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Аннотация: статья посвящена рассмотрению подготовки будущих педагогов к работе в образователь-

ных организациях в условиях цифровой трансформации образования. Авторы раскрывают значимость 

цифровых компетенций и особенности их формирования в рамках подготовки магистров по направлению 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Цифровое образование». Обращается внимание на роль 

STEAM-технологии в контексте формирования профессиональных компетенций педагогов, необходимых 

для успешной и результативной организации образовательного процесса в современных условиях. 

В исследовании выделены ключевые тенденции в системе высшего педагогического образования, пред-

ставлены особенности магистерской программы, актуализированной и реализуемой на основе применения 

STEAM-подхода, и опыт ее реализации в Елабужском институте Казанского федерального университета. 
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Основной целью современной школы является 

подготовка и воспитание человека будущего, го-

тового к усвоению интегративной системы знаний 

и самореализации в условиях стремительно меня-

ющихся технологий и мира. Сегодня школа как 

один из традиционных институтов социальной 

системы, реагируя на измененные запросы обще-

ства, переживает глобальную трансформацию и 

модернизацию, которые обусловлены, прежде все-

го, возросшими требованиями к компетентност-

ному профилю педагога. 

В настоящее время задачи и функции педагога 

ориентированы не столько на передачу опреде-

ленных знаний обучающимся, сколько на органи-

зацию образовательного пространства, обеспечи-

вающего формирование определенных качеств 

личности, метапредметных умений, способности 

быстро реагировать на происходящие события, 

креативно мыслить и находить решения в стан-

дартных и нестандартных жизненных ситуациях. 

Школа, которая длительный период времени 

являлась местом сохранения и передачи традиций, 

сегодня, по сути, представляет среду, в которой 

основное предназначение педагога – сформиро-

вать инновационное мышление обучающихся. Ре-

шение этой сложной и весьма амбициозной задачи 

требует поиска новых эффективных подходов в 

подготовке педагогических кадров, обладающих 

цифровым мышлением и грамотно владеющих 

цифровыми образовательными технологиями. По-

этому в настоящее время одной из важнейших 

компетенций, получаемой в системе образования, 

является цифровая компетентность, которая поз-

воляет осуществить переход в цифровую эпоху, а 

также обеспечивает развитие всех сторон жизни 

современного общества. 

В настоящее время в научных исследованиях 

представлены различные аспекты цифровых ком-

петенций. 

Логачева Н.М., давая определение понятию 

«цифровая компетентность» делает акцент на том, 

что это: 

– способности и навыки эффективно использо-

вать цифровые технологии в повседневной жизни; 

– уверенное и критическое использование ин-

формации через Интернет; 

– технические навыки, связанные чаще всего с 

компьютерной грамотностью [2]. 

Другие представляют цифровую компетент-

ность как владение методами поиска, структури-

рования, систематизирования и критической оцен-

ки информации при помощи цифровых техноло-

гий и глобальной сети Интернет для решения 

практических, образовательных и профессиональ-

ных задач [3]. 

Очевидно, что цифровая компетентность одно-

временно является и результатом, который приоб-

ретается субъектом в образовательном процессе и, 

в то же время, следствием саморазвития обучаю-

щего, синтеза его деятельностного и личного опы-

та. 

Современный учитель должен быть готов к ре-

ализации профессиональной деятельности в циф-

ровой образовательной среде, владеть цифровым 
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инструментарием и технологиями, инновацион-

ными методами обучения и взаимодействия с обу-

чающимися, организации разноплановой учебно-

познавательной и проектно-исследовательской 

деятельности в урочное и внеурочное время. В 

этой связи в процессе подготовки будущих педа-

гогов особое значение имеет обучение на маги-

стерских программах, которые позволяют осуще-

ствить формирование обозначенных компетенций 

на более высоком уровне. 

В Елабужском институте Казанского федераль-

ного университета (ЕИ КФУ) по направлению 

подготовки 44.04.01 – Педагогическое образова-

ние с 2019 года реализуется магистерская про-

грамма по профилю "Цифровое образование". 

Данный профиль был создан как ответ на запрос 

общества на подготовку педагогов, владеющих 

цифровыми компетенциями не только в рамках 

определенных предметных областей, но и в орга-

низации воспитательной и проектно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Обучение на данном профиле подготовки до-

статочно востребовано и осуществляется в рамках 

различных форм обучения: очное, заочное, очно-

заочное. Контингент обучающихся по данной ма-

гистерской программе в основном включает вы-

пускников бакалавриата по педагогическим 

направлениям подготовки. Если говорить о вы-

пускниках ЕИ КФУ по педагогическим профилям 

бакалавриата, то можно отметить, что они имеют 

хорошую базу для продолжения обучения по ука-

занной магистерской программе. Во все учебные 

планы до набора 2017 г. включительно была вве-

дена дисциплина «Дистанционные технологии в 

образовании», затем, начиная с 2018 г. – «Адап-

тивные информационные технологии», с 2020 г. – 

«Электронные образовательные ресурсы в цифро-

вой школе», а начиная с 2021 года идет непрерыв-

ное формирование цифровых компетенций на 

уровне бакалавриата в рамках дисциплин «Ин-

струменты и ресурсы цифрового образования», 

«Цифровая образовательная среда педагога» и 

практики «Практика по применению технологий 

электронного обучения». 

Продолжают обучение в магистратуре по про-

филю «Цифровое образование» и выпускники не-

педагогических направлений подготовки – про-

граммисты, юристы, лингвисты и др., закончив-

шие как институты КФУ, так и другие вузы Рос-

сии. 

Обучение в рамках программы отличается 

практико-ориентированной подготовкой на основе 

лучших российских традиций и зарубежного опы-

та. Учебный процесс поддерживается цифровыми 

ресурсами, техническими возможностями имита-

ции и геймификации образовательного процесса. 

Ключевые дисциплины ведут опытные высоко-

квалифицированные преподаватели с использова-

нием новейшего оборудования. Образовательный 

процесс в рамках магистерского направления под-

готовки включает циклы учебных дисциплин, 

ориентированных на формирование заявленных в 

основных профессиональных образовательных 

программах компетенций, которые являются ос-

новой для организации педагогами эффективного 

образовательного процесса. 

Особое значение в расширенном компетент-

ностном профиле магистрантов отведено цифро-

вым компетенциям, которые являются результа-

том освоения целого ряда дисциплин: «Цифровая 

грамотность», «Технологии электронного обуче-

ния», «Технологии разработки мультимедийного 

контента», «Компьютерные сети», «Архитектура и 

практика применения электронных устройств», 

«Web-инструменты и ресурсы», «Облачные тех-

нологии в образовании», «Практика применения 

цифровых инструментов» и др. 

В 2022 году по профилю «Цифровое образова-

ние» состоялся первый выпуск. Тематика квали-

фикационных диссертационных исследований 

охватывала актуальные проблемы образования и 

пути их разрешения в контексте применения со-

временных цифровых технологий. Многие вы-

пускники являются педагогами общеобразова-

тельных организаций, поэтому апробация основ-

ных аспектов проведенных исследований осу-

ществлялась в процессе реализации ими педагоги-

ческой деятельности. Опрос, проведенный с вы-

пускниками магистратуры, показал, что обучение 

в магистратуре как значимая ступень повышения 

профессиональной компетентности и цифровой 

грамотности является важной составляющей го-

товности педагогов к работе в школе в современ-

ных условиях. При этом выпускниками и практи-

кующими учителями отмечено, что в настоящий 

период также актуален вопрос по подготовке пе-

дагогов к созданию образовательной среды по оп-

тимизации взаимодействия с обучающимися в 

рамках различных видов учебно-познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности на ос-

нове подходов, ориентированных на интеграцию 

целостной междисциплинарной картины глобаль-

ного познания. 

В силу сказанного выше, основная профессио-

нальная образовательная программа по профилю 

«Цифровое образование» для набора 2022–2023 

учебного года была актуализирована путем введе-

ния нового модуля «Технологии STEAM-

образования» [1]. 

STEAM-образование это новая тенденция, 

направленная на интеграцию наук, которая не сто-

ит на месте, а развивается вместе со временем, 
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вбирая в себя все ценное и нужное, что существо-

вало ранее, и отображая новые социальные усло-

вия. Практико-ориентированный и междисципли-

нарный подходы, при которых обучающиеся ис-

пользуют знания из разных областей для решения 

конкретной практической задачи, составляют ос-

нову STEAM-обучения [5]. 

Разработанный модуль «Технологии STEAM-

образования» включает в себя изучение теорети-

ческих основ STEAM-образования, особенностей 

реализации современных образовательных техно-

логий с учетом межпрежметных связей в рамках 

организации различных видов и форм деятельно-

сти обучающихся в учебно-воспитательном про-

цессе. Материально-техническая база вуза (специ-

ализированные лаборатории и кабинеты), а также 

общеобразовательной школы «Университетская», 

входящей в структуру Елабужского института 

КФУ, и Центра дополнительного образования 

«Дом научной коллаборации имени Камиля Ахме-

товича Валиева» способствуют освоению учебных 

дисциплин, выполнению различных проектов в 

контексте основ STEAM-образования. Магистран-

ты приобретают знания и опыт проектирования 

обучения с учетом возможности реализации инди-

видуальных образовательных траекторий в совре-

менной образовательной среде. 

Особое внимание уделяется в модуле дальней-

шему формированию цифровых компетенций. Об-

разовательный процесс по магистерской програм-

ме реализуется в смешанном формате, который 

поддерживается цифровыми образовательными 

ресурсами, разработанными преподавателями и 

расположенными как на внешней онлайн-

платформе (Stepik), так и на внутренней (LMS 

Moodle). Возможности и интерфейс данных плат-

форм позволяют реализовывать различные совре-

менные подходы смешанного обучения и способ-

ствуют повышению эффективности образователь-

ного процесса [4]. Кроме того, использование пор-

тала дистанционного обучения Казанского феде-

рального университета (http://edu.kpfu.ru/), портала 

для создания электронно-образовательных ресур-

сов (http://do.kpfu.ru/), телестудии Jalinga для запи-

си видеолекций, виртуальной аудитории элек-

тронного университета, коллекции цифровых об-

разовательных ресурсов и массовых открытых он-

лайн курсов, имеющихся на электронной площад-

ке КФУ являются своеобразной основой для само-

стоятельной разработки будущими педагогами 

электронных образовательных ресурсов, ориенти-

рованных на соответствующие предметные обла-

сти. 

Особое значение в модуле отведено практике, 

которая предусматривает работу над проектами на 

различных площадках: особая экономическая зона 

«Алабуга», образовательные учреждения города и 

района, детский технопарк «Кванториум» и др. 

Участвуя в проектной деятельности, магистранты 

получают опыт применения полученных знаний 

по робототехнике, инженерного конструирования, 

арт-дизайна, развивают навыки и компетенции, 

соответствующие STEAM-образованию. Маги-

странты осваивают методику и инструментарий по 

реализации STEAM в виде умения выходить за 

рамки когнитивных задач в профессиональной 

деятельности, что позволяет более полно широко 

и масштабно мыслить, анализировать, сопостав-

лять и находить оптимальные и рациональные 

подходы в разрешении различных ситуаций, орга-

низации плодотворной работы. 

Таким образом, реализация актуализированной 

образовательной программы магистратуры по 

профилю «Цифровое образование» позволят по-

высить эффективность подготовки педагогических 

кадров в соответствии с современными запросами 

общества и требованиями, предъявляемыми к спе-

циалистам в области образования, а также наме-

тить дальнейшие шаги по совершенствованию 

профессиональных компетенций будущих педаго-

гов. 
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Steam approach as a tool for forming professional competences of future teachers 

 

Abstract: the article is devoted to the consideration of the preparation of future teachers to work in educational 

organizations in the conditions of digital transformation of education. The authors reveal the importance of digital 

competencies and the features of their formation in the framework of the preparation of masters in the direction 
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