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Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена требованиями, предъявляемыми к педагогу в усло-
виях глобальной цифровой трансформации общества, и возможностями и рисками, связан-
ными с этим. Ключевая идея исследования состоит в том, чтобы раскрыть феномен цифровой 
компетентности студентов – будущих педагогов в контексте идей педагогики индивидуаль-
ности, а именно через навыки и компетенции, проявляющиеся в сферах индивидуальности 
студентов в связи с применением ими цифровых технологий в учебно-профессиональной де-
ятельности. Сбор эмпирических данных осуществлялся в ходе самооценивания студентами 
совокупности навыков и компетенций в составе сфер индивидуальности. На основе получен-
ных эмпирических данных был проведен иерархический факторный анализ компонентов, 
составляющих сферы индивидуальности студентов, который позволил предположить, что 
цифровая компетентность респондентов обуславливается прежде всего компонентами таких 
сфер индивидуальности, как предметно-практическая, экзистенциальная и сферы саморегу-
ляции.
Ключевые слова: развитие индивидуальности, саморазвитие, цифровая компетентность, бу-
дущий учитель.
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Abstract
The relevance of the study is explained by the digital transformation of society and the digitalization 
of education, its opportunities and risks. The key idea of the research is to reveal the phenomenon 
of students’ digital competence in the context of personality pedagogy. Namely, through the skills 
and competencies in the areas of individuality that arise when students apply digital technologies 
in their training. Data collection was carried out using self-assessment. Students assessed skills and 
competencies in the areas of individuality. The factor analysis showed that the digital competence 
of students is associated with the subject-practical sphere, existential sphere and the sphere of self-
regulation.
Keywords: personality development, self-development, digital competence, future teachers.

Введение
Цифровизация является общемировым трендом развития современного обще-

ства. Она охватывает все сферы жизни человека, в том числе и образование. От-
крытым является вопрос о том, каким должен быть гражданин цифровой эпо-
хи, какими компетенциями и навыками он должен обладать. Прогнозируемое 
возникновение новых профессий, а в области образования возможно появление 
порядка десяти новых профессий (Atlas of new professions 2.0, 2015), потребует 
от граждан цифровой эпохи овладения новыми профессиональными и надпро-
фессиональными навыками. В конечном итоге изменения должны претерпеть су-
ществующие представления о компетентности специалистов, в том числе и пред-
ставления о компетентности педагога цифрового будущего. 

В данной статье мы обращаемся к проблеме подготовки студентов, получаю-
щих педагогическое образование, к новым требованиям цифровой реальности. 
В качестве одной из возможностей решения этой проблемы мы видим разработку 
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универсальной модели цифровой компетентности педагога. В ходе изучения во-
проса мы столкнулись с несколькими проблемами, которые активно обсуждаются 
в научном сообществе.

Во-первых, в научных исследованиях и официальных документах все еще 
нет единой интерпретации термина «цифровая компетентность педагога» 
(Aimaletdinov et al., 2019; Starkey, 2020). С одной стороны, цифровая компетент-
ность педагога может пониматься как владение техническими навыками, которые 
непосредственно не относятся к профессиональной деятельности педагога и ко-
торыми должны владеть все специалисты (так называемая общая цифровая ком-
петентность). С другой стороны, под цифровой компетентностью педагога можно 
понимать умение интегрировать технологии в образовательную практику и приме-
нять их для формирования цифровых компетенций своих учеников. И в третьем 
значении цифровая компетентность педагога объединяет все аспекты педагогиче-
ской работы, в которые могут быть включены цифровые технологии (цифровая 
педагогическая компетентность). 

Во-вторых, исследователи (Colás-Bravo et al., 2019; Lázaro Cantabrana et al., 
2019) отмечают, что под сомнение может быть поставлена возможность разработ-
ки универсальной модели цифровой компетентности педагога и единого способа ее 
оценки. Феномен цифровой компетентности педагога отличается многомерностью 
и обусловлен существующими представлениями о тех навыках и компетенциях, ко-
торыми должны владеть школьники будущего, специалисты будущего и, собствен-
но, педагоги будущего. Студент – будущий педагог должен быть готов к обучению 
школьников навыкам и компетенциям, которые носят характер перспективных, 
выступают в качестве «компетенций будущего». Существует мнение, что для 65% 
детей, поступивших в начальную школу в 2018 году, еще не существует рабочих мест 
(Pacheco, 2018), то есть неизвестно, владение какими навыками и компетенциями 
им будет необходимо в будущем. Получается, что те навыки и компетенции, кото-
рые дети получают сейчас в школе, а затем – в профессиональном образовательном 
учреждении, должны будут сохранить свою актуальность к моменту их выхода на 
рынок труда. Но как определить эти навыки и компетенции? 

Представления относительно того, какими навыками и компетенциями дол-
жен обладать школьник как гражданин цифровой эпохи, содержатся в разных 
моделях цифровых компетенций школьников: «Модель ключевых компетенций» 
(2005), «Модель компетенций будущего» (2011), «Модель ключевых компетенций 
и навыков» (2015), Модель на основе концепции четырехмерного образования 
(2015), «Модель P21 – портрет выпускника» (2016), «Модель ключевых результа-
тов» (2019), «Модель навыков 2025» (2020) и др. Вопрос о том, какими компетен-
циями должны обладать в целом специалисты цифрового будущего, также под-
робно рассматривается в работах разных авторов (Butenko et al., 2017; Dvoretskaya 
et al., 2020; Maksimova et al., 2016).

Исследование «Гарвард Бизнес Ревью Россия» продемонстрировало, что 
разные модели «компетенций будущего» содержат в себе свыше ста позиций 
(Maksimova et al., 2016), а это ставит под сомнение необходимость и возможность 
освоения их всех студентами – будущими педагогами. Кроме того, как отмечает 
Ф.  Петтерссон (Pettersson, 2018), полное понимание цифровой компетентности 
педагога должно подразумевать рассмотрение этого феномена не только на уров-
не отдельных субъектов (педагог, обучающийся). Важно рассматривать цифровую 
компетентность педагога с учетом широкого образовательного контекста и оцен-
ки того, способствует ли организационная структура школы, характер управления 
школой и реализуемая школой образовательная политика развитию цифровой 



189

Образование и саморазвитие. Том 18, № 1, 2023

Тип лицензирования авторов – лицензия творческого сообщества CC-BY

компетентности. Все вышесказанное демонстрирует, насколько сложен процесс 
разработки универсальной модели цифровой компетентности педагога. 

Что касается представлений о том, какими навыками и компетенциями долж-
ны владеть педагоги будущего, то на данный момент существуют разные рамки 
компетенций и навыков, предложенные организациями и отдельными исследо-
вателями, и количество этих моделей продолжает увеличиваться. Краткое опи-
сание и анализ основных международных и национальных моделей цифровой 
компетентности педагога можно найти в ряде исследовательских работ (Cabero-
Almenara et al., 2020; Falloon, 2020). Международное признание имеют: «Рамка 
компетенций учителей ЮНЕСКО в области ИКТ» (2011), «Европейская рамка 
цифровых компетенций учителей» (2017), «Стандарт педагога ISTE» (2017). Также 
известность имеют общенациональные рамки цифровых компетенций: «Компе-
тенции и стандарты в области ИКТ для чилийских учителей» (2011), «Компетен-
ции для профессионального развития колумбийских учителей» (2013), «Общая 
испанская рамка цифровой компетенции учителей» (2017), «Британская рамка 
цифрового обучения» (2019). В российском образовании также ведется иссле-
дование тех навыков и компетенций, которые должны быть включены в модель 
цифровой компетентности педагога (Aimaletdinov et al., 2019).

Также в научной литературе представлены авторские рамки цифровой ком-
петентности педагогов, даны их обзоры (Falloon, 2020; Lázaro Cantabrana et al., 
2019). Среди авторских систем развития возможностей педагогов в цифровую 
эпоху в научных обзорах и статьях рассматриваются: «Модель использования 
цифровых технологий учителем SAMR» (Puentedura, 2006), «Модель технологи-
ческих, педагогических и содержательных знаний TPACK» (Mishra & Koehler, 
2006), «Модель целенаправленной учебной деятельности с применением средств 
ИКТ DECK» (Fisher et al., 2012), «Модель критической цифровой грамотности» 
(Hinrichsen & Coombs, 2013), «Модель информационной грамотности учителей 
TEIL» (Klebansky & Fraser, 2013), «Модель зрелости ИКТ в школьном образовании 
ICTE-MM» (Solar et al., 2013), «Модель использования цифровых технологий и вза-
имодействия PICRAT» (Ottenbreit-Leftwich & Kimmons, 2018), «Модель COMDID» 
(Lázaro Cantabrana et al., 2019), «Модель развития компетенции цифрового об-
учения с позиции социокультурного подхода» (Colás-Bravo et al., 2019), «Система 
цифровых компетенций учителей TDC» (Falloon, 2020) и другие.

И, в-третьих, еще одной проблемой, затрудняющей разработку универсаль-
ной модели цифровой компетентности педагога, является отсутствие единой те-
оретической основы (Colás-Bravo et al., 2019). С одной стороны, при разработке 
международных и национальных моделей цифровой компетентности педагогов 
отдается предпочтение прагматическому подходу, который ориентирует на фор-
мирование технических навыков и компетенций у педагогов. Выбор этого под-
хода объясняется тем, что технические навыки проще оценить в соответствии 
с  профессиональными стандартами, применить для их оценивания процедуры 
тестирования, ведения контрольных списков и т. д. (Falloon, 2020). С другой сто-
роны, содержание цифровой компетентности педагога не должно ограничиваться 
только техническими навыками. Например, в уже упоминавшемся ранее исследо-
вании (Maksimova et al., 2016) продемонстрировано, что собственно технические 
знания и навыки находятся на третьем месте по встречаемости в моделях компе-
тенций будущего, они уступают таким крупным кластерам компетенций, как вза-
имодействие и сотрудничество с другими людьми, мышление и решение проблем, 
инновационность и креативность. Компетенции этих групп объединены идеей 
социального взаимодействия, что обуславливает применение социокультурного 
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подхода к разработке модели цифровой компетентности педагога (Colás-Bravo 
et al., 2019). Прагматический и социокультурный подходы, как отмечают иссле-
дователи, в настоящее время воспринимаются либо как противостоящие, либо 
как взаимодополняющие друг друга (Falloon, 2020). Также исследователи под-
черкивают важность этического подхода к цифровой компетентности педагогов 
(Novella-García & Cloquell-Lozano, 2021). В целом подход к развитию цифровой 
компетентности педагога должен иметь интегрированный характер и предпола-
гать переплетение личностно-этических, личностно-профессиональных и ключе-
вых компетенций (Falloon, 2020). 

В связи с определившейся необходимостью интегрированного подхода, мы, 
изучив имеющийся опыт, предлагаем рассмотреть в качестве теоретической 
основы для построения модели цифровой компетентности студента – будуще-
го педагога идеи педагогики индивидуальности (Grebenyuk & Grebenyuk, 2000; 
Grebenyuk, 2017). 

Проблема индивидуальности является предметом исследования разных 
наук, что уже было подробно рассмотрено авторами статьи ранее (Grebenyuk & 
Grebenyuk, 2000; Nesyna, 2019). С точки зрения философии, индивидуальность 
характеризуется своей неделимостью, единством, целостностью, бесконечностью, 
а также наличием внутреннего «Я» (Rezvitskii, 1973) и «собственного способа жиз-
ни» (Gurevich, 2009). С позиций психологии, индивидуальность выступает как выс-
ший уровень развития личности, как особое сочетание психологических свойств, 
образованное путем интеграции структур индивида, личности и субъекта (Ananyev, 
2001; Merlin, 1986; Rubinshtein, 2003).

В педагогике проблема индивидуальности рассматривается в связи с поиском 
способов формирования и развития индивидуальности субъектов образователь-
ного процесса. В андрагогике индивидуальность есть целостность, развитие ко-
торой детерминировано жизненным опытом взрослого человека (Knowles, 1980). 
В педагогической акмеологии формирование индивидуальности связано с рас-
смотрением человека как субъекта своей жизнедеятельности, познания, общения 
и труда (Bodalev, 1998). В педагогике творческого саморазвития развитие ин-
дивидуальности педагога раскрывается через такое профессионально значимое 
качество, как креативность (Andreev, 1996). Экзистенциальная педагогика фор-
мирование индивидуальности рассматривает с точки зрения умения человека 
раскрывать свои потенциалы и реализоваться в социально-значимой деятельнос-
ти (Rozhkov, 2002). С точки зрения педагогики индивидуальности, формирова-
ние индивидуальности человека возможно через развитие семи сфер его психики 
(Grebenyuk & Grebenyuk, 2000).

Под индивидуальностью студента – будущего педагога с позиций педагогики 
индивидуальности понимаются специфические новообразования психики – со-
вокупность профессионально значимых свойств и качеств, относящихся к семи 
сферам психики, возникающих в ответ на осуществление студентом учебно-про-
фессиональной деятельности и определяющихся особенностями будущей профес-
сиональной деятельности (Grebenyuk, 2000). Разные аспекты проблемы развития 
индивидуальности студента – будущего педагога были рассмотрены авторами ра-
нее (Grebenyuk & Grebenyuk, 2000; Grebenyuk, 2017; Grebenyuk, 2020; Nesyna, 2019). 

Проблема развития индивидуальности студентов – будущих педагогов про-
должает сохранять свою актуальность, поскольку цифровизация в образовании, 
наряду с новыми возможностями, несет в себе определенные риски. В результате 
преобразований не только меняются технологии производства и обслуживания, но 
и трансформируются социальные отношения. Ключевыми принципами существо-
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вания современного цифрового общества становятся рациональность поведения 
и деятельности его членов, формализация, стандартизация и деперсонализация 
происходящих в нем процессов. Возникает опасность дегуманизации общества 
(Maudet, 2006), человеческого труда и человеческих отношений; омассовления, 
отчуждения, нивелирования личности (Maslova, 2000); деперсонализации и обез-
личивания обучения (Andryukhina et al., 2021). В современном мире остро встают 
вопросы о праве человека на индивидуальную жизнь, на сохранение и развитие 
своей индивидуальности, на несение индивидуальной ответственности за собст-
венную жизнь. 

В условиях формирующегося цифрового общества именно педагог может под-
держать развитие индивидуальности учеников, помочь им в преодолении рисков 
цифровизации, но возможно это при одном очень важном условии – если он сам 
обладает высокоразвитой индивидуальностью (Grebenyuk, 2017). Одной из важных 
сторон индивидуальности современного педагога является его цифровая компе-
тентность.

Под цифровой компетентностью студента – будущего педагога, с позиций пе-
дагогики индивидуальности, будет пониматься феномен, объединяющий в себе 
навыки и компетенции, проявляющиеся в сферах индивидуальности студентов 
в  связи с применением ими цифровых технологий в учебно-профессиональной 
деятельности. Соответственно, модель цифровой компетентности студента – буду-
щего педагога может быть рассмотрена как совокупность навыков и компетенций, 
проявляющихся в сферах индивидуальности студента в связи с применением им 
цифровых технологий.

Далее будет дано описание проведенного нами исследования, в результате ко-
торого мы хотели установить наиболее значимые сферы индивидуальности и ком-
поненты в составе каждой сферы, развитие которых позволит формировать циф-
ровую компетентность студентов – будущих педагогов.

Описание исследования и его результатов
Цель: оценить факторную нагрузку компонентов сфер индивидуальности сту-

дентов – будущих педагогов, обуславливающих формирование цифровой компе-
тентности студентов.

Достижению цели способствовало последовательное решение следующих задач: 
1. Установить на основе анализа научных источников совокупность возмож-

ных навыков и компетенций, развитие которых может способствовать формиро-
ванию цифровой компетентности студентов. 

2. Разработать карту «Самооценка развития сфер индивидуальности в условиях 
цифровизации образования», содержащую совокупность навыков и компетенций, 
развитие которых может способствовать формированию цифровой компетентно-
сти студентов.

3. Провести констатирующий эксперимент, включающий процедуру самооце-
нивания студентами развития навыков и компетенций, согласно сферам индивиду-
альности, и статистическую обработку полученных эмпирических данных. 

Методы исследования
В ходе исследования были применены следующие методы: 1. Феноменологи-

ческий метод для характеристики феномена цифровой компетентности студента – 
будущего педагога в контексте педагогики индивидуальности. 2. Констатирующий 
эксперимент – самооценивание респондентами проявлений своей индивидуаль-
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ности в условиях цифровизации образовании. 3. Факторный анализ компонентов 
сфер индивидуальности.

Экспериментальная база исследования
Исследование проводилось в ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный универ-

ситет имени Иммануила Канта», г. Калининград, Российская Федерация. В нем 
приняло участие 109 студентов второго курса, проходящих обучение по образова-
тельным программам бакалавриата педагогической направленности. Выбор испы-
туемых был обоснован тем, что после изучения курсов «Педагогическая психоло-
гия» и «Общие основы педагогики» они имели достаточную подготовку в области 
педагогики индивидуальности, опыт самооценки развития сфер индивидуально-
сти и конструирования заданий, содействующих развитию сфер индивидуальности 
в условиях цифровизации образования.

Этапы исследования
На первом этапе (январь-февраль 2020 г.) было дано описание совокупности 

возможных навыков и компетенций, развитие которых может способствовать раз-
витию цифровой компетентности студентов.

На втором этапе была разработана карта «Самооценка развития сфер инди-
видуальности в условиях цифровизации образования». Карта представляет собой 
бланк, включающий перечень навыков и компетенций, описывающий цифровую 
компетентность студента в рамках семи сфер индивидуальности. Использование 
порядковой шкалы позволяет присвоить значение от 1 до 7 баллов каждому ком-
поненту сфер индивидуальности студентов.

Далее, в первой декаде марта 2020 года, студенты приняли участие в процедуре 
самооценивания. Участие в исследовании было добровольным.

На третьем этапе была проведена статистическая обработка полученных дан-
ных с применением программы SPSS Statistics 20 и факторный анализ сфер индиви-
дуальности и их компонентов (апрель-май 2020 года). 

Результаты 
В ходе прохождения респондентами процедуры самооценивания им предла-

галось оценить развитие своей цифровой компетентности. В результате были по-
лучены средние значения как для сфер индивидуальности в целом, так и для от-
дельных компонентов. Так как наибольшее значение в представлении результатов 
исследования на данном этапе имеют результаты, касающиеся сфер индивидуаль-
ности, то мы не приводим сам перечень отдельных компонентов цифровой компе-
тентности, с ним можно познакомиться в статье Т. Б. Гребенюк (Grebenyuk, 2017), 
и представляем полученные результаты в численном виде в Таблице 1.

Результаты показывают, что студенты высоко оценивают развитие предметно-
практической сферы своей индивидуальности. Также высокие оценки получили 
сфера саморегуляции и экзистенциальная сфера. Таким образом, мы можем выде-
лить эти три сферы как приоритетные при формировании цифровой компетентно-
сти студента в контексте педагогики индивидуальности.

На основе полученных эмпирических данных нами был проведен иерархиче-
ский факторный анализ компонентов (навыков и компетенций), составляющих 
сферы индивидуальности студентов, с целью установления тех из них, которые 
будут иметь максимальные факторные нагрузки. На последнем шаге факторного 
анализа нами был применен метод варимакс – метод вращения общих факторов, 
дающий ортогональное решение с простой структурой.



193

Образование и саморазвитие. Том 18, № 1, 2023

Тип лицензирования авторов – лицензия творческого сообщества CC-BY

Таблица 1. Данные о средних значениях развития цифровой компетентности  
и ее компонентов у респондентов (по сферам индивидуальности)

N
Предметно-
практичес-
кая сфера

Сфера 
саморегу-

ляции

Экзистен-
циальная 

сфера

Мотива-
ционная 

сфера

Волевая 
сфера

Эмоцио-
нальная 

сфера

Интеллек-
туальная 

сфера
1 Средние значения развития отдельных компонентов

 цифровой компетентности
2 5,75±1,06 6,03±0,98 5,87±0,99 5,86±0,98 5,75±1,04 5,56±1,16 5,32±1,15

3 5,70±1,09 5,62±0,99 5,71±1,04 5,78±1,08 5,73±1,05 5,44±1,00 5,16±1,16
4 5,69±1,05 5,51±0,97 5,61±1,04 5,75±1,06 5,54±1,15 5,13±1,39 4,70±0,81
5 5,58±1,04 5,47±1,06 5,60±1,02 5,35±1,11 5,45±1,18 4,69±1,32
6 5,53±1,10 5,23±0,94 5,58±1,09 5,35±1,10 5,45±1,14
7 5,42±1,11 5,49±1,03 5,23±1,08 5,34±1,18
8 5,20±1,02 5,29±1,03
9 Средние значения развития цифровой компетентности 

10 5,61±0,81 5,58±0,71 5,58±0,75 5,55±0,81 5,51±0,78 5,33±0,95 4,97±0,79

В предметно-практической сфере самая большая факторная нагрузка обнару-
жена у следующих компонентов: Способность работать в цифровой среде (-0,838), 
Владение цифровыми технологиями (-0,806), Способность к самообучению в обла-
сти цифровых технологий и ресурсов (-0,819). 

Сферу саморегуляции определяют три компонента: Способность осуществлять 
самоанализ в ситуациях выбора девайсов и цифровых технологий (основной кри-
терий – адекватность цели обучения, учебным возможностям учащихся, наличию 
ресурсов) (0,855), Умение осуществлять рефлексивные процессы (самонаблюдение, 
самоанализ, самооценку) в цифровой среде (0,815) и Умение осознавать и регули-
ровать свои психические состояния (эмоциональные, волевые, интеллектуальные 
и др.) (0,791). 

В экзистенциальной сфере наибольшая факторная нагрузка – у компонента 
Понимание возможностей цифровизации обучения в развитии отдельных компо-
нентов индивидуальности человека (-0,808). Также большие факторные нагрузки 
выявлены у следующих компонентов: Способность видеть и понимать достоинства 
и недостатки цифровизации образования (-0,740), Понимание цифровых техноло-
гий как средств развития индивидуальности человека в целом (-0,735) и Способ-
ность осознавать роль педагога в условиях цифровизации (-0,735).

В мотивационной и эмоциональной сфере вклад всех компонентов довольно 
высокий (более 0,7). Наибольшая факторная нагрузка – у Стремления к профес-
сиональному самосовершенствованию и самореализации, повышению педагогиче-
ского мастерства в области цифровизации образования (-0,856) в мотивационной 
сфере; в эмоциональной сфере – у Эмоционального интеллекта в условиях цифро-
визации (-0,853). 

Волевую сферу определяют следующие компоненты: Настойчивость в дости-
жении педагогической цели в цифровой среде (-0,794), Педагогическая целеустрем-
ленность (-0,748), Способность преодолевать внутренние противоречия и внешние 
препятствия (-0,726). 

В интеллектуальной сфере два компонента вносят наибольший вклад, так как 
имеют наибольшие факторные нагрузки: Способность определять возможности 
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девайсов в решении педагогических задач (-0,803) и Педагогическое предвидение, 
прогнозирование, проектирование (-0,780).

Дискуссионные вопросы
Одним из средств формирования цифровой компетентности студентов может 

быть следование модели цифровой компетентности. Мы поддерживаем стремле-
ние исследователей (Cabero-Almenara et al., 2020; Colás-Bravo et al., 2019; Falloon, 
2020) к поиску универсальной модели цифровой компетентности педагогов, 
к сравнению и обобщению уже созданных моделей. На настоящем этапе стано-
вится очевидным, что большое многообразие разработанных моделей не дает яс-
ности в вопросе о том, на что конкретно мы должны ориентироваться при подго-
товке студентов, получающих профессиональное образование, к педагогической 
деятельности в цифровом будущем. 

Стремясь преодолеть многообразие интерпретаций и многомерность цифровой 
компетентности учителей, на которые указывает ряд исследователей (Colás-Bravo 
et al.; 2019; Lázaro Cantabrana et al., 2019; Starkey, 2020), мы предлагаем рассматри-
вать феномен цифровой компетентности студентов – будущих педагогов с позиции 
педагогики индивидуальности, с выделением сфер индивидуальности и отдельных 
компонентов внутри них (навыков и компетенций). Такой подход, с одной стороны, 
позволит обсуждать выбор дескрипторов для оценивания цифровой компетентно-
сти, а с другой стороны, даст студентам возможность выстраивать собственный мар-
шрут саморазвития в цифровом профессиональном будущем. 

В сравнении с упомянутыми выше авторскими моделями цифровой компе-
тентности педагога нам представляется наиболее близкой «Модель целенаправ-
ленной учебной деятельности с применением средств ИКТ» (DECK) (Fisher et al., 
2012), которая включает, среди прочего, такие характеристики, как личная пред-
расположенность и отношения (исследование, принятие риска), сотрудничество, 
обмен и накопление знаний посредством критической оценки информации. Так-
же нашим идеям близка «Модель навыков будущего» (Loshkareva et al., 2020), в ко-
торой выделены надпрофессиональные навыки (экзистенциальные навыки, сила 
воли, самосознание и способность к саморефлексии, саморазвитие). 

Согласно результатам проведенного нами исследования, у респондентов пре-
обладает потребность в развитии предметно-практической сферы индивидуаль-
ности. Это соотносится со сложившимися взглядами на прагматический подход 
как на подход, ведущий к формированию цифровой компетентности педагогов 
(Falloon, 2020). В нашем исследовании студенты приписывают высокие оценки 
развитию предметно-практической сферы в структуре своей индивидуальности, 
но при этом довольно скромно оценивают свой уровень владения цифровыми 
технологиями. Можно предположить, что для них цифровые технологии про-
должают оцениваться как необходимые в повседневной жизни – для общения 
и обучения, а профессионально важные компоненты, необходимые для професси-
онального использования цифровых технологий в педагогической деятельности 
и  педагогическом взаимодействии, пока не сформированы. Эти результаты со-
относятся с предположениями исследователей (Li et al., 2015; Yeung et al., 2014) 
о том, что приход в школы учителей «нового цифрового поколения» не гарантиру-
ет эффективного применения технологий в образовательном процессе, что у педа-
гогов при применении цифровых технологий преобладает личная мотивация над 
профессиональной. 

В связи с вышесказанным можно поставить вопрос о необходимости усиления 
внимания к формированию у студентов педагогического профессионального отно-
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шения к цифровым технологиям. Нам представляется возможным решение этой 
задачи с помощью специальных ситуаций в рамках изучаемых дисциплин. Необхо-
дима ориентация студентов на использование цифровых технологий именно в пе-
дагогических целях (например, студенты в ходе практики предлагают школьникам 
придумать задания, требующие поиска и переработки учебной или научной инфор-
мации по школьной дисциплине и др.). Иначе говоря, необходимо поставить сту-
дента на место ученика, который должен использовать цифровые технологии не 
в личных интересах, а для выполнения учебных заданий по предметам.

Наряду с предметно-практической сферой индивидуальности высокие оценки 
получили еще две сферы: сфера саморегуляции и экзистенциальная сфера. 

Сфера саморегуляции связана с умениями студента регулировать свою профес-
сиональную деятельность. Развитое умение осознавать и регулировать собствен-
ные психические состояния и осуществлять рефлексивные процессы становится 
важным ресурсом в «овладении цифровым потоком (цифровой лавиной)», позво-
ляет целенаправленно и обоснованно использовать цифровые технологии для до-
стижения педагогической цели. 

Развитие саморегуляции у будущих педагогов должно происходить по двум 
направлениям: сугубо индивидуальному, отвечающему за динамику компонентов 
этой сферы как психологической характеристики студента, и профессиональному, 
ориентирующему на новообразования в этой сфере за счет влияния конкретных 
обстоятельств, возникающих в педагогическом процессе. Оба направления могут 
реализовываться в единстве, во взаимодействии в зависимости от ситуаций (жиз-
ненных, бытовых, социальных, производственных и др.). Здесь важно научить 
студента переносить умения осознавать и регулировать собственные психические 
состояния на профессиональные ситуации. Это можно обеспечивать, например, 
за счет анализа состояния, возникающего в учебном процессе, отбора индивидуаль-
ных приемов регуляции, их обсуждения и др. Кроме этого, действенным приемом 
совершенствования сферы саморегуляции будущего педагога может стать задание, 
направленное на обучение будущим педагогом школьников контролю и регулиро-
ванию своих психических состояний во время педагогической практики.

Результаты исследования экзистенциальной сферы показывают понимание 
студентами важности развития индивидуальности воспитанников как педагогиче-
ской цели, но демонстрируют неспособность занять профессиональную позицию 
в отношении цифровизации. Для определения своей профессиональной позиции 
студентам необходим больший опыт учебно-профессиональной деятельности 
и профессиональных проб. В решении этой задачи большое значение имеют спо-
собности студента осуществлять самоанализ собственных видов деятельности, 
неудач и достижений, сопоставление полученных результатов с личными целями 
и проектирование дальнейшей программы действий. 

Вместе с тем мы отмечаем, что хотя в структуре индивидуальности участников 
нашего исследования наиболее выраженными оказались такие сферы индивиду-
альности, как предметно-практическая, экзистенциальная и сфера саморегуляции, 
однако результаты ранее проведенного исследования (Ermakova, 2017) демонстри-
ровали, что наиболее значимым для студентов – будущих педагогов прошлых лет 
было развитие мотивационной сферы. Таким образом, мы можем наблюдать не-
которое изменение в оценивании сфер индивидуальности студентами – будущими 
педагогами. Данное явление мы можем объяснить особенностями контингента, 
поступающего в вуз (уровнем мотивации учения, наличием личностно значимой 
цели, когнитивными способностями и др.). 
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Еще один момент, на который мы обращаем внимание, – обнаруженный факт 
низкого оценивания студентами значимости развития их интеллектуальной сфе-
ры, хотя развитие данной сферы определяется важными компонентами, которые 
необходимы в дальнейшей профессионализации и достижении педагогического 
мастерства, – креативностью, педагогической антиципацией, эрудицией, а также 
педагогическим проектированием и прогнозированием. 

Заключение
Таким образом, проведенное исследование определило наиболее значимые 

сферы индивидуальности и компетенции в составе каждой сферы, развитие кото-
рых позволит сформировать цифровую компетентность студентов. Разработанная 
карта «Самооценка развития сфер индивидуальности в условиях цифровизации 
образования» может быть использована как метод сбора и интерпретации эмпи-
рических данных о текущем состоянии сфер индивидуальности студентов и сдвига 
показателей. Проведенный иерархический факторный анализ позволил предполо-
жить, что формирование цифровой компетентности студентов будет обуславли-
ваться развитием компонентов таких сфер индивидуальности, как предметно-пра-
ктическая, экзистенциальная и сфера саморегуляции.

Полученные результаты необходимо учесть при последующей разработке мо-
дели цифровой компетентности студентов – будущих педагогов, что находится 
в поле наших дальнейших исследований.
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