностью, ком-
пактностью, комплексностью, уникальностью, 
завершенностью – опирающиеся на командный 
способ организации работ. Все чаще проекты 
реализуются силами распределенных команд, 
использующих в своей работе цифровые сред-
ства телекоммуникации и организации труда.

Работа над проектом в команде требует осо-
бого комплекса компетенций, на формировании 
которого должен быть сфокусирован образова-
тельный процесс профессионального образова-
ния. Такие компетенции формируются и развива-
ются только в ходе работы над проектами. Таким 
образом, существенно возрастает роль педа-
гогической технологии организации проектной 
деятельности обучающихся. Значительная часть 
цифрового образовательного процесса должна 
быть организована в форме проектов – учебных 
и производственных, а также бизнес-проектов. 
При этом особое внимание требуется уделять 
групповым (командным), в том числе телеком-
муникационным проектам.

6. «Полное усвоение» – педагогическая цель 
цифрового учебного процесса профессиональ-
ного образования и обучения. Место дистанци-
онного обучения в практико-ориентированном 
образовательном процессе.

Результат освоения практико-ориентирован-
ных образовательных программ профессио-
нального образования и обучения – овладение 
профессиональной квалификацией или опреде-
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ленным набором трудовых функций. При этом 
заданные образовательные результаты должны 
быть достигнуты полностью: необходимо обе-
спечить готовность выпускника к немедленному, 
полноценному включению в профессионально-
трудовой процесс. С точки зрения дидактики 
это означает необходимость «полного усвое-
ния». Центральным элементом образователь-
ного процесса становится этап закрепления, 
обеспечивающий полное овладение каждым 
обучающимся всех заданных образовательных 
результатов на необходимом уровне. Задачей 
цифровой дидактики выступает разработка циф-
ровых средств, обеспечивающих автоматиза-
цию рутинных элементов закрепления и в то же 
время ограждающих обучающегося от «эффекта 
монотонии» в процессе закрепления, обеспечи-
вающих высокую учебную мотивацию.

В то же время закрепление требует соответ-
ствующего внимания в аудиторной части об-
разовательного процесса. Это относится к вы-
работке сложных профессиональных навыков, 
а также к рефлексивному осмыслению опыта 
деятельности как основы универсальных и про-
фессиональных компетенций. Остальные эта-
пы обучения (объяснительное ознакомление с 
новым материалом, контроль образовательных 
результатов) могут быть переведены в электрон-
ный формат. Это обеспечивается использова-
нием современной педагогической технологии 
«смешанного обучения» (blended learning) и 
«перевернутого обучения» (flipped learning) как 
ее формы. Технология основана на оптимальном 
сочетании онлайн-обучения и аудиторных форм 
учебной работы [3].

Возможности для использования технологии 
дистанционного (онлайн) обучения «в чистом 
виде» в образовательном процессе профес-
сионального образования и обучения крайне 
ограничены. Необходимо учитывать не только 
практико-ориентированный характер соответ-
ствующих образовательных программ, но и уже 
имеющийся в мире негативный опыт, связанный 
с попытками полного перевода образовательных 
программ в формат онлайн-курсов. Согласно 
исследованию Пенсильванского университета 
(2013), из всех зарегистрированных пользовате-
лей на ресурсе Coursera только от 2 до 14% (в за-
висимости от типа программ) прошли больше 
половины курса или весь курс.

7. Приоритет форм и методов обучения 
над целями и содержанием.

«Фокусом» образовательного процесса в 
условиях цифровизации становятся формы и 
методы обучения. Центральный вопрос цифро-
вой дидактики – «Как учить?». Педагогические 
технологии, формы и методы обучения становят-
ся важными элементами учебного содержания. 
Рассказывать студентам о компетенциях бес-
смысленно: нужно показывать, как они прояв-
ляются в деятельности [2; 4]. Коммуникативные 
компетенции осваиваются в коммуникации, про-
ектные компетенции – в работе над проектами.

Многообразие форм и методов обучения в 
цифровом образовательном процессе неизме-
римо возрастает. Они приобретают динамиче-
ский характер: группы сменного состава, про-
странственно распределенные учебные (про-
ектные) команды, различные сценарии быстрого 
перехода от групповой к индивидуальной дея-
тельности и обратно, от коммуникации в онлай-
не – к живой коммуникации.

8. Персонализованное включенное оце-
нивание.

Цифровые технологии позволяют сделать 
учебное оценивание непрерывным, персонали-
зованным процессом. Важнейшей характери-
стикой этого процесса выступает мгновенная об-
ратная связь («включенное оценивание»). Такое 
оценивание позволяет преподавателю, куратору 
группы, тьютору, родителям, самому обучающе-
муся получать оперативную информацию о ка-
честве выполнения учебных заданий, о продви-
жении по индивидуальному образовательному 
маршруту. Технология Big Data позволяет, обоб-
щая эти данные, осуществлять персонализован-
ный мониторинг образовательного процесса. 
Становится возможным как отслеживание дина-
мики изменений (обучающегося, группы, курса), 
так и проведение сравнительного анализа.

Цифровизация позволяет интегрировать 
этапы закрепления материала и текущего оце-
нивания в единый процесс, что обеспечивает 
успешное решение задачи «полного усвоения». 
Ведущими становятся диагностическая, форми-
рующая и мотивирующая функции учебного оце-
нивания. Включенное оценивание может быть 
использовано и для формирования и развития 
рефлексивно-самооценочных навыков обучаю-
щихся.
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9. От нарративного – к инфографическому 
способу упаковки информации.

Процессы цифровизации и формирования 
глобальной информационной среды породили 
новые способы «упаковки» образовательно зна-
чимой информации, более компактные и удоб-
ные для использования. Эти способы предста-
вителями цифрового поколения усваиваются 
уже на ранних этапах детства, вследствие чего 
меняется и сам стиль мышления обучающихся. 
Он перестает быть нарративным (основанным на 
повествовании, подробном словесном объясне-
нии нового материала, самостоятельном изуче-
нии объемных текстов) и становится инфогра-
фическим. Использование цифровой инфогра-
фики позволяет персонализировать и вывести 
на качественно новый дидактический уровень 
известные идеи «опорных конспектов» и «мен-
тальных карт».

Инфографика, в отличие от нарратива, позво-
ляет использовать более сложную логику (не-
линейную, многомерную, сетевую). Она лучше 
отражает суть междисциплинарного, интегри-
рованного подхода в обучении. Компактность и 
относительная автономность инфографических 
форм подачи материала (схема, слайд и т.д.) в 
отличие от нарративных (текстовых) форм более 
соответствуют модульному, «молекулярному» 
формату современных компетенций, которые 
различным образом комбинируются в разных 
профессиях. 

10. Человеческий фактор в цифровом об-
разовательном процессе: педагог как по-
средник между цифровым и реальным ми-
ром.

Процесс формирования и развития универ-
сальных (социальных) компетенций, необходи-
мых любому работнику в цифровом обществе, 
требует коммуникации и взаимодействия не 
только в виртуальной, но и в реальной среде че-
ловеческого общения. Процесс формирования 
профессиональных компетенций требует по-
гружения обучающегося в реальный социально-
профессиональный контекст, непосредствен-
ного участия в производственном процессе, 
включенности в производственно-трудовой кол-
лектив, во всю систему социально-трудовых от-
ношений современного работника.

В этих условиях трудовые функции педагога 
профессионального образования существенно 

меняются. Педагог становится прежде всего ор-
ганизатором и мотиватором индивидуальной и 
групповой учебной деятельности обучающихся 
(в том числе проектной деятельности), посред-
ником между виртуальным и реальным миром, 
наставником, навигатором по реальному со-
циальному и профессиональному миру, свое-
го рода «интегратором» различных жизненных 
пространств цифрового поколения. В условиях 
цифровизации появляется ряд новых педагоги-
ческих функций (возможно – новых профессий), 
таких как разработчик образовательных траек-
торий, междисциплинарный тьютор (менеджер 
индивидуальных образовательных маршрутов), 
сетевой педагог-куратор, сборщик цифрового 
следа, инструктор по интернет-навигации и т.д.

11. От диктата цифровых средств их 
производителей и продавцов – к проекти-
рованию обоснованного педагогического 
запроса.

Разработка цифровых образовательных про-
дуктов для системы профессионального образо-
вания и обучения должна быть основана на си-
стемном анализе:

– образовательных потребностей и целей;
– особенностей цифрового поколения, воз-

можностей обучающихся и педагогов;
– дидактических свойств различных цифро-

вых технологий;
– дидактических принципов и особенностей 

образовательного процесса профессио-
нального образования и обучения.

Решение этой задачи требует введения новой 
профессиональной позиции: методиста – архи-
тектора цифровых средств обучения. Его роль – 
обеспечение взаимодействия между педагоги-
ческим сообществом и разработчиками циф-
ровых продуктов. Выявляя дефициты практики 
учебного процесса, такой специалист формиру-
ет техническое задание на разработку цифровых 
образовательных средств, необходимых для ре-
шения педагогических задач профессионально-
го образования и обучения.
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Подготовка квалифицированных педагогиче-
ских кадров в колледже по-прежнему остается 
приоритетом в развитии российской педаго-
гической науки и практики. Проблема состоит 
в том, что традиционные подходы к образова-
нию, ориентированные на связь теоретической 
и практической подготовки будущих учителей 
и воспитателей в педагогическом колледже, не 
обеспечивают удовлетворение требований ра-
ботодателей (руководителей образовательных 
учреждений), предъявляемых к качеству подго-
товки молодых специалистов. Об этом свиде-
тельствуют исследования, проведенные нами 
в рамках оценки потребности в специалистах и 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ

С.А. Старченко, зам. директора 
Троицкого педагогического колледжа 
(Челябинская обл.) 

анализа качества подготовки педагогических 
кадров среднего звена для школ и дошкольных 
образовательных организаций.

Так, только 32% молодых специалистов за-
держиваются в школах после трех лет рабо-
ты и продолжают трудиться по специальности. 
Остальные – либо не справляются с уровнем 
требований, предъявляемых к труду учителя, при 
этом меняя сферу деятельности, либо уходят в 
декрет или меняют место жительства.

О невысоких качественных и количественных 
показателях подготовки молодых специалистов 
свидетельствуют выставленные работодателем 
оценки, которые представлены в таблице.

Таблица

№
Качественный показатель деятельности

(способность)
Средний количествен-
ный показатель (1–5)

1. Презентовать себя как учителя 3,1

2. Разрабатывать и вести уроки 2,8

3. Проводить внеклассные мероприятия 3,0

4. Устанавливать контакт и работать с родителями 2,6

5. Увлекать детей творческой деятельностью 3,4

6. Пользоваться компьютерными средствами обучения 4,1

7. Решать актуальные педагогические задачи 2,5

8. Представлять и анализировать педагогическую деятельность 2,7


