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Аннотация: Статья посвящена выявлению особенностей профессиональной деятельности учителя в контексте циф
ровой трансформации образования. Актуализирована проблема необходимости изменений в реализации учителем 
традиционной педагогической деятельности по обучению и воспитанию школьников. Цель – конкретизация и обосно
вание обновленной совокупности профессиональных функций учителя, сформированных под влиянием и в условиях 
цифровизации образования. В результате теоретического анализа выявлены новые функциональные особенности про
фессиональной деятельности учителя, заключающиеся в необходимости владения следующими педагогическими техно
логиями: управление учебной мотивацией обучающихся (педагогический коучинг), конструирование собственной 
обучающей программы (педагогический дизайн), создание сценария учебного занятия (педагогическая режиссура), 
сопровождение и оказание педагогической помощи (персональный тьюторинг), поддержка интереса и позитивной 
включенности обучающихся (педагогическая анимация). Выводы по исследованию позволили установить логическую 
связь новых видов деятельности и связанных с ними профессиональных функций в деятельности учителя с ключевыми 
принципами цифрового образования. Выполненная аналитическая работа представляет собой предложение и возможность 
обсуждения новых перспективных направлений в профессиональной подготовке учителей, одним из которых может 
стать теория и методика обучения и воспитания в условиях полномасштабной цифровой трансформации образования.
Ключевые слова: цифровая трансформация образования, образовательная деятельность, педагогические функции, 
профессиональные роли учителя, гуманизация образования, педагогическое взаимодействие, цифровая компетент
ность педагога, неформальное образование
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Введение

1 Паспорт стратегии Цифровая трансформация образования (утв. Министерством просвещения РФ 15.07.2021). СПС Гарант..

Высокая динамика цифровизации общества оказывает 
существенное влияние на развитие современной системы 
образования. В деятельность образовательных организаций 
активно внедряются информационнокоммуникационные 
технологии, интенсивно формируется электронная обра
зовательная среда. Современная образовательная прак
тика обретает такие новые характеристики, как наличие 
у педагогов и обучающихся свободного доступа к различ
ным источникам информации; повышение значимости, 
количества и качества самостоятельной работы субъектов 
образования; внедрение принципиально новых методов 
и форм обучения. В связи с этим требуются значитель
ные изменения традиционных подходов к содержанию 
и организации образовательного процесса, связанные 
с необходимостью использования возможностей цифро
вых технологий, включенных во все другие сферы жизни 
общества. Переосмысления также требуют вопросы инди
видуализации обучения в традиционной классноурочной 
системе; целесообразности обеспечения учебного процесса 
цифровыми инструментами; необходимости расширения 
доступных цифровых образовательных ресурсов и пр.

Системная активизация процессов цифровизации 
образования в России определена в национальном про
екте «Образование», в рамках которого реализуются два 
федеральных проекта: «Цифровая образовательная среда» 
и «Учитель будущего». Цифровая трансформация образо
вания предполагает внедрение «современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, обеспечивающей форми
рование ценности к саморазвитию и самообразованию у обу
чающихся образовательных организаций всех видов и уров
ней, путем обновления информационно коммуникационной 
инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной 
цифровой платформы»1.

Однако современная педагогическая практика и изме
нения, которые в ней происходят в контексте внедрения 
цифровых технологий, не могут считаться полномасштаб
ной цифровой трансформацией образования. Цифровое 
обучение чаще всего разворачивается на уровне поверх
ностного преобразования педагогических технологий. 
На практике это выглядит как замещение традиционных 
педагогических инструментов цифровыми или как улучше
ние и оптимизация наглядных методов обучения (подготовка 
презентаций). В целом мы можем наблюдать лишь методи
ческое обновление классических форм учебногрупповой 
работы (уроков, лекций, семинарских занятий). По мнению 
О. Б. Даутовой, Е. Ю. Игнатьевой, О. Н. Шиловой, «о циф
ровой трансформации в полном смысле можно говорить, 
когда у участников образовательного процесса есть воз
можность "постоянного" обучения» [1]. Это означает, что 
обучающиеся выбирают учебные темы и образовательные 
модули применительно к решению своих задач; могут 
обозначить свои предпочтения относительно наиболее 

действенных способов, форматов и инструментов обучения; 
определяют место, время, длительность и темп обучения; 
являются активными участниками процесса, т. е. ищут 
ответы на возникающие вопросы, оперативно получают 
обратную связь; могут применять освоенный материал 
на практике и рефлексировать между образовательными 
модулями. Авторы считают, что для построения такой 
дидактической системы необходимо наличие цифровых 
ресурсов, расширение образовательных возможностей 
субъектов учебного процесса и наличие у них сформиро
ванных цифровых навыков. Кроме того, требуется иная 
совокупность профессиональных компетенций учителя [1].

Современная образовательная практика демонстрирует, 
что школе нужны педагогические работники, которые 
способны реализовать себя не только в качестве преподава
телей и воспитателей, но и в совершенно иных профессио
нальных проявлениях. В изменяющейся образовательной 
системе оказываются востребованными новые профессио
нальные роли педагога, такие как сетевой предметный 
методист, образовательный контентменеджер, персональ
ный тьютор, эдьютейнменттренер, образовательный коуч 
и др. Совершенно очевидно, что для эффективной само
реализации в столь непривычных качествах педагогу нужны 
значительно изменившиеся профессиональные функции. 
Однако нам представляется, что их состав и содержательные 
характеристики остаются недостаточно исследованными.

Результаты
В теории профессионального образования детально охаракте
ризован классический функциональный состав образователь
ной деятельности учителя [2–5]. При этом педагогическая 
наука отстаивает справедливое положение о том, что дея
тельность учителя всегда зависит от социально культурной 
ситуации, внутри которой она осуществляется [6].

Современные исследователи предлагают конкретизиро
вать и обновить функции профессиональной деятельности 
учителя в условиях цифровизации образования. Наиболее мас
штабно в педагогической теории представлены работы, в кото
рых характеризуется информационнокоммуникационная  
компетенция учителя, а также рассматриваются вопросы 
ее формирования и развития в процессе профессиональной 
подготовки и практической деятельности педагогов [7–10]. 
Доказано, что существенная трансформация всех компонен
тов педагогической деятельности обусловлена спецификой 
цифрового образования, изменением его функциональности, 
организации, отношений между участниками.

В современной психологопедагогической теории опре
делено, что характер учения как самостоятельного вида 
деятельности, посредством которого человек развивается, 
в современном мире изменился, т. к. оказался встроен
ным в смешанную реальность. Главная задача учителя 
в цифровом мире – научить учиться. Это означает, что его 
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обобщенная миссия сопровождения заинтересованного 
в собственном развитии ребенка выводит на первый план 
все то, что может обеспечить поступательное движение 
формирующейся личности. В этой связи нам представляется 
целесообразной идея о необходимости соблюдения баланса 
в функциональной структуре деятельности современного 
учителя [11]. Сегодня очень важно понять, что для постро
ения гармоничной дидактической системы нужен учитель, 
сочетающий в себе гуманистическую направленность 
личности и способность к эффективному взаимодействию 
с различными субъектами образования в измененной (в том 
числе виртуальной) образовательной среде. Речь идет 
о сохранении гуманистических оснований педагогиче
ской деятельности (традиционные смыслы) и проявлении 
цифровой технологичности (инновационные практики).

В условиях цифровой трансформации образования 
профессиональная деятельность учителя претерпевает 
качественные изменения: актуализируются ее содержатель
ные и функциональные характеристики, связанные с педа
гогическим взаимодействием. Постоянно возрастающие 
потоки информации, будучи включенными в образователь
ный процесс, нуждаются в грамотном структурировании, 
содержательном отборе, обнаружении мотивирующих 
моментов привлечения и удержания внимания обучаю
щихся, новых способах активизации самостоятельной 
учебно познавательной и исследовательской деятельности 
и пр. Современная образовательная практика позволяет 
выделить некоторые особенности профессиональной дея
тельности учителя, заключающиеся в управлении учебной 
мотивацией обучающихся (педагогический коучинг); кон
струировании или сборке из различных источников соб
ственной обучающей программы (педагогический дизайн); 
создании сценария учебного занятия (педагогическая 
режиссура); сопровождении и оказании педагогической 
помощи (персональный тьюторинг); поддержке интереса 
включенности, переносе акцента образовательной актив
ности с результата на процесс (педагогическая анимация).

Одной из центральных проблем современной школы 
считается крайне низкий уровень учебной мотивации 
школьников. Цифровая трансформация образования 
предполагает постепенный переход на саморегулируе
мое обучение в онлайнформате, охватывающее все этапы 
образовательного процесса: целеполагание, планирование, 
выполнение задания, рефлексию. При этом предполага
ется, что обучающийся несет ответственность за успех 
своей учебной деятельности на каждом из этих этапов. 
Такой порядок должен структурно формировать и под
держивать мотивирующие компоненты на протяжении 
всего процесса обучения. Мотивирование обучающихся 
в категориях педагогического коучинга представляет собой 
деятельность, способствующую результативности процесса 
путем использования знаний и опыта самого ученика. 
Педагогический коучинг – это целенаправленный процесс,  
который помогает обучающемуся, использующему соб
ственный потенциал, повысить производительность 

и эффективность учебной деятельности, оценить запросы, 
мобилизовать внутренние и внешние ресурсы, разобраться 
в проблемах и препятствиях. Современному учителю 
крайне важно владеть технологиями педагогического 
коучинга, поддерживая постоянную заинтересованность 
учеников в самом процессе обучения и в ожиданиях от него, 
связанных с будущими индивидуальными результатами 
образовательной активности. Это достаточно сложно 
в условиях цифрового обучения, т. к. у педагога не всегда 
есть возможность эмоционального взаимодействия с обу
чающимися. Активизация интереса как стимулирование 
положительно окрашенной эмоциональной включенности 
в процесс обучения – это навык, формируемый и подкре
пляемый у педагога в различных вариантах педагогиче
ской деятельности. Нам представляется, что этот навык 
становится особо востребованным в условиях цифровой 
трансформации образования.

Обязательной составляющей профессионализма педагога 
в современной школе является развитая способность к педа
гогическому дизайну. Для теории и методики профес
сионального образования термин педагогический дизайн 
является достаточно новым. Исследователями он чаще 
всего трактуется как новая интерактивная научная область 
и методическая практика в образовании. Для практики 
цифрового образования особенно важно развить эту идею 
с точки зрения выявления возможностей педагогического 
дизайна как профессиональной функции педагога. В этом 
случае он может быть направлен на самостоятельную 
разработку учителем, мониторинг и реализацию такого 
информационнообразовательного пространства, которое 
должно обеспечить формирование у обучающихся культуры 
потребления информации и способствовать развитию 
их информационной зрелости в целом [12].

В педагогическом дизайне учебный процесс и образова
тельная среда взаимодействуют таким образом, чтобы была 
возможность их гибко изменять и адаптировать под запросы 
обучающихся. Педагогический дизайн представляет собой 
модули, которые возможно собирать в сложные конструк
ции, состоящие из отдельных элементов, например, анализ 
целевой аудитории; содержание курса, сложность мате
риала, последовательность его подачи; формирование 
навигации в рамках образовательной среды; контрольно 
измерительные материалы и настройка системы оценки; 
понятные инструкции для обучающихся и постановка 
конкретных задач и пр. Навык педагога в создании и сборке 
своего курса позволяет ему плавно и незаметно осущест
влять переходы в образовательном процессе, оценивать про
межуточные результаты, производить финальные замеры. 
Такая организация деятельности заключает в себе необхо
димость трансформации роли педагога – от единственного 
автора знаний к наставнику, обеспечивающему переход 
к конструированию совместной с обучающимися новой 
образовательной среды [13].

Расширение представлений о функциях педагога в усло
виях цифровой трансформации образования актуализирует 
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проблему педагогической режиссуры как компонента про
фессионализма учителя. Традиционно под педагогической 
режиссурой принято понимать такой способ организации 
учебнопознавательного процесса, который предполагает 
наряду с осмыслением содержания урока его эмоционально 
чувственное переживание. Учебный процесс строится 
как череда педагогических событий, формирующих опыт 
творческой деятельности и духовные ценности через 
сотворчество всех субъектов взаимодействия. В таком 
понимании педагогическая режиссура соотносится с дея
тельностью педагога по разработке и реализации замысла 
урока как педагогического взаимодействия, изначально 
ориентированного на процесс совместного переживания, 
затем на его осмысление и, наконец, на рефлексию, контроль 
и оценку результата [14].

Профессиональная роль учителя как режиссера образо
вательного события в условиях цифровой трансформации 
образования приобретает особую значимость в контексте 
сохранения гуманистического смысла образования вообще. 
Совместная деятельность педагога и учащегося, направленная 
на поиск и решение творческой идеи, заложенной в каждом 
уроке, предполагает актуализацию духовных сил личности 
ученика, вопреки формализации взаимодействия в цифровой 
образовательной среде. В качестве стержневого психологиче
ского образования личности педагога следует рассматривать 
высокий уровень развития его художественнотворческого 
воображения, которое позволяет ему осуществлять проек
тирование педагогической идеи, предвидение дальнейшего 
развития образовательного события, его детальное плани
рование. Режиссура в условиях цифровизации образования 
выступает как единственно возможный педагогический меха
низм, позволяющий увлечь обучающихся содержанием урока 
посредством эмоционально активной передачи. Внутреннее 
видение идеи образовательного события учителем может 
трактоваться как его способность одновременно создавать 
в своем сознании эмоционально окрашенные образы и эстети
чески воздействовать на обучающихся своим воображением. 
Нами ранее отмечалось, что режиссерские возможности педа
гога в образовательной сфере предполагают следующие 
способности: свободно создавать новые идеи, быстро и легко 
придумывать новые решения, выстраивать ассоциативные 
связи, целостно воспринимать образовательный процесс, 
заранее видеть результаты деятельности, благодаря чему 
становится возможным интуитивное решение педагоги
ческих задач [15, с. 138]. Таким образом, педагогическая 
режиссура позволяет оживлять образовательный процесс 
в условиях жестких цифровых регламентаций.

Идея тьюторского сопровождения образовательной 
активности обучающихся развивается в педагогической 
теории достаточно интенсивно на протяжении послед
них десятилетий [16–25]. В условиях цифровой транс
формации образования профессиональная роль учителя 
как тьютора приобретает иное функциональное значение. 
Педагог постепенно перестает быть классическим акаде
мическим тьютором, обеспечивающим сопровождение  

образовательной деятельности учащихся на уровне консуль
тирования и помощи в решении учебных задач. В рамках 
цифровизации образования более актуальным становится 
персональный тьюторинг, который помимо академиче
ского консультирования включает в себя так называемый 
пасторальный элемент (И. И. Шульга, О. Н. Сергеева). 
Пасторальный элемент заключается в поддержании эмо
циональноволевой сферы обучающегося в процессе нара
ботки им собственных связей как в рамках образовательной 
организации, так и за ее пределами при самостоятельном 
поиске доступа к необходимым ресурсам в цифровой 
образовательной среде. Персональный тьюторинг выходит 
за рамки помощи в успешном освоении непосредственно 
образовательных программ, т. к. сопровождает и поддер
живает не только академическое, но и личностное развитие 
учащегося. В обязанности педагога как персонального 
тьютора входят развитие и поддержание безопасных и кон
фиденциальных отношений с обучающимся; предоставление 
поддержки и совета по вопросам, касающимся учебных 
задач и личностного развития ученика; работа по подбору 
подходящих способов разрешения затруднительных ситу
аций в каждом конкретном случае и пр. Таким образом, 
персональный тьюторинг может рассматриваться как способ 
решения задачи по формированию у учащихся ключевых 
компетенций XXI в. посредством индивидуального сопро
вождения не только академически, но и личностно [26].

Новым многоаспектным звеном существующей системы 
школьного образования можно считать нетрадиционный 
подход к организации учебновоспитательной деятельности, 
который в педагогической теории и практике называется 
неформальным образованием [27]. Такое образование стано
вится все более востребованным в условиях цифровизации, 
поскольку игровая привлекательность виртуального мира 
постоянно доступна учащимся. В этой связи образователь
ную практику отличают тесная связь с досуговой и культур
ной средой, всемерное стимулирование самообразования 
и саморазвития личности обучающегося со стороны учи
теля. Технологически неформальное образование связано 
с методологией эдьютейнмент. Органичное соединение 
содержания образования с развлекательными практиками 
представлено в таких видах учебной работы, как выставки 
робототехники, образовательные квесты, парки научных 
развлечений, исторические реконструкции, уроки в музеях, 
театрализованные экскурсии и пр. Подчеркнем, что все упо
мянутые формы работы могут быть реализованы с помощью 
цифровых ресурсов. Для осуществления такой деятельности 
учителю необходимо овладение профессиональной ролью 
образовательного аниматора. Отличительной характери
стикой аниматорской функции в деятельности педагога 
выступает перенесение акцента с результата образователь
ной деятельности в виде контрольнооценочных меропри
ятий на эмоциональную включенность и процессуальную 
игровую активность учащихся. Важную роль в реализации 
этой функции учителем играют его установки на детство 
как на самостоятельный и самодостаточный период в жизни 
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человека и на ребенка как на высшую ценность. Это пред
полагает необходимость педагога владеть помогающими 
стратегиями поведения, способностью поддержки ини
циативы и самостоятельности ребенка, непроизвольность 
вовлечения последнего в совместную игровую деятельность, 
ориентацию на приоритет положительных эмоциональных 
реакций в образовательном процессе (радость, интерес).

Заключение
В результате проведенного теоретического анализа установ
лена логическая связь профессиональных функций в дея
тельности учителя с ключевыми принципами образования 
в условиях цифровой трансформации образовательного 
процесса. Указанные принципы отражают сущностные 
изменения в новой образовательной реальности и заключа
ются в следующем: ориентированность на удовлетворение 
актуальных образовательных потребностей обучающихся; 
направленность на обучение практическим навыкам и под
готовку к активному участию в жизни информационного 
общества; организация учебного процесса в виде практиче
ского включения в образовательный процесс; гуманизация 
педагогического взаимодействия как принятие индивидуаль
ных особенностей субъектов образования; стимулирование 
творчества, свободы и самостоятельного выбора.

Функциональные особенности деятельности педагога 
в рамках цифровой трансформации, связанные с появлением 
у учителя новых профессиональных ролей и необходи
мостью оперативно реагировать на быстро меняющееся 
образование, включают в себя управление учебной моти
вацией обучающихся (педагогический коучинг), констру
ирование собственной обучающей программы (педаго
гический дизайн), создание сценария учебного занятия 
(педагогическую режиссуру), сопровождение и оказание 
педагогической помощи (персональный тьюторинг), под
держку интереса и позитивной включенности обучающихся 
(педагогическую анимацию).

Предложенное автором новое прочтение профессио
нальных функций учителя в условиях системных изменений 
в образовании дает возможность дальнейшего поиска идей 
и исследовательской практики в области теории и методики 
профессионального образования педагогов.
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