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В статье рассматриваются междисциплинарные аспекты проблемы подготовки учителя к формирова-
нию цифровых навыков обучающихся общеобразовательных организаций. С позиций общей педагогики 
и истории педагогики рассмотрены объем и содержание понятий, раскрывающих образовательные резуль-
таты: «цифровые навыки», «цифровая грамотность», «цифровая компетенция» и «цифровая компетент-
ность». Раскрыты ретроспективы и перспективы изменения требований к владению цифровыми навыками 
и цифровой грамотности на различных этапах развития общества в ХХI в., обозначены ключевые изменения 
требований современной экономики к выпускникам общеобразовательных организаций в части владения 
цифровыми навыками. В аспекте профессиональной педагогики соотнесены требования к владению цифро-
выми навыками в различных редакциях профессионального стандарта учителя общеобразовательной школы 
с требованиями к овладению цифровыми навыками, обозначенные в документах, регулирующих педагоги-
ческое образование. Отражены эмпирические данные, полученные в результате независимой оценки владе-
ния педагогами общеобразовательных организаций отдельными цифровыми навыками, обозначены сфор-
мированные компетенции и компетенции, требующие развития. На примере эмпирического исследования 
показаны возможности использования информационных и коммуникационных технологий для проведения 
независимой оценки одного из аспектов профессиональной подготовки учителей общеобразовательных ор-
ганизаций, анализа больших данных в сфере образования, которые могут выступить основой для принятия 
управленческих решений и для научных исследований. 
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The article deals with interdisciplinary aspects of the problem of preparing a teacher for the formation student’s 
compulsory educational organizations digital skills. From the standpoint of general pedagogy and the history of 
pedagogy, the paper considered the volume and content of concepts that reveal educational results such as: “digi-
tal skills”, “digital literacy”, “digital competence” and “digital competence”. The retrospectives and prospects of 
changing the requirements for digital skills and digital literacy at various stages of the development of society in 
the XXI are revealed, the key changes in the requirements of the modern economy for graduates of general educa-
tional organizations in terms of possession of digital skills are identified. As the aspect of professional pedagogy, 
the requirements for mastering digital skills in various editions of the professional standard of a general education 
schoolteacher a correlated with the requirements for digital skills indicated in the pre-service teacher training docu-
ments. Empirical data of an independent assessment reflects the level of general educational teachers’ digital skills, 
indicates formed competencies and competencies to develop. On the case of an empirical study, the investigation 
reflects the possibilities of using information and communication technologies for independent assessment of gen-
eral education teacher’s professional training, the analysis of big data in the field of education, which can serve as 
the basis for managerial decision-making and for scientific research.
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Формирование функциональной грамот-
ности – новый образовательный результат 
общего образования согласно требованиям 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов (далее – ФГОС) начальной 
и основной школы. Функциональная гра-
мотность рассматривается как комплекс 
умений, относящихся к решению учебных 
задач и жизненных проблемных ситуаций. 
Базой для формирования функциональной 
грамотности выступают предметные, мета-

предметные результаты и универсальные 
учебные действия [1; 2]. Формирование 
функциональной грамотности выступает 
основой безопасности общества, обеспечи-
вая выполнение адаптивной, развивающей, 
пропедевтической, реабилитационной, про-
фориентационной политехнической и вос-
питательной функций [3]. Можно отметить, 
что существует взаимосвязь формирования 
функциональной грамотности с обеспечени-
ем технологического суверенитета страны.
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В процессе подготовки публикации ав-
торами поставлены следующие исследова-
тельские вопросы:

− как соотносятся понятия «цифровые 
навыки», «цифровая грамотность», «циф-
ровая компетенция» и «цифровая компе-
тентность»;

− какие требования к владению цифро-
выми навыками предъявляет современная 
экономика, какие их них касаются обучаю-
щихся по программам общего образования, 
постоянен ли в ретроспективе и перспекти-
ве образовательной практики перечень циф-
ровых навыков, которые включаются в циф-
ровую грамотность;

− какие требования к владению цифро-
выми навыками предъявляет профессио-
нальный стандарт учителя;

− какие требования к овладению цифро-
выми навыками обозначены в документах, 
регулирующих подготовку будущего учителя;

− насколько учителя общеобразова-
тельных организаций владеют цифровыми 
навыками. 

Цель исследования – на основе неза-
висимой оценки отдельных цифровых на-
выков педагогов и анализа нормативных 
документов, отражающих требования к под-
готовке и профессиональной деятельности 
учителя общеобразовательных организа-
ций, изучить готовность учителей общеоб-
разовательных организаций к формирова-
нию цифровых навыков обучающихся. 

Статья носит междисциплинарный харак-
тер, отражая связи следующих составляющих: 

− общепедагогической, историко-педаго-
гической (обозначая изменения, касающиеся 
содержания и результатов общего образова-
ния и, соответственно, профессионально-пе-
дагогической деятельности учителя); 

− профессионально-педагогической (обо-
значая перспективы подготовки учителя в  си-
стеме высшего и дополнительного профес-
сионального образования);

− научно-технической (отражая влияние 
информационных технологий в современ-
ном обществе). 

Материалы и методы исследования
В основу исследования положены сле-

дующие методологические, теоретико-пе-
дагогические положения и идеи:

− методология независимой оценки каче-
ства образования (К.Б. Егоров, В.А. Захарова);

− методологические основания фор-
мирования функциональной грамотности 
(К.Э. Безукладников, Д.Л. Готлиб, К.А. Зани-
на, В.А. Захарова, О.Н. Новикова, Б.А. Крузе, 
Л.В. Селькина, Ю.Ю. Скрипова, А.В. Худяко-
ва, М.А. Худякова, О.В. Шабалина).

В процессе подготовки материалов ста-
тьи использовались следующие подходы 
в области информационных и коммуника-
ционных технологий:

− подходы к анализу больших данных 
в образовательной сфере (О.А. Фиофанова);

− технология использования надстрой-
ки MS Excel Power Query для подготовки 
больших данных к обработке (И.П. Полови-
на, А.В. Лебедева);

− подходы к оценке ИКТ-компетенций 
педагогов и обучающихся, к обеспечению 
безопасности общеобразовательных орга-
низаций в сети Интернет (А.П. Шестаков).

При подготовке настоящей публикации 
авторами использованы результаты осмыс-
ления материалов диагностики цифровых 
навыков учителей общеобразовательных 
организаций, которая была проведена 
для департамента образования администра-
ции г. Перми ФГБОУ ВО «Пермский госу-
дарственный гуманитарно-педагогический 
университет» (далее – ПГГПУ).

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Объем и содержание понятий «цифро-
вые навыки», «цифровая грамотность», 
«цифровая компетенция» и «цифровая 
компетентность». В трудах российских 
и зарубежных ученых функциональная гра-
мотность рассматривается либо как моно-
литное образование, либо как набор различ-
ных видов функциональных грамотностей 
[4], среди которых выделяют цифровую гра-
мотность. Рассматривая цифровую грамот-
ность как один аспектов функциональной 
грамотности, можно выделить отдельные 
цифровые умения или навыки (в англоязыч-
ной терминологии – skills).

Объем и содержание концепта «циф-
ровая грамотность» рассмотрены в пу-
бликации Л.В. Волковой, Л.Р. Лизуновой, 
Ю.В. Волковой, включающих в содержание 
понятия «цифровая грамотность» учащихся 
1–4 классов знания, умения, навыки, готов-
ность ученика к поиску, пониманию, ин-
теграции, оценке и созданию информации 
с применением цифровых средств и сете-
вых технологий [5, с. 42]. Указанные авто-
ры приводят разные точки зрения на струк-
туру цифровой грамотности, выделяя три 
модели, первая из которых содержит три 
компонента: информационную грамот-
ность, коммуникационные умения и умения 
сотрудничества, умение создать цифровой 
контент, умение безопасно использовать 
цифровые инструменты, умение решать 
проблемы с применением цифровых ин-
струментов [5, с. 42]; вторая – шесть компо-
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нентов, дополняя к указанным выше состав-
ляющим медиаграмотность; третья модель 
включает три составляющие: «цифровое 
потребление, цифровые компетенции, циф-
ровую безопасность» [5, с. 42] – и определя-
ет структуру цифровой грамотности млад-
ших школьников, включающую цифровые 
компетенцию, потребление, безопасность. 
Цифровая грамотность данными авторами 
конкретизирована для учеников начальной 
школы через три группы умений: совмест-
ная деятельность, работа с информацией, 
безопасное использование цифровых ин-
струментов [5, с. 42, 43].

Зарубежные источники (R. Tammaro, 
I.S. Iannotta, C. Ferrantino) содержат такие 
характеристики цифровой грамотности, 
как навыки, используемые в каждодневной 
жизни и работе, в то время как цифровая 
компетентность отличается уверенным, 
критичным и ответственным использовани-
ем цифровых технологий, включением их 
в учебу, работу, общественную жизнь [6].

Согласно точке зрения Жанфранко По-
лицци, цифровая грамотность в современ-
ном мире есть вариант медиаграмотности, 
включающая в себя практические навыки, 
необходимые для повседневного исполь-
зования: операционные, информационные 
и творческие [7]. 

Как отмечает А.В. Худякова, ссылаясь 
на материалы рабочей группы ЮНЕСКО 
в сфере образования «Цифровые навы-
ки для жизни и работы», цифровые навы-
ки можно разделить на пользовательские 
и профессиональные, среди пользователь-
ских навыков выделяют базовые и произво-
дные [4, с. 117–121].

Авторами настоящей публикации ис-
пользуется определение понятия «цифро-
вые навыки», включающее использова-
ние цифровых технологий в управлении 
и обмене информации, взаимодействие 
с использованием цифровых инструментов, 
создание и изменение цифрового контента, 
решение задач в цифровой среде [8, с. 33].

Т.А. Бороненко рассматривает цифро-
вую компетентность учителя информатики, 
выделяя в ее составе «когнитивно-эвристи-
ческий, мотивационно-ценностный, опе-
рационно-практикологический критерии», 
которые включаются в содержание обще-
пользовательских, общепедагогических 
и предметно-педагогических цифровых 
компетенций [9].

В работах современных ученых выде-
ляются частные аспекты цифровой грамот-
ности, например вводится понятие «линг-
воцифровая грамотность/компетенция», 
относящееся к разносторонней межкуль-
турной коммуникации в иноязычной циф-

ровой среде [10]. Подобный аспект можно 
обозначить как предметно-методический.

Таким образом, отечественные и зару-
бежные источники отражают различные 
точки зрения на объем и содержание по-
нятий «цифровые навыки», «цифровая 
грамотность», «цифровая компетенция» 
и «цифровая компетентность». Рассматри-
вая перечисленные понятия как образова-
тельные результаты, в качестве рабочего ос-
нования для классификации целесообразно 
использовать специфику решаемых задач, 
связывая компетентность с решением про-
фессиональных задач, функциональную 
грамотность – с решением жизненных прак-
тических, каждодневных задач, элементар-
ную грамотность – с решением учебных 
задач. Понятия «функциональные умения» 
и «функциональные навыки» используются 
как частичные синонимы, отличие которых 
состоит в степени автоматизации в соответ-
ствии с теорией поэтапного формирования 
умственных действий (автор П.Я. Гальпе-
рин), что в англоязычной литературе обо-
значается термином «skills». 

Постоянен ли перечень цифровых на-
выков, которые включаются в цифро-
вую грамотность? Изучая объем понятия 
«цифровая грамотность» как аспекта функ-
циональной грамотности, следует обра-
тить внимание на его постоянное измене-
ние. Пространственно-временной характер 
функционального знания (изменение его 
содержания в разных регионах и в разные 
исторические периоды) отмечала В.А. Ер-
моленко [3]. Меняются также и функцио-
нальные умения/навыки.

Жанфранко Полицци приводит ре-
зультаты опроса учителей начальной и ос-
новной школы Великобритании, которые 
признают, что школа не дает необходимых 
для современной жизни навыков цифровой 
грамотности, притом что изучение соответ-
ствующего предмета (Computing) включено 
в учебный план Великобритании как обяза-
тельное уже на уровне начального общего 
образования [7].

Проведем ретроспективный анализ 
объема понятия «цифровая грамотность». 
Рассматривая документы Международ-
ных сопоставительных исследований PISA 
(Programme for International Student Assess-
ment), целью которых выступает оценка 
функциональной грамотности, можно за-
метить, как меняются цифровые навыки, 
его наполняющие на различных историче-
ских этапах:

− в исследовании PISA-2009 рассматри-
валась работа с ИКТ в аспекте цифрового чте-
ния и исследовались навыки навигации (уме-
ния ориентироваться в цифровом тексте);
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− в исследовании PISA-2015 акценти-
ровано внимание на том, что во многих ча-
стях мира цифровая грамотность является 
ключом к участию в жизни общества: раз-
личия навигационного поведения учащихся 
при работе с цифровыми ресурсами отража-
ют различия в производительности цифро-
вого чтения между странами/экономиками;

− в исследовании PISA-2018 оценива-
лось чтение текста на цифровом носителе, 
пользование навигацией, использование 
ссылок, включая умения понимать систе-
му действий в цифровой среде; управлять 
устройствами и приложениями; искать 
и получать доступ к нужным текстам с по-
мощью поисковых систем, меню, ссылок, 
вкладок и других функций; критично выби-
рать информационные источники; оценить 
качество информации и достоверность; чи-
тать тексты для подтверждения информа-
ции, выявления потенциальных расхожде-
ний и конфликтов и разрешать их;

− в исследование PISA-2022 включено 
специальное направление ICT (информа-
ционные и коммуникационные техноло-
гии), в рамках которого оценивались пять 
умений: управление информацией, обмен 
информацией и цифровое взаимодействие, 
создание и преобразование цифрового кон-
тента, решение задач в цифровом контексте, 
безопасность цифровых технологий [11];

− планируемое исследование PISA-
2025 носит название «Учимся в цифро-
вом мире» (Learning in the Digital World 
assessment) и включает семь групп умений: 
алгоритмизация, моделирование и представ-
ление или структурирование данных; ком-
пьютерное моделирование автоматизации 
систем/видов деятельности; программирова-
ние и языки программирования; оценка воз-
можности и способов автоматизации систем/
видов деятельности; оценка эффективности 
(сложности) алгоритмов и программ, систем 
автоматизации; распределенные системы 
и параллельные вычисления [12].

Таким образом, требования к владению 
цифровыми навыками в составе цифровой 
грамотности как аспект функциональной 
грамотности характеризуются историче-
ской изменчивостью. Это обусловлено из-
менением общества, его технологической, 
социальной и экономической составляю-
щей: исследование PISA проводится по за-
казу «Организации по экономическому со-
трудничеству и развитию» (Organization for 
Economic Co-Operation and Development, 
OECD), представляющей интересы сферы 
производства, инвесторов. 

Исследования PISA оценивают функ-
циональную грамотность учащихся обще-
образовательных и профессиональных об-

разовательных организаций разных стран 
мира в возрасте 15 лет. Обозначенные в ис-
следовании PISA аспекты цифровой грамот-
ности достаточно быстро находят свое от-
ражение в стандартах и программах общего 
образования. Соответственно возникает во-
прос о готовности педагогов к формирова-
нию цифровой грамотности обучающихся, 
о владении самими педагогами цифровы-
ми навыками. Обратимся к нормативным 
документам, регулирующим деятельность 
учителя. 

Профессиональный стандарт педаго-
га о требованиях в части цифровых навы-
ков. Сопоставительный анализ требований 
профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)», утвержденного Прика-
зом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н 
(в редакции от 5 августа 2016 г.) (далее – 
стандарт) и Проекта Приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования) (учитель)», подготовленного 
Министерством труда и социальной защи-
ты Российской Федерации 31.01.2022 (да-
лее – проект стандарта), показал следую-
щие отличия.

Стандарт предусматривает, что препо-
дающий любой предмет педагог формирует 
у обучающихся навыки, связанные с инфор-
мационно-коммуникационными техноло-
гиями (далее ИКТ), владеет тремя видами 
ИКТ-компетентности: общепользователь-
ской, общепедагогической, предметно-пе-
дагогической [13].

Проект стандарта педагога содержит тре-
бование к владению ИКТ-компетентностями:

− общепользовательская (работа с циф-
ровой информацией с применением ком-
пьютера и других средств коммуникации, 
соблюдение правил защиты информации 
и персональных данных);

− общепедагогическая (организация пе-
дагогической деятельности и деятельно-
сти обучающихся с применением ресурсов 
и сервисов информационной образователь-
ной среды и цифрового оборудования, при-
менение норм информационной безопас-
ности).

Проект стандарта также предусматри-
вает:

− адекватное использование средств 
цифровой коммуникации, соблюдение норм 
информационной безопасности и защиты 
персональных данных;
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− применение ресурсов информацион-
ной среды для развития учащихся с учетом 
их индивидуальных особенностей;

− использование для образовательных 
целей учебного и коммуникационного циф-
рового оборудования, безопасная цифровая 
коммуникация с участниками образователь-
ного процесса [14].

Сопоставление действующего профес-
сионального стандарта и проекта профес-
сионального стандарта позволяет увидеть, 
что проект конкретизирует понятия обще-
пользовательской ИКТ компетентности 
(для всех людей, живущих в современном 
обществе) и общепрофессиональной ИКТ 
компетентности (для педагогов), а также со-
держит требования в части цифровой ком-
муникации, цифровой безопасности, инди-
видуализации образовательного процесса 
с использованием цифровых технологий.

Требования к овладению цифровыми на-
выками, обозначенные в документах, регу-
лирующих подготовку будущего учителя. 
Обратимся к документам, определяющим 
результаты подготовки будущего учителя 
в педагогических вузах по программам ба-
калавриата [15]. В инвариантной части 
учебного плана в состав общепрофессио-
нального блока образовательных программ 
вводится комуникативно-цифровой модуль. 
Коммуникативно-цифровой модуль содер-

жит дисциплины и практики, в соответ-
ствие которым приведены универсальные 
(УК) и общепрофессиональные (ОПК) ком-
петенции: «Иностранный язык» (УК-4); 
«Русский язык и культура речи» (УК-3, УК-4); 
«Технологии цифрового образования» (УК-1, 
ОПК-2, ОПК-9); «Практика, направленная 
на формирование информационно-комму-
никативных компетенций, цифровой гра-
мотности профессиональной сферы педаго-
га». Содержание данных компетенций 
систематизировано в таблице.

Одно из выделенных умений (УК-2.3.) 
входит в состав не коммуникативно-цифрово-
го модуля, а модуля, связанного с учебно-ис-
следовательской и проектной деятельностью.

Независимая оценка сформированно-
сти цифровых навыков педагогов общеоб-
разовательных учреждений г. Перми про-
ведена по заказу департамента образования 
администрации г. Перми по заявленному 
как стратегическое направление развития 
системы образования в городском окру-
ге. Мониторинг проводился как внешняя 
оценка качества образования организацией, 
не относящейся к сети образовательных ор-
ганизаций, учредителем которой является 
департамент образования администрации 
г. Перми. Отметим, что по аналогичной ло-
гике была проведена и оценка цифровых на-
выков учащихся [8].

Образовательные результаты, связанные с цифровыми навыками [15]

Категория компетенций Компетенция Индикатор достижения 
Универсальные компетенции:

«Системное и крити-
ческое мышление»

«УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подход 
для решения поставленных задач»

«УК-1.3. Анализирует источни-
ки информации с целью выяв-
ления их противоречий и поис-
ка достоверных суждений»

«Разработка и реали-
зация проектов»

«УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и ограничений»

«УК-2.3. Использует инструмен-
ты и техники цифрового модели-
рования для реализации образо-
вательных процессов»

«Коммуникация» «УК-4. Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Рос-
сийской Федерации и  иностранном(ых)  
языке(ах)»

«УК-4.3. Осуществляет комму-
никацию в цифровой среде для  
достижения профессиональных 
целей и эффективного взаимо-
действия»

Общепрофессиональные компетенции:
«Информационно-ком-
муникационные техно-
логии для профессио-
нальной деятельности»

«ОПК-9. Способен понимать принципы 
работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности»

«ОПК-9.2. Демонстрирует спо-
собность использовать цифровые 
ресурсы для решения задач про-
фессиональной деятельности»

«Разработка основных 
и дополнительных об-
разовательных про-
грамм»

«ОПК-2. Способен участвовать в разработ-
ке основных и дополнительных образова-
тельных программ, разрабатывать отдель-
ные их компоненты (в том числе с ис-
пользованием информационных и ком-
муникационных технологий)»

«ОПК-2.3. Осуществляет отбор 
педагогических и других техно-
логий, в том числе информаци-
онных и коммуникационных, 
используемых при разработке 
основных и дополнительных 
образовательных программ и их 
элементов» [15]
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Результаты независимой оценки уровня 
владения цифровыми навыками учителями 
общеобразовательных организаций. Циф-
ровые навыки педагогов общеобразователь-
ных организаций оценены по следующим 
разделам, выделенным заказчиком как наи-
более актуальные из цифровых компетен-
ций модели PISA-2022:

раздел 1. «Как приспособить цифровые 
технологии для решения учебных, практи-
ческих и профессиональных задач (реше-
ние задач в цифровом контексте)»;

раздел 2. «Как соблюдать правила лич-
ной и общественной безопасности при при-
менении цифровых технологий (безопас-
ность цифровых технологий)».

Материалы для оценки цифровых на-
выков учителей разработаны на базе ФГОС 
общего образования, международных со-
поставительных исследований, с учетом 
решаемых педагогом профессиональных 
задач с использованием цифровых техноло-
гий. Доступными для анализа и обработки 
стали результаты 2525 педагогов, препода-
ющих различные предметы, что составляет 

45,5 % всей совокупности учителей муни-
ципальных общеобразовательных органи-
заций г. Перми. 

Анализ выполнения заданий по разде-
лам педагогами общеобразовательных ор-
ганизаций показал следующее. 

В разделе «Как приспособить цифровые 
технологии для решения учебных, практи-
ческих и профессиональных задач» (рис. 1) 
более успешно педагоги показали следую-
щие умения:

− отбор в соответствии с поставленной 
задачей цифровой инструмент (задание 4 – 
92 %; задание 6 – 77 %);

− оценка возможности решения практи-
ческих задач с применением цифровых ин-
струментов (задание 5 – 83 %);

− критичное использование информа-
ции из сети Интернет (задание 1 – 74 %);

− отбор для решения практической за-
дачи источников из сети Интернет (зада-
ние 3 – 76 %);

− применение для решения практиче-
ских задач географических информацион-
ных систем (ГИС) (задание 2 – 68 %).

Рис. 1. Результаты выполнения заданий раздела «Как приспособить цифровые технологии  
для решения учебных, практических и профессиональных задач»  

(педагоги, % правильно выполненных заданий)
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Рис. 2. Результаты выполнения заданий раздела «Как соблюдать правила личной  
и общественной безопасности при применении цифровых технологий» 

(педагоги, % правильно выполненных заданий)

Выполнение заданий раздела «Как 
приспособить цифровые технологии 
для решения учебных, практических и про-
фессиональных задач» показало дефицит-
ные умения:

− подбор инструмента для компьютер-
ного моделирования (задание 8 – 33 %);

− оценка возможности использования 
цифрового инструмента для решения прак-
тической задачи – создания листовки (зада-
ние 7 – 52 %).

В разделе «Как соблюдать правила лич-
ной и общественной безопасности при при-
менении цифровых технологий» (рис. 2) 
учителя успешно показали:

− знание методов отражения угрозы 
кражи персональных данных в сети Интер-
нет (задание 7 – 96 %);

− знание способов действия в ситуациях 
с высоким риском заражения компьютер-
ным вирусом (задание 5 – 82 %);

− умение подобрать инструмент для про-
тиводействия угрозам информационной 
безопасности (задание 4 – 89 %);

− умение принять решение о целесоо-
бразности размещения личной информации 
в социальных сетях с целью обеспечения 
безопасности (задание 2 – 67 %).

− знание инструментов обеспечения 
цифровой информации (задание 1 – 64 %).

В разделе «Как соблюдать правила лич-
ной и общественной безопасности при при-
менении цифровых технологий» в меньшей 
степени учителя смогли показать:

− знание признаков компьютерного за-
ражения (задание 6 – 58 %);

− действия при угрозах во время обще-
ния в сети Интернет (задание 3 – 46 %).

Оценка показала более качественное 
выполнение педагогами заданий в разделе 
«Как соблюдать правила личной и обще-
ственной безопасности при применении 
цифровых технологий» (от 46 до 96 %), 
в сравнении с заданиями раздела «Как при-
способить цифровые технологии для реше-
ния учебных, практических и профессио-
нальных задач» (от 33 до 92 %).

Цифровые компетенции по направ-
лению «Как приспособить цифровые 
технологии для решения учебных, прак-
тических и профессиональных задач», 
представленные в диагностике на базовом 
уровне сложности, достигнуты учителя-
ми на уровнях: средний уровень и уровень 
ниже среднего. Наименее успешно выпол-
нены задания на умения критически от-
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носиться к информации из сети Интернет, 
выбирать для решения практических задач 
источники из сети Интернет, оценивать воз-
можности применения цифровых инстру-
ментов для решения практических задач. 
Сложными для учителей оказались выбор 
разных цифровых инструментов для реше-
ния одной практической задачи (задание 3) 
и задания, совмещающие выбор цифрового 
инструмента с решением какой-либо про-
фессиональной задачи (задание 1).

Компетенция «Как приспособить циф-
ровые технологии для решения учебных, 
практических и профессиональных задач» 
в исследованиях цифровых навыков сравни-
тельно новая, но актуальная в условиях на-
растающей цифровизации всех сфер жизни.

Цифровые компетенции по направ-
лению «Как соблюдать правила личной 
и общественной безопасности при приме-
нении цифровых технологий» оценивались 
через задания базового уровня (задания 2, 6) 
и повышенного уровня (задания 1, 3, 4, 5, 7). 
Результаты показали, что учителя выпол-
нили задания данного раздела лучше, чем 
задания раздела «Как приспособить циф-
ровые технологии для решения учебных, 
практических и профессиональных задач». 
Это обусловлено, во-первых, специально 
организованной в Перми и Пермском крае 
работой, в которую непосредственно вклю-
чены учителя информатики, но и различны-
ми информационными и воспитательными 
мероприятиями (в которые включены учи-
теля других предметов). Однако задания по-
вышенного уровня (задания 1, 3), связанные 
с современными средствами обеспечения 
безопасности в цифровой среде, до сих пор 
сложны для учителей. 

Лучший результат педагоги показали 
также при выполнении заданий повышен-
ного уровня на предотвращение кражи пер-
сональных данных (задание 4, 7). В то же 
время необходимо совершенствовать уме-
ния педагогов по направлению безопасного 
использования цифровых технологий, фор-
мировать умения противостоять новым ви-
дам цифровых угроз.

На основании проведенной оценки даны 
рекомендации департаменту образования 
г. Перми и руководителям образователь-
ных учреждений: организовать подготовку 
педагогов к решению практических задач 
с использованием цифровой среды, исполь-
зовать активные формы взаимодействия 
педагогов для обсуждения проблем, связан-
ных с решением профессиональных и прак-
тических задач в цифровой среде, и обмена 
опытом, предусмотреть формы мотивации 
руководителей образовательных организа-
ций и педагогов к приобретению и совер-

шенствованию умений действовать в циф-
ровой образовательной среде для решения 
профессиональных и практических задач.

Заключение 
Таким образом, настоящее исследова-

ние позволяет сделать выводы как в аспекте 
научной значимости, так и применитель-
но к практике деятельности современной 
системы общего и профессионального об-
разования, оснований для управленческих 
решений. 

С научной точки зрения проведенное 
исследование позволяет констатировать:

− в научно-техническом аспекте: из-
менение технологической составляющей 
экономики в современном цифровом обще-
стве приводит к изменению требований 
не только к профессиональной, но и к ба-
зовой подготовке обучающихся – на уров-
не общего образования. Умения, которые 
ранее рассматривались как профессиональ-
ные (решение задач в цифровом контексте, 
компьютерное моделирование, владение 
языками программирования, управление 
распределенными системами и т.д.), в на-
стоящее время относятся представителями 
сферы производства и инвесторов (заказчи-
ки международных сопоставительных ис-
следований PISA-2025) к результату 15-лет-
них обучающихся;

− в общепедагогическом и историко-пе-
дагогическом аспекте: вызванные преобра-
зованием технологической составляющей 
общества изменения требований к содер-
жанию и планируемым результатам общего 
образования приводят соответственно к из-
менениям требований к профессиональной 
педагогической деятельности учителя, осо-
бенно в части использования информаци-
онных и коммуникационных технологий, 
владения цифровыми навыками; 

− в профессионально-педагогическом 
аспекте: обновление профессиональных 
функций и компетенций специалистов 
(учителей общеобразовательных органи-
заций) в условиях цифровизации экономи-
ки особенно заметно и находит отражение 
и в профессиональных стандартах педагога, 
и в документах, определяющих содержание 
и результаты педагогического образования.

С точки зрения практики управления 
в сфере образования исследование, с одной 
стороны, показало результативность прове-
денной в пермской системе образования ра-
боты по формированию умений, связанных 
с обеспечением безопасности использова-
ния цифровых технологий, с другой сторо-
ны, позволило обозначить умения решать 
задачи в цифровой среде как дефицитную 
область в подготовке педагога.
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Отметим также в качестве перспекти-
вы развития системы профессионального 
образования, что разработанные учеными 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет» 
задания для оценки цифровых навыков учи-
телей общеобразовательных школ носили 
компетентностный характер, содержали си-
туации в рамках профессиональных задач. 
Подобные задания могут выступить осно-
вой для диагностических работ в как рамках 
независимой, так и внутренней оценки ка-
чества образования в педагогических вузах.
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