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Исследовательские навыки как компонент формируемой цифровой культуры  

будущих педагогов 

Статья посвящена рассмотрению вопросов формирования цифровой культуры будущих педагогов. Цифровая 

культура занимает особое место в профессиональном становлении педагога и определяет его конкурентоспособность в 

части, касающейся использования информационных технологий в своей профессиональной деятельности.  Важную роль 

в процессе формирования цифровой культуры педагога играют исследовательские навыки. Автор рассматривает 

структуру цифровой культуры педагога (мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный компоненты) и 

влияние исследовательских навыков на формирование каждого из них. Выделена взаимосвязь формирования цифровой 

культуры будущего педагога и исследовательскими навыками. Хорошо развитые исследовательские навыки студентов-

будущих педагогов способствуют формированию цифровой культуры, поскольку напрямую связаны со сбором, 

анализом, обработкой информации, а также исследованием наиболее оптимальных путей ее применения. 
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Research skills as a component of formation of the future teachers’ digital culture  

The article is devoted to the issues of formation of the future teachers’ digital culture. Digital culture occupies a special 

place in teacher’s professional development and determines his competitiveness in using the information technologies in his 

professional activities.  Research skills play an important role in the formation of a teacher's digital culture. The author examines 

the structure of a teacher's digital culture (motivational, cognitive, activity and reflexive components) and the influence of 

research skills on the formation of each of them. The interrelation between the formation of the future teacher’s digital culture 

and research skills is highlighted. Well-developed research skills contribute to the formation of a future teacher’s digital culture 

as they are directly related to the collection, analysis, processing of information as well as the study of the most optimal ways of 

its application. 
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Введение. Одной из основных целей 

современного образования является подготовка 

обучающихся в соответствии с требованиями 

цифровой экономики, цифрового общества. В 

настоящее время выпускнику недостаточно 

получить диплом о высшем образовании, он 

должен обладать соответствующими 

компетенциями и навыками [1, с.286], чтобы быть 

востребованным и конкурентноспособным 

специалистом.  

Одним из «стратегических направлений в 

достижении нового качества образования 

является трансформация традиционной модели 

обучения [2]. Фокус внимания смещается на 

расширение пространственно-временных границ 

учения, реализацию индивидуального 

образовательного пути и увеличение 

самостоятельности обучающегося в 

формировании передовых компетенций, 

необходимых для общества в ближайшее 

будущее» [6, с. 51]. 

Цифровизация предполагает перенос 

различных процессов общества в цифровое 

пространство. Цифровизация образования идет по 

пути определения важности использования 

цифровых технологий в образовании, а также 

развития цифровых навыков у обучающихся. 

Представляется, что основным критерием 

определения готовности к работе в цифровом 

пространстве обучающихся, выпускников, 

является уровень сформированной у них 

цифровой культуры. 

Для того, чтобы общество эффективно 

проходило все этапы цифровизации, необходимо 

формировать положительное отношение к 

использованию информационных технологий еще 

со школьной скамьи. Эта важная роль отводится 

учителям, которые своим личным примером 

должны показывать ученикам важность 

совершенствования своих цифровых навыков, а 

также вовлекать их в цифровую среду. Это 

особенно актуально в настоящее время, когда 

прослеживается дефицит в работниках в сфере IT, 

что подтверждается реализацией различных 

государственных программ в поддержку молодых 

специалистов данной сферы. Именно поэтому 

целью данной статьи является рассмотрение 

вопросов, связанных с формированием цифровой 

культуры будущих педагогов.  

Исследовательская часть. Цифровая 

культура является не новым понятием и берет 

свое начало из «информационной культуры», и 

обуславливается очередным этапом внедрения 

компьютерных технологий в различные сферы 

жизнедеятельности человека, а также переносом 

информации в цифровую среду. 

Вопросы, связанные с феноменом «цифровая 

культура» рассматриваются как отечественными, 
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так и зарубежными авторами. Так, например, 

Марк Пренски [14], рассматривая вопросы 

цифровизации образования и формирования 

цифровой культуры обучающихся, отмечал, что в 

настоящее время возникает проблема 

несоответствия уровня цифровой культуры 

преподавателей и подрастающего поколения. 

Автор отмечает, что молодые люди более 

восприимчивы к цифровым изменениям, 

поскольку привыкли работать в многозадачности, 

с большим объемом информации, их жизнь с 

рождения выстраивается в цифровом мире, чего 

нельзя сказать о более старшем поколении. Таким 

образом, можно прийти к выводу, о том, что 

уровень цифровой культуры современных 

студентов может быть выше, чем у ряда 

сотрудников из числа профессорско-

преподавательского состава. 

В своем исследовании Т. Апперли и Ч. Уолш 

сделали выводы о перспективах развития 

цифровой культуры и ее значении в современном 

образовании [15]. По их мнению, внедрение 

цифровых технологий положительно сказывается 

на общем уровне образования, и имеет тенденцию 

к повышению уровня цифровой культуры среди 

населения. 

По мнению Л.С. Носовой, Е.А. Леоновой, 

А.А. Рузакова цифровая культура «отражает 

наиболее широкий взгляд на подготовку 

будущего педагога в условиях цифровизации» [8]. 

Цифровая культура в самом общем виде может 

быть представлена как комплексная 

характеристика владения профессионалом 

информацией, полученной с помощью 

информационно-коммуникационных технологий, 

умение ею пользоваться, обладание 

соответствующими компетентностями и 

отвечающая правилам безопасного поведения в 

цифровой среде. 

Е. В. Гнатышева под цифровой культурой 

педагога понимает «сложное системное качество 

личности, характеризующееся информационным 

мировоззрением, ориентированным на ценности 

информационного взаимодействия в цифровой 

среде, совокупностью знаний, умений и 

практического опыта информационной 

деятельности, проявляющееся в организации 

трансляции знаний и педагогического 

воздействия на становление обучающихся» [3]. 

И. Ф. Колонтаевская, О. А. Исабекова 

приводят следующее определение цифровой 

культуры: «совокупность формирующихся 

устойчивых социально-психологических черт и 

качеств личности, принятии (или непринятии) ею 

стереотипов поведения в цифровом пространстве, 

закреплении способов общения в сети и обработки 

информации» [5]. 

Нами было предложено собственное 

определение цифровой культуры педагога – «это 

набор навыков, знаний, способностей, 

позволяющих использовать в своей 

профессиональной деятельности постоянно 

изменяющиеся информационные технологии; в 

глобальной сети соблюдать безопасность, этику, 

критически оценивать получаемую информацию, 

обдуманно использовать ее, моделировать 

образовательные ресурсы с использованием 

цифровых ресурсов» [13, с. 84]. 

Методологическую основу данного 

исследования составили компетентностный и 

системно-деятельностный подходы.  

Применение компетентностного подхода 

обосновано его актуализацией в современном 

образовании. Особенность данного подхода 

заключается в том, что при исследовании 

определенного явления учитываются 

индивидуальные особенности личности. Кроме 

того, представляется, что цифровую культуру 

можно представить как одну из необходимых 

компетенций современного педагога, которая 

должна быть сформирована в процессе обучения. 

Хотя цифровая культура не закреплена напрямую 

ни в одном нормативном акте, регулирующем 

подготовку будущих учителей, цифровые навыки 

будущих преподавателей рассматриваются как 

часть универсальных компетенций:  

 УК-1 – способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных  

задач,  

 УК-2 – способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, а также как часть 

общепрофессиональных компетенций:  

 ОПК-2 – способен участвовать в 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий). 

Системно-деятельностный подход 

выполняет функцию общенаучной основы, а 

именно постановку проблемы, изучение 

сущности и особенностей цифровой культуры 

будущего педагога. 

Основными методами исследования 

являются анализ научных трудов отечественных и 

зарубежных авторов, посвященных вопросам 

раскрытия сущности цифровой культуры 

педагога, а также цифровизации образования. 

Формирование цифровой культуры 

будущего педагога является комплексным, 

многогранным процессом. Одной из 

составляющих данного процесса является 

формирование исследовательских навыков 

обучающихся. Рассмотрим более подробно 

данное положение. 
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В данной работе мы рассматриваем 

подготовку будущего педагога в классическом 

университете, в котором на формирование 

исследовательских навыков делается больший 

акцента по сравнению с педагогическими вузами. 

Е.Н. Соловова отмечает, что данное 

положение имеет благоприятную тенденцию, 

поскольку исследовательские навыки 

способствуют применению инновационных 

средств и форм обучения в своей 

профессиональной деятельности будущими 

учителями [12, с. 4]. 

Остановимся на различных подходах к 

определению понятия «исследовательские 

навыки». 

Исследовательские умения и навыки как 

базовые компоненты личности выражают 

ведущие характеристики процесса 

профессионального ее становления, отражают 

универсальность ее связей с окружающим миром, 

инициируют способности к творческой 

самореализации, определяют эффективность 

познавательной деятельности, способствуют 

перенесению знаний, умений и навыков 

исследовательской деятельности в любую область 

познавательной и практической деятельности 

[11]. 

Н.И. Плотникова понимает под 

исследовательской компетенцией способность и 

исследовательские умения, связанные с анализом 

и оценкой научного материала [10]. 

Л.В. Панкратова рассматривает 

исследовательские навыки обучающихся как «их 

личностный опыт, выражающийся в готовности и 

способности выполнять операции, составляющие 

исследовательскую деятельность, формируемые 

посредством специальных упражнений и 

характеризующиеся наличием цели, способов 

деятельности и условий ее выполнения, 

интеллектуальным, сознательным характером, а 

также синтетичностью, позволяющей применять 

их в различных ситуациях» [9, с. 9]. 

Б.М. Куршиева, И.Х. Милиев к 

исследовательским навыкам относят: «умение 

работать с научными источниками, умение 

анализировать, наблюдать, выдвигать гипотезы, 

проводить эксперимент, обрабатывать 

полученные результаты, умение использовать 

известные или осваивать новые методы, 

приходить к самостоятельным выводам в 

процессе решения поисковых задач» [7]. 

Для того, чтобы понять, как 

исследовательские навыки влияют на 

формирование цифровой культуры будущих 

учителей, определим структурные компоненты 

цифровой культуры. Их можно представить в 

следующем виде: мотивационный, когнитивный, 

деятельностный, рефлексивный. 

Мотивационный компонент предполагает 

готовность педагога к использованию 

информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности, которая 

проявляется во внутренней личностной 

готовности и включает в себя положительное 

отношение к данному процессу. Также учитель 

должен осознавать взаимосвязь между 

использованием в своей профессиональной 

деятельности данных технологий и 

эффективностью проделанной работы. Как мы 

уже отмечали, данное положение особенно 

актуально в настоящее время, когда педагог 

должен личным примером демонстрировать 

положительное отношение к цифровым 

технологиям. Учитель, который не находит 

положительных сторон в процессе цифровизации, 

не способен заинтересовать в этом своих 

подопечных. 

Если мы говорим об обучающемся, у 

которого сформированы исследовательские 

навыки, то он будет стремиться к внедрению 

полученных знаний в сфере информационных 

технологий в свою профессиональную 

деятельность, уровень его мотивации будет выше. 

Это обуславливается его развитыми 

способностями анализировать информацию, 

аргументировать ее, а в дальнейшем и 

преподносить ее обучающимся в доступной 

форме. 

Следующим компонентом цифровой 

культуры педагога является когнитивный. Данный 

компонент связан со знаниями педагога в области 

информационных технологий. Знания являются 

ядром когнитивного компонента, на основе 

которого выстраиваются навыки и умения. В 

данном случае стоит отметить, что определенными 

знаниями в данной области обладают все люди, в 

том числе и обучающиеся общеобразовательных 

организаций. Это неизбежно, поскольку цифровые 

технологии на протяжении долгого времени 

являются неотъемлемой частью нашей жизни. 

Однако будущий педагог должен обладать более 

глубокими знаниями, в частности, касающимися 

тех информационных технологий, которые 

необходимо применять в образовательном 

процессе. За время обучения в рамках 

образовательной организации высшего 

образования (классического университета) важно 

уделять особое внимание повышению уровня 

когнитивного компонента цифровой культуры 

будущего педагога. 

Именно исследовательские навыки 

помогают обучающемуся находить новую 

информацию, позволяющую углубить имеющиеся 

знания, выделять из большого массива 

информации то, что действительно имеет 

ценность для его развития. 

Значимость когнитивного компонента 

заключается и в том, что педагог способен решать 

проблемы преобразования учебно-методических 

комплексов в соответствии с требованиями 

цифровой среды. Исследовательские навыки в 

свою очередь способствуют успешному поиску, 
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определению и выбору путей применения 

необходимых средств для эффективности данного 

процесса. 

Деятельностный компонент выражается в 

навыках использования информационных 

технологий, и их грамотном применении в 

профессиональной деятельности. На наш взгляд, 

цифровые навыки, включенные в деятельностный 

компонент, имеют важное значение в системе 

цифровой культуры педагога, поскольку 

позволяют применять полученные знания на 

практике и разнообразить образовательный 

процесс, вовлекая в него большее количество 

учащихся. 

Благодаря навыкам использования 

информационных технологий педагог имеет 

возможность не только применять их в 

образовательном процессе, но и для общения с 

коллегами, обучающимися, их родителями. 

Кроме того, исследовательские навыки 

способствуют развитию творческого мышления 

педагога. Цифровые технологии предоставляют 

множество инструментов для создания новых 

форм обучения и развития, но использование этих 

инструментов требует педагогической 

креативности. 

Рефлексивный компонент цифровой 

культуры педагога отражает внутреннее 

состояние личности и предполагает способность 

анализировать целесообразность применения 

цифровых технологий в профессиональной 

деятельности учитывая различные факторы, а 

также подводить итоги своей работы с ними, 

сформированностью способности к оценке своих 

знаний и навыков в области информационных 

технологий. 

Э.Ф. Зеер подчеркивает важность 

внутреннего самоанализа обучающимися, 

указывая на то, что что каждый обучающийся 

должен понять и принять свои положительные и 

отрицательные качества, соотнести их с эталоном 

профессионально важных качеств [4]. 

Исследовательские навыки также играют 

важную роль в формировании рефлексивного 

компонента цифровой культуры педагога, 

поскольку способствуют постановке цели, 

достижению ее и умению проанализировать 

полученный результат. 

Формирование цифровой культуры 

происходит на протяжении всей жизни человека, 

также как и исследовательских навыков. Это 

связано с тем, что цифровые технологии 

основательно вошли в нашу повседневную жизнь. 

Сегодня тяжело представить себя, например, без 

мобильного телефона, которым умеют 

пользоваться даже самые маленькие дети. 

Поэтому базовые знания в сфере 

информационных технологий имеются у всех 

обучающихся вузов еще на первом курсе 

обучения. Однако этих знаний недостаточно для 

будущего педагога, чтобы организовывать 

учебный процесс с элементами внедрения 

информационных технологий. Представляется 

важным уделять особое внимание формированию 

цифровой культуры будущих педагогов, и как мы 

уже обозначили, одним из необходимых 

элементов такой подготовки являются 

исследовательские навыки. 

Исследовательские навыки представляют 

собой способность систематизировать и 

анализировать информацию, проводить поиск и 

оценивать достоверность данных, разрабатывать 

стратегии решения проблем. Они помогают 

педагогам осуществлять поиск актуальных 

материалов и методик обучения, а также 

разрабатывать инновационные подходы к 

организации учебного процесса. В цифровой 

эпохе это особенно важно, так как объем 

доступной информации постоянно возрастает, а 

задачи педагогического процесса становятся все 

более сложными. 

Примечательно, что одним из средств 

развития исследовательских навыков 

обучающихся, являющимся наиболее 

эффективным, по мнению многих авторов, 

выступают информационные технологии. 

Информационные технологии способствуют 

оптимизации обучения и созданию условий для 

исследовательской деятельности, поиска, сбора 

информации. Таким образом, для наиболее 

продуктивного использования информационных 

технологий в исследовательской деятельности у 

обучающихся должна быть сформирована в том 

числе и цифровая культура. 

Также для формирования исследовательских 

навыков используется проектный метод, который 

позволяет максимально включиться в учебный 

проект обучающимся, вырабатывая 

самостоятельность. А если задание проекта будет 

включать в себя элементы использования 

компьютерных технологий, то также будет 

формироваться и цифровая культура. 

Заключение. Современный педагог, 

работающий с новым поколением учащихся, 

должен быть готовым к использованию цифровых 

инструментов и ресурсов для создания 

эффективной учебной среды. В этом контексте 

исследовательские навыки играют ключевую роль 

в формировании цифровой культуры педагога. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что нами 

была выделена взаимосвязь формирования 

цифровой культуры будущего педагога и 

исследовательских навыков. Хорошо развитые 

исследовательские навыки студентов будущих 

педагогов способствуют формированию цифровой 

культуры, поскольку напрямую связаны со сбором, 

анализом, обработкой информации, а также 

исследовании наиболее оптимальных путей ее 

применения. 

Рассмотрев структуру цифровой культуры 

педагога, можно увидеть, что исследовательские 

навыки важны для формирования каждого из ее 
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компонентов. При этом в развитии 

исследовательских навыков активную роль 

принимает и цифровая культура. 

Хорошо развитые исследовательские 

навыки, высокий уровень цифровой культуры 

выпускника, делают его конкурентноспособным 

на рынке труда, улучшают его инновационную 

восприимчивость, а также показывать высокие 

результаты в его профессиональной деятельности. 

Исследовательские навыки играют важную роль в 

формировании цифровой культуры педагога, 

поскольку позволяют преподавателю активно и 

эффективно использовать современные 

технологии и инструменты для обучения, а также 

постоянно развиваться в условиях быстро 

меняющейся информационной среды. 
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