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Аннотация
Проблема и цель. В статье раскрывается суть 

проблемы подготовки в области цифровых педаго-
гических компетенций в соответствии с актуальны-
ми направлениями развития системы образования 
в России. Цель исследования составляет разработка 
комплекса организационно-педагогических условий 
обеспечения интегрированной подготовки работаю-
щих педагогов, преподавателей и студентов педаго-
гических вузов к осуществлению трудовых функций в 
соответствии с обозначенным государственной поли-
тикой социальным заказом на эффективное приме-
нение цифровых средств образовательного назначе-
ния, с ними связанных современных педагогических 
технологий и возможностей онлайн-образования.

Методология. Научно-педагогическими осно-
ваниями для исследования послужила совокупность 
исходных теоретических обоснований: 1) положе-
ния компетентностного подхода для описания сущ-
ности и структуры компетенций как образовательно-
го результата; 2) ключевые положения системно- и 
личностно-деятельностного подходов для описания 
характера и видов учебно-познавательной деятель-
ности; 3) идеи личностно ориентированного образо-
вания и технологизации образовательного процесса 
для моделирования индивидуальных образователь-
ных траекторий участников предметных кластеров; 
4) технологии контектстного обучения, теория поэ-
тапного формирования новых знаний и действий, де-
ятельностные модели обучения для моделирования 
структуры и содержания подготовки; 5) выявленные 
закономерности формирования и развития профес-

сиональной ИКТ-компетентности педагогов, пред-
ставления о кластерно-распределенных моделях ре-
ализации педагогического процесса.

Результаты. В работе обосновываются содер-
жание и модель реализации интегрированной под-
готовки в области цифровых педагогических ком-
петенций работающих учителей общеобразова-
тельных школ, преподавателей информационно-
технологических и методических дисциплин и сту-
дентов педагогического университета, направляемых 
в течение всего выпускного курса в школы для прак-
тического освоения способов осуществления трудо-
вых функций (педагогическую интернатуру).

Заключение. Полученные на текущий момент 
результаты позволяют сделать вывод о том, что воз-
можным вариантом решения проблем подготов-
ки будущих и работающих учителей в области циф-
ровых педагогических компетенций является инте-
грированная модель, существующая в кластерно-
распределенном виде в рамках педагогической ин-
тернатуры. Такая модель подразумевает наличие 
ряда организационно-педагогических условий, свя-
занных как с содержанием, так и с характером орга-
низации взаимодействия всех участников при помо-
щи отдельной структуры – «Центр цифровых педаго-
гических компетенций».

Ключевые слова: педагогическая интернату-
ра, цифровое образование, цифровизация образо-
вания, кластерно-распределенная модель, цифро-
вая педагогическая компетентность, профессио-
нальная ИКТ-компетентность, сетевое сотруд-
ничество.
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П
остановка проблемы. Государственная 
политика Российской Федерации в обла-
сти развития системы образования обу-

словливает цифровизацию педагогической де-

ятельности как одно из приоритетных направ-
лений. Об этом свидетельствуют нормативно-
правовые акты последних лет, в частности По-
становление Правительства РФ «Об утвержде-
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нии государственной программы РФ «Развитие 
образования»1, которое фиксирует цель разви-
тия российского цифрового образовательного 
пространства; Программа «Цифровая экономи-
ка в Российской Федерации»2, в приоритетном 
направлении «Кадры и образование» закрепля-
ющая еще две ключевых позиции: 

1) необходимость «повышения квалифика-
ции, профессиональной переподготовки, непре-
рывного профессионального развития педагоги-
ческих кадров, обеспечивающих их готовность 
реализовывать современные модели образова-
тельного процесса с учетом требований цифро-
вой экономики»; 

2) использование электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 
(ЭО и ДОТ) «во всех видах и формах деятельно-
сти обучающихся, в том числе в сетевом взаи-
модействии с другими организациями общего и 
дополнительного образования в соответствии с 
требованиями цифровой экономики».

Непрерывность и скорость изменений, с кото-
рым сталкивается человек в начале XXI века, тре-
буют пересмотра моделей общего образования 
и, соответственно, моделей опережающей подго-
товки учителей. Период обучения в бакалавриате 
совпадает с т.н. «периодом полураспада знания» 
[Константинов, Филонович, 2005, с. 112], когда 
устаревает его половина. Вопросы о местах встре-
чи студентов педагогических направлений подго-
товки с профессиональной реальностью, о спосо-
бах обновления программ подготовки будущих 
педагогов не снимаются с повестки дня.

При этом, как показывают международные 
исследования (TALIS, 2013), недавно завершив-
шие профессиональную подготовку молодые 
учителя испытывают дефицит в области педагоги-
ческих технологий и преподавательских умений, 
отвечающих требованиям ФГОС и профессио-
нального стандарта. М. Пинская отмечает: «Дан-
ные исследования предоставляют ряд других 

свидетельств того, что молодые учителя острее 
других переживают нехватку профессиональных 
умений. Наиболее ярким примером служит опи-
сание того, как они организуют работу класса на 
уроке. Они значительно реже, чем старшие кол-
леги, предоставляют учащимся возможность ра-
ботать активно и самостоятельно, например, в 
группах и над проектами. И даже свои несомнен-
ные преимущества в области ИКТ молодые учи-
теля не “конвертируют” в соответствующие фор-
мы работы учеников. Их ученики используют ИКТ 
даже реже, чем те, кого обучают менее оснащен-
ные информационными умениями педагоги стар-
шего возраста. У 21 % молодых учителей и только 
у 18,6 % учителей старше 60 лет этого не происхо-
дит никогда» [Российские педагоги…, 2015].

Актуальность задачи активного внедрения 
цифровых технологий в профессиональную пе-
дагогическую деятельность также можно обосно-
вать, если проанализировать задания профессио-
нального конкурса Worldskills Russia по педагоги-
ческим компетенциям («учитель основной и сред-
ней школы», «преподавание в младших классах», 
«учитель технологии»). Типовой комплект зада-
ний по указанным компетенциям предполага-
ет, что участники должны продемонстрировать 
решение таких педагогических задач, как прове-
дение учебного занятия, эффективная организа-
ция технологий профессиональной коммуника-
ции с коллегами, создание обучающего средства 
для самостоятельной работы, проведение заня-
тий по внеурочной деятельности. Все перечис-
ленные задачи тем или иным образом предпо-
лагают использование цифровых средств: от обо-
рудования (интерактивной доски, систем голосо-
вания, документ-камеры, веб-камеры, смартфо-
нов и планшетов) до специализированного про-
граммного обеспечения (платформ сетевой кол-
лаборации, конструкторов интерактивных зада-
ний и демонстраций, электронных журналов, со-
циальных и облачных сервисов, открытых цифро-
вых образовательных ресурсов).

Осенью 2017 года в КГПУ им. В.П. Аста-
фьева прошел региональный этап Чемпионата 
Worldskills Russia по компетенциям «учитель тех-
нологии» и «учитель основной и средней школы».
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Анализ результатов выполнения заданий участ-
никами, которые на тот момент являлись студен-
тами 2–3 курсов основных программ профессио-
нальной подготовки по направлению педагогиче-
ского образования ступени бакалавриата, позво-
лил выявить ряд существенных дефицитов, кото-
рые были сгруппированы относительно средств 
профессиональной деятельности. 

В первую группу были отнесены компетен-
ции, связанные с цифровой грамотностью по 
линии использования учебного оборудования: 
смарт-ТВ, планшетов, смартфонов, интерактив-
ной доски, документ-камеры, проектора, ноутбу-
ков и стационарных компьютеров. В частности, 
у студентов можно было наблюдать отсутствие 
умений и навыков по выполнению базовых опе-
раций с указанными средствами (подключение, 
устранение типовых неполадок, настройка по не-
обходимым параметрам, обеспечение беспере-
бойной работы во время демонстрации).

Вторую группу составили интерактивные ди-
дактические средства и технологии визуальной 
коммуникации (тренажеры, мультимедийные 
демонстрации и презентации, интерактивные 
модели, конструкторы игровых упражнений, ин-
терактивные схемы, рабочие листы для визуа-
лизации учебных материалов при помощи ин-
терактивной доски и т.д.). Здесь в большей сте-
пени проявлялась неспособность к конструиро-
ванию комплексных средств, позволяющих реа-
лизовывать дидактический потенциал интерак-
тивных технологий и принципов наглядности 
при организации урочной и внеурочной учебно-
познавательной деятельности обучающихся.

Третью группу составили средства, позволя-
ющие выстроить эффективную профессиональ-
ную коммуникацию в распределенном режиме 
и организовать сетевое взаимодействие (вир-
туальные бесконечные доски, мэшап-ресурсы, 
облачные технологии совместной разработки 
информационных продуктов, комплексные си-
стемы для проведения вебинаров и видеокон-
ференций). Наиболее явно проявлялось отсут-
ствие понимания специфики организации сете-
вого взаимодействия в режиме распределенно-
го времени и пространства, владение способа-

ми действий по созданию и настройке сетевых 
площадок для решения задач профессиональ-
ной коммуникации.

Для устранения указанных выше дефицитов 
в течение 2017/18 учебного года был организо-
ван интенсивный процесс подготовки, который 
включал: 1) регулярные очные занятия обуча-
ющихся университета 2–4 курсов; 2) подготов-
ку в смешанном режиме при помощи платфор-
мы электронных обучающих курсов Moodle 3.4 
(«Электронный университет КГПУ им. В.П. Аста-
фьева»); 3) ежемесячные встречи с инициатив-
ной группой преподавателей различных ин-
ститутов и факультетов («Клуб Worldskills КГПУ 
им. В.П. Астафьева»); 4) интенсивную самосто-
ятельную работу студентов и преподавателей в 
онлайн-режиме.

Содержательно подготовка в области со-
временных цифровых средств образовательно-
го назначения подразумевала моделирование и 
отработку различных ситуаций, релевантных вы-
явленным дефицитам. 

Но как выяснилось впоследствии, данных мер 
оказалось недостаточно. Весной 2018 года про-
шел открытый вузовский чемпионат Worldskills 
Russia по компетенциям «учитель основной и 
средней школы», «учитель технологии», «учитель 
начальных классов», который позволил провести 
повторный анализ уровня подготовки в области 
современных цифровых средств образовательно-
го назначения. На данном этапе удалось зафикси-
ровать существенное повышение уровня необ-
ходимых компетенций, связанных с применени-
ем информационных технологий в образователь-
ном процессе. Однако при внешне наблюдаемом 
достаточно высоком уровне владения способами 
действий с учебным оборудованием, сетевыми 
платформами, облачными технологиями и спе-
циализированными программными средствами 
можно было зафиксировать низкий уровень си-
стемного понимания педагогических технологий, 
корректного владения методическими приема-
ми организации учебно-познавательной деятель-
ности и использование не вполне адекватного ре-
шаемым профессиональным задачам дидактиче-
ского содержания информационных продуктов.
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Данная ситуация позволила сделать вывод 
о необходимости комплексного подхода к осу-
ществлению подготовки в области современных 
цифровых педагогических компетенций.

Таким образом, выводы о необходимости 
включения в содержание подготовки в области 
современных цифровых средств образователь-
ного назначения дидактических единиц, реле-
вантных требованиям профессионального чем-
пионата Worldskills Russia по педагогическим 
компетенциям и зафиксированным дефицитам 
понимания и применения педагогических тех-
нологий, методических приемов и использова-
ния учебного контента, адекватного решаемой 
профессиональной задаче, определили методо-
логию настоящего исследования. 

Методология исследования. Проблемой ис-
следования являются поиск и обоснование моде-
ли интегрированной подготовки педагогов обще-
образовательных школ и студентов педагогиче-
ской интернатуры в области современных циф-
ровых педагогических компетенций в кластерно-
распределенном режиме сетевого сотрудниче-
ства. Цель исследования составляет разработка 
комплекса организационно-педагогических усло-
вий обеспечения интегрированной подготовки 
работающих педагогов и студентов педагогиче-
ских вузов к осуществлению трудовых функций 
в соответствии с обозначенным государственной 
политикой социальным заказом на эффективное 
применение цифровых средств образователь-
ного назначения, с ними связанных современ-
ных педагогических технологий и возможностей 
онлайн-образования.

Научно-педагогическими основаниями для 
исследования послужила совокупность исхо-
дных теоретических обоснований.

1. Положения компетентностного подхода 
для описания сущности и структуры компетен-
ций как образовательного результата [Зимняя, 
2006; Хуторской, 2017].

2. Ключевые положения системно- и 
личностно-деятельностного подходов для опи-
сания характера и видов учебно-познавательной 
деятельности [Кудрявцева, 2011; Петерсон и др., 
2016; Гущина и др., 2016; Гладков и др., 2018].

3. Современные идеи реализации личност-
но ориентированного образования [Хуторской и 
др., 2015; Смолеусова, 2016; Якиманская, 2010] 
и известные способы персонификации образо-
вательного процесса [Федякина, Жукова, 2013; 
Есаулова, 2012] для моделирования индивиду-
альных образовательных траекторий участников 
предметных кластеров.

4. Обоснованные практики контекстного об-
учения [Вербицкий, 2011; Рыбакина, 2014], опыт 
применения идей проблемного обучения [Пили-
пец и др., 2014; Ибрагимов, 2016; Дементьева, 
2017], предложения по модернизации практико-
ориентированного обучения [Марголис, 2014; Лёв-
кина и др., 2015] для моделирования структуры и 
содержания учебно-профессиональных заданий.

5. Выявленные закономерности форми-
рования и развития профессиональной ИКТ-
компетентности педагогов (анализ работ А.А. Ан-
дреева, С.Г. Григорьева, В.В. Гриншкуна, И.Г. За-
харовой, М.П. Лапчика, Н.И. Пака, И.В. Роберт, 
О.Г. Смоляниновой, Е.К. Хеннера и др.) для опре-
деления содержания и методических аспектов 
подготовки [Ломаско, Симонова, 2015; Симоно-
ва, Фадеева, 2017; Фадеева, 2018].

6. Сущность и технологии реализации педаго-
гической интернатуры, описанные в многочислен-
ных работах сотрудников КГПУ им. В.П. Астафь-
веа (В.А. Адольф, Ю.Ю. Бочарова, О.М. Гаврилова, 
П.С. Ломаско, С.В. Латынцев, Н.В. Пилипчевская, 
А.Л. Симонова, М.В. Сафонова, Т.В. Фуряева и др.) 
и представления о кластерно-распределенных 
структурах (Е.Г. Дорошенко, Л.М. Ивкина, Н.И. Пак, 
М.А. Сокольская, Л.Б. Хегай, Т.А. Яковлева) для мо-
делирования деятельности интегрированной под-
готовки в кластерно-распределенном режиме се-
тевого сотрудничества [Ломаско и др., 2014; Ив-
кина, Пак, 2015; Пак, 2015; Ивкина, 2017; Пак, Со-
кольская, 2017]. 

Для оценки степени разработанности про-
блемы исследования был проведен анализ науч-
ной литературы по ключевым вопросам. Основ-
ной задачей на текущем этапе являлось установ-
ление сущности и содержания понятия цифровой 
педагогической компетентности и конкретизация 
совокупности предметных компетенций, опре-
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деляющих уровень ее сформированности. Учи-
тывая обобщенные представления о профессио-
нальной ИКТ-компетентности педагогов как спо-
собности и готовности к эффективному и адекват-
ному применению средств информационных тех-
нологий для решения профессиональных задач 
[Ломаско, Симонова, 2015; Tondeur et al., 2017; 
Nwosu et al., 2018; Sanz et al., 2018] и современ-
ное понимание процесса цифровизации образо-
вания [Устюжанина, Евсюков, 2018; Martin, 2018; 
Baumöl, Bockshecker, 2018; Nelson, 2018], было 
синтезировано следующее определение. 

Цифровая педагогическая компетентность –
это способность и готовность педагогов к вы-
полнению трудовых функций, соответствующих 
профессиональному стандарту с учетом тре-
бований цифровой экономики. При этом в ка-
честве основных требований можно опреде-
лить следующие: а) использование качествен-
ных (по форме и содержанию) цифровых ресур-
сов, «облаков знаний» и «облаков коммуника-
ции»; б) реализация моделей смешанного обу-
чения и персонификации образовательного про-
цесса; в) применение технологий сетевой колла-
борации и облачных сервисов (SaaS); г) владе-
ние средствами дистанционных образователь-
ных технологий, «электронных школ» и систем 
управления обучением; д) целесообразное при-
менение специализированного учебного обору-
дования и технологий BYOD; е) использование и 

разработка интерактивных обучающих средств, 
технологий «цифрового сторителлинга»; ж) вла-
дение информационными технологиями, позво-
ляющими эффективно осуществлять делопроиз-
водство и аналитическо-диагностические виды 
профессиональной деятельности. Совокупность 
данных характеристик можно объединить в 
группу цифровых педагогических компетенций 
[From, 2017] как детерминант проявления циф-
ровой педагогической компетентности (рис. 1). 

Ключевым отличием сущности понятий 
«профессиональная ИКТ-компетентность педа-
гога» и «цифровая педагогическая компетент-
ность» является изначальная направленность 
последней только на цифровые виды образова-
тельной деятельности, осуществление которых 
невозможно без современных информационно-
коммуникационных технологий. А в случае с 
профессиональной ИКТ-компетентностью – это 
замена аналоговых способов реализации ин-
формационных процессов цифровыми. То есть 
в случае владения цифровыми педагогически-
ми компетенциями педагог определяет и ре-
шает профессиональные задачи такими спосо-
бами, осуществление которых невозможно без 
соответствующих средств ИКТ. Например, элек-
тронный документооборот, цифровые подписи, 
интерактивный и мультимедийный контент, се-
тевая коллаборация, всепроникающее обучение 
(u-learning) и т.д. [Ломаско, Симонова, 2016].

Рис. 1. Предметные составляющие цифровой педагогической компетентности

Fig. 1. Subject components of digital pedagogical competence
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Результаты. Исходные методологические 
основания и понимание сущности цифровой пе-
дагогической компетентности позволили разра-
ботать модель интегрированной подготовки в 
области цифровых педагогических компетенций 
работающих учителей общеобразовательных 
школ и студентов педагогического университета, 
направляемых в течение всего выпускного курса 
в школы для практического освоения способов 
осуществления трудовых функций (педагогиче-
ская интернатура). Студенты при такой органи-

зации подготовки выступают в роли интернов, а 
педагоги в качестве наставников.

Основной идеей подобной подготовки явля-
ется установка на то, что учителями формулиру-
ются профессиональные задачи, связанные с ис-
пользованием ИКТ по четырем основным направ-
лениям: 1) проведение учебных занятий; 2) ор-
ганизация внеурочной деятельности; 3) профес-
сиональная коммуникация и сетевое взаимодей-
ствие; 4) просвещение населения и работа с роди-
тельской общественностью (рис. 2).

Рис. 2. Содержательные линии и уровни интегрированной подготовки 
в сфере цифровых педагогических компетенций

Fig. 2. Content lines and levels of integrated training 
in the field of digital pedagogical competences

При этом педагоги получают возможность 
повышать свою готовность к реализации раз-
личных моделей образовательного процесса 
(индивидуальное обучение с учетом особенно-
стей обучаемого, поддерживающее обучение, 
смешанное обучение) на трех из возможных 
уровней: 1) пороговом («действие по шабло-
ну») – использование готовых информационно-
образовательных ресурсов и образовательных 
сред; 2) базовом («модификация шаблона») –
разработка собственных информационно-
образовательных ресурсов с использованием 

открытых инструментальных сред; 3) оптималь-
ном («авторская разработка») – разработка соб-
ственных онлайн-курсов на базе различных от-
крытых платформ (рис. 2).

Для каждого учителя-наставника предполага-
ется составление индивидуализированного обра-
зовательного маршрута с учетом уровня первона-
чальной подготовки в области онлайн-обучения, 
который выявляется в процессе первичной диа-
гностики, а также с учетом индивидуальных по-
требностей педагога в сфере решения конкрет-
ных комплексных профессиональных задач. 
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Для интернов создаются условия для до-
полнительной подготовки в области реализа-
ции трудовых функций, предусмотренных про-
ектом профессионального стандарта консуль-
танта в области развития цифровых компетен-
ций населения (цифровой куратор) в процессе 
реализации индивидуального консультирова-
ния и сопровождения работающих педагогов, 
проходящих подготовку на базе центра, по тех-
нологическим вопросам освоения информа-
ционных способов действий в образователь-
ных информационных и инструментальных 
средах и сервисах.

Полноценная реализация такой модели 
предполагает кластерно-распределенную ин-
теграцию субъектов образовательной деятель-
ности с наличием управляющей структуры в 
виде «Центра цифровых педагогических ком-
петенций» (рис. 3). При этом на базе универ-
ситета создаются специализированные струк-
туры – кластеры, характер деятельности кото-
рых определяется ведущим содержанием под-
готовки (рис. 4). 

Индивидуализированный образователь-
ный процесс обеспечивается сопровождени-
ем и консультационной поддержкой в соответ-
ствующих кластерах с привлечением специа-
листов в области методики обучения и воспи-
тания, специалистов в области цифровых тех-
нологий и студентов. Также в интегрирован-
ном образовательном процессе студенты по-
лучают возможность повышения собственной 
методической подготовки за счет общения с 
работающими учителями и наблюдения про-
фессиональных способов действий при раз-
работке и использовании информационно-
образовательных ресурсов. Студенты могут 
привлекаться к работе на базе центра в рамках 
факультативных и вариативных дисциплин, пе-
дагогической практики и интернатуры, допол-
нительного образования.

При организации образовательного про-
цесса учитываются принципы «вертикального»          
взаимодействия, предполагающие включение в 
процесс решения задачи студентов разных кур-
сов и направлений подготовки (рис. 5).

Рис. 3. Субъекты интеграции при реализации процесса подготовки

Fig. 3. Subjects of integration in the implementation of the preparation process
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Рис. 4. Кластерно-распределенная модель интегрированной подготовки

Fig. 4. Cluster-distributed model of integrated training

Рис. 5. Основные ролевые позиции внутри деятельности кластера

Fig. 5. The main role of the position within the cluster activity
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Заключение. Резюмируя, следует указать 
основные выводы, полученные на текущем эта-
пе исследования. Во-первых, можно констати-
ровать, что подготовка педагогических кадров 
в области цифровых педагогических компетен-
ций является актуальной и важной для развития 
отечественной системы образования задачей. В 
связи с высоким динамизмом изменений сферы 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, условий и требований к профессиональной 
педагогической деятельности содержание и ме-
тодика такой подготовки обусловливают необхо-
димость наличия механизмов их непрерывного 
обновления. 

Во-вторых, существующие сегодня подходы 
к повышению квалификации работающих педа-
гогов и линейная подготовка студентов педагоги-
ческих вузов по отдельности не дают высоких ре-
зультатов. Так как: а) полученные знания и осво-
енные способы деятельности очень быстро уста-
ревают; б) не позволяют сформировать устойчи-
вые связи технологических умений с педагогиче-
ским содержанием образовательной деятельно-
сти в силу отсутствия продолжительной практики 
их применения на этапе подготовки. 

Наконец, возможным вариантом решения 
проблем подготовки будущих и работающих 
учителей в области цифровых педагогических 
компетенций является интегрированная модель, 
существующая в кластерно-распределенном 
виде в рамках педагогической интернатуры. Та-
кая модель подразумевает наличие следующих 
организационно-педагогических условий: 1) не-
прерывное обновление содержания подготовки 
в виде реальных задач из практики работы педа-
гогов; 2) взаимное обучение наставников и ин-
тернов, поскольку наставники владеют и могут 
повысить уровень владения предметным содер-
жанием и методами обучения, а интерны – ин-
формационными технологиями; 3) накопление 
банка решений профессиональных педагогиче-
ских задач в виде цифрового контента (демон-
страций, видеороликов, интерактивных трена-
жеров, мэшап-ресурсов и т.д.), сценариев заня-
тий (примеров реализации методик), диагно-
стических материалов (контрольных заданий 

в цифровом виде); 4) возможность педагогам 
распространять и популяризировать передовой 
опыт использования цифровых средств через се-
тевые сообщества, методические объединения 
и публикации в научно-педагогических издани-
ях; 5) возможность преподавателям университе-
та, реализующим дисциплины информационно-
технологической и методической направленно-
сти для педагогических специальностей, обнов-
ления актуальным содержанием, полученным 
из практики работы реальных учителей в кон-
кретных условиях.
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Abstract
Problem and purpose. The article reveals the es-

sence of the problem of training in the field of digital 
pedagogical competences in accordance with the topi-
cal directions of development of the education system 
in Russia. The purpose of the study is to develop a set of 
organizational and pedagogical conditions aimed at in-
tegrated training of working pedagogues, teachers and 
students of pedagogical universities for the implemen-
tation of labor functions in accordance with the social 
order, designated by state policy, for the effective use of 
digital means of educational purposes, associated with 
modern pedagogical technologies and online education 
opportunities. 

The methodology. Scientific and pedagogical bases 
for research served as a set of initial theoretical justifi-
cations: 1) the provisions of the competence approach 
to describe the nature and structure of competencies as 
an educational result; 2) the key provisions of the sys-
tem – and personality-activity approaches to describe 
the nature and types of educational and cognitive ac-
tivity; 3) the idea of personality-oriented education and 
technologization of the educational process for model-
ing individual educational trajectories of subject clus-
ters participants; 4) technologies of context training, 
the theory of step-by-step formation of new knowledge 
and actions, activity models of training for modeling the 

structure and content of training; 5) the identified pat-
terns of formation and development of professional ICT 
competence of teachers, ideas about cluster-distributed 
models of pedagogical process implementation.

Results. The paper substantiates the content and 
implementation model of integrated training in the 
field of digital pedagogical competencies of secondary 
school working teachers, teachers of information tech-
nology and methodological disciplines and students of 
pedagogical university, sent throughout the final year to 
schools for practical development of ways of labor func-
tions implementation (pedagogical internship).

The conclusion. The results obtained at the moment 
allow us to conclude that a possible solution to the prob-
lems of training of future and working teachers in the 
field of digital pedagogical competencies is an integrated 
model that exists in a cluster-distributed form within the 
pedagogical internship. This model implies a number of 
organizational and pedagogical conditions associated 
with both the content and the nature of the organiza-
tion of interaction of all the participants with the help of 
a separate structure – the Center of digital pedagogical 
competencies.

Keywords: pedagogical internship, digital edu-
cation, digitalization of education, cluster-distributed 
model, digital pedagogical competence, professional ICT 
competence, network cooperation.
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