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Позитивная социализация и благополу
чие каждого ребенка является актуаль
ной задачей государственной политики в об

ласти обучения и воспитания. В этой связи од
ним из приоритетных направлений научных 
исследований на уровне дошкольного обра
зования выступает создание оптимальных ус
ловий для разностороннего и своевременного 
развития ребенка, поддержки самоценности 
детского возраста и обеспечения полноты ре
ализации его сензитивных возможностей.

Анализ теоретических положений совре
менной психологии и педагогики позволяет 
заключить, что для обозначения совокупно
сти условий формирования личности ребенка, 
а также ресурсов для его благополучного раз
вития используется понятие «образователь
ная среда» (И. А. Баева, А. Н. Веракса, Е. Н. Вол
кова, Ю. Н. Кулюткин, Е. Б. Лактионова, В. И. Па
нов, В. В. Рубцов, В. И. Слободчиков, С. В. Тарасов, 
Т. Е. Титовец, А. В. Хуторской, О. А. Шиян, В. А. Ле
вин, R М. Clifford, Т. Harms и др.).

Осмысление научных интерпретаций сущ
ности образовательной среды позволяет от
метить ее многомерность и гетерогенность в 
связи с различными структурно-содержатель
ными характеристиками, которые оказывают 
влияние на разные сферы детского развития. 
В исследованиях российских и белорусских 
ученых в зависимости от уровневой органи
зации определены социальный, коммуника
тивно-организационный, психологический, 
субъектный, информационный, технологиче
ский (психодидактический), дидактический, 
содержательно-методический, предметно
пространственный и другие компоненты об
разовательной среды (И. А. Баева, Е. Б. Лактио
нова, Д. Г. Медведев, В. И. Панов, Н. И. Поливано
ва, Т. М. Савельева, О. В. Солдатова, С. В. Тарасов, 
В. А. Левин и др.).

В зарубежной исследовательской практи
ке выделяют структурный и процессуальный 
компоненты образовательной среды учреж
дения дошкольного образования (R. М. Clifford, 
D. Cryer, В. К. Hamre, Т. Harms, R. S. Pianta и др.). К

параметрам структуры относят внешние усло
вия (количество воспитанников в группе, чис
ло воспитанников, приходящихся на одного 
взрослого, метраж и оснащенность группового 
помещения, разнообразие и доступность ма
териалов для игр и занятий, уровень профес
сионального образования и стаж педагогиче
ского работника). Процессуальный компонент 
характеризуется особенностями взаимодей
ствия педагогического работника с воспитан
никами в образовательном процессе [1].

Как мы видим, в научном сообществе нет 
единства во мнениях относительно струк
туры образовательной среды. Вместе с тем 
исследователи выделяют как основополага
ющие социальный и технологический (ди
дактический, содержательно-методический) 
компоненты, так как каждая образователь
ная среда представляет собой пространство 
межличностного взаимодействия и соответ
ствующие формы и способы его организации. 
В свою очередь предметно-пространствен
ный компонент носит опосредствующий ха
рактер и является необходимым условием 
для реализации образовательного процесса. 
Таким образом, в определении структурных 
характеристик образовательной среды мы 
придерживаемся позиции ученых, которые 
выделяют ее социальный, технологический 
и предметно-пространственный компоненты 
(В. И. Панов, В. А. Ясвин) [2, 3].

Применительно к детскому возрасту пред
ставлены фрагментарные исследования, в 
которых изучены взаимосвязи отдельных 
компонентов образовательной среды и осо
бенностей психического развития ребенка 
(Н. Е. Веракса, А. К. Нисская, Е. О. Смирнова, 
О. В. Солдатова, О. А. Шиян и др.). В этой связи 
представляется необходимым комплексное 
изучение условий образовательной среды, 
обеспечивающих максимальные возможно
сти для благополучного развития детей до
школьного возраста.

Цель исследования была направлена на 
определение эффективности программы оп-
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типизации структурных компонентов обра
зовательной среды как совокупности условий 
благополучного развития детей старшего до
школьного возраста.

Эмпирическое исследование проводилось в 
два этапа. Первый этап предполагал изучение 
характеристик социального, пространствен
но-предметного и технологического компо
нентов образовательной среды учреждений 
дошкольного образования. На втором этапе 
была разработана и реализована программа 
оптимизации структурных компонентов об
разовательной среды учреждений дошколь
ного образования как совокупности условий 
благополучного развития детей.

Первоначально на основе теоретического 
анализа и обобщения эмпирических данных 
нами были определены критерии содержа
тельной оценки базовых компонентов обра
зовательной среды:

- социальный компонент: педагогическая 
направленность воспитателя дошкольного 
образования, личностно-ориентированное 
взаимодействие с воспитанниками;

- пространственно-предметный компо
нент: пространственная организация, со
держательная насыщенность и доступность 
игровой среды;

- технологический компонент: личностно
ориентированное обучение.

В качестве диагностического инструмента
рия использовались: авторская анкета «Педа
гогическая направленность воспитателя» [4], 
«Шкалы для комплексной оценки качества 
образования в дошкольных образовательных 
организациях ECERS-R» [5], метод прямого не- 
включенного наблюдения [6].

Выборку первого этапа исследования со
ставили 20 старших групп, которые посеща
ли 409 воспитанников, из 11 учреждений до
школьного образования (в которых работа
ли 32 педагога) Минской области, г. Минска, 
г. Гродно, г. Могилева.

Проведенная диагностика позволила выя
вить ряд особенностей образовательной сре
ды как совокупности условий формирования 
психологического благополучия ребенка. При 
анализе социального компонента определе
но, что менее чем для половины педагогиче
ских работников исследуемой выборки харак
терно эмоционально-ценностное отношение 
к детям, образовательной работе, ее результа
там, субъективное переживание призвания к 
выполняемой деятельности. Показатели под
шкал «Взаимодействие», «Речь и мышление», 
«Присмотр и уход» также свидетельствуют о 
трудностях реализации личностно-ориенти
рованного взаимодействия воспитателей с 
детьми. Результаты изучения пространствен
но-предметного компонента позволяют кон

статировать, что содержательное наполнение 
и доступность предметной игровой среды 
ограничивают проявление инициативы и са
мостоятельности воспитанников, создание 
оптимальной социальной ситуации развития, 
соответствующей специфике дошкольного 
возраста. Анализ технологического компонен
та показал, что при проведении специально 
организованной деятельности (игр, занятий) 
воспитатели преимущественно ориентирова
ны на реализацию регламентированного со
держания, проявление собственной активной 
позиции, демонстрацию образцов действий и 
репродуктивный характер взаимодействия с 
детьми.

Таким образом, эмпирические данные по
зволяют констатировать недостаточность ре
ализации развивающего потенциала компо
нентов образовательной среды учреждений 
дошкольного образования для благополучно
го развития воспитанников.

Второй этап исследования был направлен 
на разработку и апробацию программы опти
мизации образовательной среды учреждения 
дошкольного образования. Мы предполо
жили, что позитивные изменения средовых 
условий для благополучного развития вос
питанников могут быть обеспечены в резуль
тате специального воздействия на характери
стики компонентов образовательной среды 
учреждений дошкольного образования.

Отбор и реализация содержания програм
мы осуществлялись с учетом теоретико-мето- 
дологических подходов (культурно-историче
ская концепция о психическом развитии ре
бенка и психолого-педагогических условиях 
этого развития, деятельностный подход к раз
витию ребенка и организации образователь
ного процесса, теория амплификациии дет
ского развития, личностно-ориентированный 
и средовой подходы) и базовых психолого-пе
дагогических принципов обучения взрослых 
[7,8,9,10,11,12,13].

Определение контингента участников про
граммы осуществлялось на основе естествен
но сложившихся групп учреждений дошколь
ного образования, в связи с чем для проведе
ния исследования был выбран план № 10 по 
Д. Кэмпбеллу [14]. Из общей выборки иссле
дования были выделены 18 старших групп 
учреждений дошкольного образования раз
личных районов Минской области и г. Минска, 
которые дали согласие участвовать в исследо
вании. Формирование экспериментальной и 
контрольной группы (далее - ЭГ, КГ) проводи
лось методом случайного выбора. В ЭГ вошли 
15 воспитателей дошкольного образования, 
осуществляющих образовательный процесс 
в 10 старших группах, которые посещали 204 
ребенка старшего дошкольного возраста. КГ



психология НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

составили 13 воспитателей дошкольного об
разования, реализующих образовательный 
процесс в 8 старших группах учреждений до
школьного образования, которые посещали 
165 воспитанников.

Репрезентативность выборочной совокуп
ности обеспечивалась формированием ЭГ и 
КГ с контингентом испытуемых, отражающим 
типичные характеристики генеральной сово
купности. В нее вошли дети от 5 до 6 лет, по
сещающие старшие группы первого года обу
чения учреждений дошкольного образования 
и воспитывающиеся в семьях с разным соци
ально-экономическим статусом. Все отобран
ные учреждения относились к одному виду 
- ясли-сад, образовательную программу до
школьного образования в которых реализо
вывали педагогические работники женского 
пола, разного возраста, имеющие высшее или 
среднее специальное образование по профи
лю «Педагогика детства», различные квали
фикационные категории.

Проверка эквивалентности ЭГ и КГ про
водилась по характеристикам социального, 
пространственно-предметного и технологи
ческого компонентов образовательной среды 
до осуществления экспериментального воз
действия и выявила отсутствие различий по 
исследуемым признакам (р>0,1 по критерию 
U Манна-Уитни).

Модульная структура программы позво
ляет конструировать содержание обучения 
с учетом предшествующего опыта участни
ков и характеристик образовательной сре
ды в конкретном учреждении дошкольного 
образования. Структурно в программе были 
определены четыре модуля: «Образователь
ная среда как условие детского благополу
чия»; «Оптимизация социального компонен
та образовательной среды»; «Оптимизация 
пространственно-предметного компонента 
образовательной среды», «Оптимизация тех
нологического компонента образовательной 
среды». Модуль «Образовательная среда как 
условие детского благополучия» направлен 
на актуализацию, расширение и углубление 
знаний воспитателей о психологических за
кономерностях развития ребенка в старшем 
дошкольном возрасте и педагогических ус
ловиях, содействующих благополучному раз
витию воспитанников на этапе перехода от 
дошкольного к младшему школьному воз
расту. В рамках остальных модулей педагоги 
осваивали способы проектирования отдель
ных компонентов образовательной среды с 
учетом интересов и возможностей старших 
дошкольников.

Программа реализовывалась в форме про
ведения очных образовательных мероприя
тий, а также индивидуального и группового

менторского сопровождения участников. Оч
ные образовательные мероприятия проводи
лись один раз в две недели в период с октября 
по март. Менторское сопровождение осущест
влялось в течение учебного года в форме ин
дивидуальных или групповых сессий по за
просам участников.

Работа по каждому модулю осуществлялась 
поэтапно: 1) информационное погружение; 
2) активное экспериментирование; 3) реали
зация в реальной педагогической практике; 
4) рефлексия. Подобная логика взаимосвязан
ных этапов обеспечивала целостность образо
вательной работы с участниками программы, 
когда в ходе выполнения реальных практиче
ских задач формировался запрос на необходи
мые знания, которые в дальнейшем выступа
ли инструментом рефлексии, планирования 
нового педагогического действия или способа 
взаимодействия с воспитанниками. Таким об
разом, описанные организационно-методиче
ские аспекты реализации программы обеспе
чивают ее воспроизводимый характер, фикси
руют требования к процессу проведения.

Важно отметить, что у многих педагогов 
апробация новых способов образовательной 
работы сопровождалась естественным сопро
тивлением изменениям (все бесполезно, ни
чего не изменится, мы и так все это делаем, 
это нереально и др.), тревогой и волнением (у 
меня не получится, вдруг они не захотят, я ни
когда не смогу придумывать такие истории, 
неуверена, что смогу сделать это правильно 
и др.). С целью минимизации у участников по
добных проявлений, а также для вовлечения 
в процесс обучения использовался менторинг.

В рамках реализации программы форми
рующего эксперимента менторинг представ
лял собой индивидуальные или групповые 
встречи с педагогом-психологом, заместите
лем заведующего и экспертом в области до
школьного образования, основанные на об
разовательных потребностях педагогов. Их 
периодичность и формат проведения (очно, в 
режиме видеоконференции) определялись в 
зависимости от запроса участников, рефлек
сии предыдущего образовательного меропри
ятия или менторской сессии.

На менторских сессиях участники обсужда
ли полученный опыт, разбирали кейсы своей 
педагогической практики, консультировались 
по вопросам разрешения сложных профессио
нальных ситуаций. Во многом это способство
вало преодолению сопротивления, измене
нию ограничивающих убеждений в вопросах 
детского развития, выборе и реализации ин
дивидуальной стратегии профессионального 
совершенствования. Получение регулярной 
развивающей обратной связи стимулировало 
у педагогов развитие умения рефлексивного
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анализа, критическое отношение к своей де
ятельности.

Оценка эффективности программы опти
мизации образовательной среды учреждения 
дошкольного образования осуществлялась 
на основании определения изменений пока
зателей социального, пространственно-пред
метного, технологического компонентов сре
ды групп, на которые было направлено фор
мирующее воздействие. Доказательность ее 
эффективности обеспечивалась синхронизи
рованной оценкой статистической достовер
ности сдвигов исследуемых параметров в ЭГ 
и КГ с применением Г-критерия Вилкоксона, 
а также установлением различий между ними 
после формирующего воздействия с исполь
зованием [/-критерия Манна-Уитни. Выбор 
методов статистической обработки данных 
обусловлен типом шкал измерения изучае
мых показателей, а также используемыми 
экспериментальными схемами исследования 
(интра-индивидуальная, межгрупповая). Ана
лиз данных осуществлялся с применением 
программного пакета Statistica 10.

Социальный компонент образовательной 
среды учреждений дошкольного образования.

Полученные данные позволяют сделать 
вывод об увеличении в ЭГ количества воспи
тателей с содержательно-процессуальными 
(с 53,33 % до 80 %) характеристиками педа
гогической направленности. Кроме того, уста
новлено, что в результате участия в формиру
ющей программе существенно снизилось (с 
33, 33 % до 6,67 %) число педагогов с органи
зационными характеристиками педагогиче
ской направленности. В КГ группе выявлено 
незначительное уменьшение (с 30,77 % до 
15,38 %) количества респондентов с ценност-

ЭГ и КГ приведены на рисунке 1.
Экспериментальная группа

® До После

Взаимодействие

3,51 3,45

Взаимодействие

Контрольная группа

■ До ^ После

3.38 3.33

Речь и мышление

Присмотр и уход

3,92 3,77

Присмотр и уход

Рисунок 1. - Динамика средних значений 
показателей личностно-ориентированного 

взаимодействия педагогов с воспитанниками 
вЭГиКГ

Визуальный анализ представленных дан
ных говорит о том, что по итогам формиру
ющего воздействия в ЭГ наблюдается поло
жительная динамика интегративных пока
зателей подшкал «Взаимодействие», «Речь 
и мышление», «Присмотр и уход за детьми», 
определенных в исследовании индикатора
ми личностно-ориентированного взаимодей
ствия воспитателя с дошкольниками. Полу
ченные результаты фиксируют изменение 
позиции воспитателей ЭГ в отношении вза
имодействия с воспитанниками, а также во
влечения детей в совместную деятельность 
со сверстниками. Распределение оценок КГ 
свидетельствует об отсутствии в ней измене
ний характеристик социального компонента 
образовательной среды.

По результатам расчета критерия Вилкок
сона можно сделать вывод о том, что в ЭГ про-

но-личностными характеристиками педаго
гической направленности при параллельном 
увеличении ее организационных проявлений 
у воспитателей (с 30,77 % до 46,15 %).

Описательные статистики изменений по-

изошли положительные изменения показа
телей во всех характеристиках социального 
компонента образовательной среды (табли
ца 1). При этом в КГ статистически значимые 
сдвиги исследуемых параметров не выявле-

казателей личностно-ориентированного вза- ны.
имодействия педагогов с воспитанниками в

Таблица 1. - Результаты расчета критерия Вилкоксона для изучения изменений характеристик 
социального компонента образовательной среды по итогам участия в формирующем эксперименте

Характеристики социального компонента
ЭГ(N=15) КГ(N=13)

Z Р Z Р
Педагогическая направленность 2,023 0,043 1,34 0,179
Взаимодействие 3,179 0,001 0,94 0,345
Речь и мышление 3,474 0,0005 0,71 0,479
Присмотр и уход за детьми 3,615 0,0003 1,512 0,130

Представленные данные отражают воз
можности обучающей программы для целе
направленного формирования у педагогов 
эмоционально-ценностного отношения к про
фессиональной деятельности. Наряду с этим 
можно заключить, что проведенная работа

способствует развитию профессиональных 
умений воспитателей в области личностно
ориентированного взаимодействия с детьми.

Пространственно-предметный компонент 
образовательной среды учреждений дошколь
ного образования.
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Результаты изучения пространственной 
организации, содержательной насыщенности 
и доступности игровой среды до и после фор
мирующего воздействия в ЭГ и КГ представ
лены на рисунке 2.

Экспериментальная группа

Предметно 
пространственная среда

Виды активности

я До После

Структурирование 
программы

3,4 337 3,13 3,12

Контрольная группа

Виды активности

в До После

Предметно 
пространственная среда

3,77 3,76

И fe
Структурирование 

программы

Рисунок 2. - Динамика средних значений 
показателей пространственной организации, 
содержательной насыщенности и доступности 

игровой среды в ЭГ и КГ

Анализ данных, представленных на рисун
ке 2, позволяет заключить, что изменения 
показателей пространственно-предметного 
компонента образовательной среды произош
ли только в ЭГ. Выявлена положительная ди

намика интегративных показателей подшкал 
«Предметно-пространственная среда», «Виды 
активности», «Структурирование програм
мы». Так, результаты оценки характеристик 
пространственно-предметного компонента 
свидетельствуют об улучшении их значений 
в рамках рейтинговой шкалы методики от 
«минимально приемлемого качества» до по
казателей «среднего» и «хорошего качества». 
В КГ значения исследуемых параметров оста
лись на уровне порогового значения и не пре
вышают 4 баллов, что определяет среду как 
условия минимально приемлемого качества.

Анализ феноменологических особенно
стей образовательной среды, отражающих 
полученные оценки, показывает, что при
рост значений сравниваемых показателей в 
ЭГ обусловлен изменением условий для эмо
ционального благополучия воспитанников, 
поддержки их самостоятельности и иници
ативности, развития ведущей деятельности 
и индивидуализации образовательного про
цесса. Результаты анализа статистической до
стоверности полученных изменений в ЭГ и КГ 
представлены в таблице 2.

эксперименте

Таблица 2. - Результаты расчета критерия Вилкоксона для изучения изменений характеристик про
странственно-предметного компонента образовательной среды по итогам участия в формирующем

Характеристики пространственно
предметного компонента

Наименование 
подшкал

ЭГ(N=15) КГ(N=13)

Z Р Z Р
Пространственная организация 
игровой среды

Предметно
пространственная среда 3,407 0,0006 0,84 0,401

Содержательная насыщенность Виды активности 3,41 0,0006 0,314 0,753
и доступность игровой среды Структурирование 

программы 3,407 0,0006 0 1

По результатам расчета критерия Вил
коксона можно сделать вывод о том, что в ЭГ 
произошли положительные изменения пока
зателей во всех характеристиках простран
ственно-предметного компонента образова
тельной среды. При этом в КГ статистически 
значимые сдвиги исследуемых параметров 
отсутствуют.

Полученные результаты показывают, что 
педагоги, принявшие участие в обучающей 
программе, усовершенствовали простран
ственно-предметную среду в своих группах. 
Прежде всего это касается реорганизации 
пространства и обеспечения доступности 
материалов для самостоятельной деятель
ности воспитанников, создания условий для 
развития инициативности и субъектности 
ребенка, возможностей его самовыражения и 
реализации замыслов с помощью различных 
средств, выбора видов деятельности и степе
ни их активности. Установленные изменения 
позволяют заключить о позитивном эффекте 
обучающей программы для оптимизации про

странственно-предметного компонента обра
зовательной среды в учреждении дошкольно
го образования.

Технологический компонент образователь
ной среды учреждений дошкольного образова
ния.

Сравнение направленности обучения у пе
дагогов экспериментальной и контрольной 
групп до и после формирующего воздействия 
показало, что в ЭГ увеличилось количество 
воспитателей с личностно-ориентированной 
направленностью обучения (33,3 % до 86,7 
%). В то же время необходимо констатиро
вать отрицательную динамику направленно
сти обучения у педагогов КГ (61,5 % до 38,5 
%). На наш взгляд, обращение воспитателя 
дошкольного образования к содержательно
дидактической модели обучения может быть 
обусловлено состоянием эмоционального вы
горания или профессиональным стрессом, за
просами и ожиданием родителей воспитанни
ков в области подготовки к обучению в школе, 
формирования у детей умений счета, чтения и
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письма.
Результаты обработки эмпирических дан

ных позволяют утверждать о достоверности 
сдвига показателей направленности обуче
ния в экспериментальной группе (Z=2,520, 
р=0,0117). В контрольной группе сдвиги ана
лизируемых показателей статистически не 
достоверны (Z=l,603, р=0,1088). Представ
ленные данные демонстрируют результатив

ность проведенной работы по оптимизации 
технологического компонента образователь
ной среды.

На эффективность формирующего воздей
ствия также указывают результаты сравне
ния исследуемых параметров образователь
ной среды после реализации образователь
ной программы в ЭГ и КГ (таблица 3).

Таблица 3. - Результаты сравнения характеристик образовательной среды в ЭГ и КГ после формиру
ющего эксперимента (U- критерий Манна-Уитни)

Характеристики 
компонентов Наименование подшкал

Сумма 
рангов 

(ЭГ)

Сумма 
рангов 

(КГ)
и Z Р

Социальный компонент образовательной среды
Педагогическая направленность 263 143 52,0 2,072 0,0381

Личностно-ориентиро- 
ванное взаимодействие

Взаимодействие 271,5 134,5 43,5 2,464 0,0137
Речь и мышление 284 122 31,0 3,040 0,0023
Присмотр и уход за детьми 294 112 21,0 3,500 0,0004

Пространственно-предметный компонент образовательной среды
Пространственная орга
низация игровой среды

Предметно-пространствен
ная среда 301 105 14,0 3,823 0,0001

Содержательная насы- 
щенность и доступность 
игровой среды

Виды активности 297,5 108,5 17,5 3,662 0,0002
Структурирование програм
мы 310 96 5,0 4,238 0,00002

Технологический компонент образовательной среды
Направленность обучения 264,5 141,5 50,5 2,142 0,0322

Как мы видим, представленные данные 
свидетельствуют о статистически значимых 
отличиях характеристик социального, про
странственно-предметного и технологиче
ского компонентов образовательной среды в 
ЭГ и КГ.

Таким образом, программа оптимизации 
образовательной среды учреждения до
школьного образования направлена на ком
плексное улучшение характеристик социаль
ного, пространственно-предметного и техно
логического компонентов как совокупности 
условий благополучного развития детей 
старшего дошкольного возраста. Программа 
имеет модульную структуру и реализуется по
этапно с учетом предшествующего опыта вос
питателей и характеристик образовательной 
среды в конкретном учреждении дошкольно
го образования.

Результаты эмпирического исследования 
подтверждают эффективность программы 
оптимизации образовательной среды учреж
дения дошкольного образования, реализация 
которой способствовала актуализации у вос
питателей психолого-педагогических знаний 
в области формирования личности ребенка 
и педагогических условиях, содействующих 
благополучному развитию воспитанников 
на этапе перехода от дошкольного к младше
му школьному возрасту; анализу рисков со
циального, пространственно-предметного и

технологического компонентов, выбору эф
фективных способов их преодоления; совер
шенствованию умений проектировать мето
дические средства и формы организации об
разовательного процесса на основе личност
но-ориентированного взаимодействия с деть
ми в соответствии с принципом самоценности 
дошкольного возраста; рефлексивной оценке 
результатов собственной профессиональной 
деятельности и осознанию значимости обра
зовательной среды для амплификации разви
тия ребенка старшего дошкольного возраста 
и его успешного будущего.

Перспективами исследования в данной 
области видится уточнение взаимосвязей 
между характеристиками средовых условий 
и показателями детского благополучия, а 
также определение прогностических возмож
ностей образовательной среды учреждения 
дошкольного образования в ее влиянии на 
позитивное развитие воспитанников.
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В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В статье представлено исследование профессионального имиджа педагога в условиях цифровизации об
разования. Особое внимание уделяется внутреннему компоненту профессионального имиджа - свойствам 
личности учителя. Респондентами стали учащиеся старших классов и педагоги гимназии. В ходе исследо
вания выявлены доминантные характеристики личности педагога в условиях цифровизации образования.

Ключевые слова: современные тенденции развития образования, цифровизация образования, цифро
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Современные мировые тенденции в об
разовании детерминируют необхо
димость обновления содержания, ориенти

рованного прежде всего на практику и ме
няющуюся социокультурную ситуацию. По
нимание универсальной общечеловеческой 
миссии образования - важнейший ориентир 
развития цивилизованного общества.

Один из ведущих исследователей проблем 
развития образования А. А. Вербицкий вы
деляет следующие позитивные тенденции в 
образовании: переход к непрерывному обра
зованию; индустриализация обучения, т.е. его 
компьютеризация и сопровождающая ее тех
нологизация; переход от преимущественно 
информационных форм к активным методам


