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П
остановка проблемы. В научной литера-
туре за последние два года появилось до-
статочное число публикаций на тему вне-

дрения дистанционного школьного образования. 
Особым фактором, который явился катализато-
ром развития цифровых технологий в образо-
вательном пространстве школы, стало развитие 
противоковидных ограничений. Из-за пандемии 
COVID-19 социальная дистанция изменила форму 

обучения [Largo González, 2021]. При этом анали-
тики, подводя итоги результатов внедрения дис-
танционной формы обучения в школе, отмечают, 
что «только 15 % педагогов имели опыт регуляр-
ной работы в дистанте до пандемии, учебная на-
грузка на детей выросла от 6 до 10 часов в сут-
ки, 89 % родителей считают, что качество дистан-
ционного образования хуже традиционного, и не 
желают его продолжения» [Дашковская, 2021].
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Аннотация
Проблема и цель. В статье актуализируется проблема необходимости моделирования цифровой образо-

вательной среды, что определяется сразу несколькими аспектами, которые можно выделить в качестве трен-
дов последних двух лет. Основной тренд – это развитие форм образования, вынужденный переход на дис-
танционное обучение, в том числе и в общеобразовательной школе. Если ранее дистанционное образова-
ние было широко распространено в высших учебных заведениях, образовательных организациях профессио-
нального образования, то в последние годы вошло и в общеобразовательную школу. В статье выявлена необ-
ходимость моделирования цифровой образовательной среды на основе использования облачных сервисов.

Актуальность темы и необходимость ее развития, разработки, корректировки практикой позволяют гово-
рить о недостаточности разработок на тему моделирования цифровой образовательной среды школы. 

Методологию исследования составляют анализ и обобщение открытых статистических и социологиче-
ских исследований, опыта работы с педагогами образовательной организации в период противоковидных 
ограничений, научных работ отечественных и зарубежных специалистов в сфере управления образователь-
ной организацией.

Результаты. На основе деятельностного и компетентностного подходов обоснована необходимость 
подготовки кадрового потенциала образовательной организации для работы в условиях развития цифровой 
образовательной среды.

Заключение. Представленная в статье модель цифрового пространства образовательной организации не 
претендует на законченность, основная идея моделирования – это необходимость развития организацион-
ных, технических, технологических, человеческих, социальных, педагогических условий для адаптации обра-
зовательной среды к условиям внешней среды, факторам риска. Предлагаемый проект модели образователь-
ной цифровой среды школы предполагает групповое взаимодействие, высокий уровень компетенций в сфе-
ре проектирования, в сфере ИКТ, в сфере обучения и воспитания.
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Цель статьи – обосновать необходимость 
моделирования цифровой образовательной 
среды школы.

Методологию исследования составляют ана-
лиз и обобщение открытых статистических и со-
циологических исследований, опыта работы с пе-
дагогами образовательной организации в пери-
од противоковидных ограничений, научных работ 
отечественных и зарубежных специалистов в сфе-
ре управления образовательной организацией.

Обзор научной литературы проведен с 
использованием работ отечественных и зару-
бежных специалистов [Адольф А.В., Адольф 
К.В., 2022; Гончар, 2021; Хисматулина, Пугачева, 
2021; Adzhemov et al., 2020; Largo González, 2021; 
и др.]. Специалисты сходятся во мнении – орга-
низовать современное обучение без использо-
вания информационно-коммуникационных тех-
нологий в современном обществе нельзя. 

Рассматривая актуальность темы исследова-
ния, следует обратиться к теории научного зна-
ния, которая подразумевает развитие в виде ре-
зультата познания окружающей действительности 
и инструмента в получении научного знания [Фе-
доров, Третьякова, 2022; Пашкова, Колесникова, 
2022; Широканов, Буслова, 2022]. Специалисты-
теоретики освещают предпосылки, положенные 
в основу построения научной теории. Н.Г. Бонда-
ренко отмечает, что «в современном научном зна-
нии получила развитие новая общенаучная карти-
на мира, в основе которой лежат принципы и за-
кономерности развития открытых саморазвиваю-
щихся систем» [Бондаренко, 2020]. Формирова-
ние цифровой образовательной среды школы яв-
ляет собой теоретическую проблему, выявленную 
в ходе освоенного практического опыта работы 
в период пандемии и в процессе цифровизации 
различных отраслей и сфер деятельности обще-
ства [Kim, Kang, 2022]. Другими словами, открытая 
система образования в условиях цифровой транс-
формации нуждается в моделировании, теорети-
зации различных элементов, развитии.

Специалисты отмечают, что цифровизация 
радикальным образом трансформирует профес-
сиональную деятельность во многих отраслях 
[Durczak et al., 2021]. Практика работы педагогов в 

период пандемии [Miles et al., 2021] актуализиру-
ет задачу выявления барьеров, препятствующих 
внедрению в школьную среду технологических 
инноваций по сравнению с поставщиками других 
цифровых услуг, которые находятся в авангарде 
глобального инновационного развития. 

Необходимо дополнительное исследова-
ние, которое бы расширило представление о 
факторах, сдерживающих цифровую трансфор-
мацию деятельности школьного педагога, дей-
ствующего в реальных педагогических условиях, 
вынужденного преодолевать барьеры, внешние 
и внутренние, внедрения цифровых технологий 
[Albizu et al., 2022].

Интерес к теме необходимости моделиро-
вания цифровой образовательной среды подо-
гревает запрос на ускоренное внедрение циф-
ровых технологий в экономике и социальной 
сфере, заложенный в одну из национальных це-
лей развития России до 2030 г. [Николаев, 2022]. 
Быстрая смена технологий вынуждает постоян-
но адаптироваться к возникающим инноваци-
ям [Саяпина, 2020]. Однако в контексте ускоря-
ющихся перемен и неопределенности школы не 
успевают обновлять свои образовательные про-
граммы, обогащать их новыми знаниями и прак-
тиками [Kononiuk et al., 2021].

Восприятие нововведений вместе с другими 
индивидуальными особенностями и групповы-
ми социально-экономическими характеристика-
ми коллектива педагогов образовательной орга-
низации можно рассматривать в качестве детер-
минант открытости к технологическим иннова-
циям [Pishnyak, Khalina, 2021].

Кроме того, можно говорить о проблеме со-
противления внедрению цифровых инноваций в 
образовательной школе педагогами. Более глу-
бокое понимание препятствий на пути внедре-
ния технологических инноваций и цифровых 
технологий, объединенных в единое удобное и 
эффективное пространство может помочь педа-
гогам в решении наиболее острых проблем об-
разования [Яшин, Иванова, 2022].

Кроме того, в современных условиях для ру-
ководителей образовательных организаций сто-
ит проблема оценки открытости педагогов обра-
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зовательной организации к инновациям через 
конструирование соответствующего индекса как 
элемента модели цифрового образовательного 
пространства школы, необходим анализ воспри-
ятия инноваций посредством выявления факто-
ров отношения к ним [Cметанников, 2022].

Образовательные организации, способные 
быстро воспользоваться современными цифро-
выми технологиями, получают преимущество в 
сравнении с теми, которые не уделяли цифро-
визации достаточного внимания [Zavyalova et 
al., 2022], о чем в значительной степени говорят 
итоги дистанционного обучения в школах в пе-
риод пандемии.

Учебным заведениям всех уровней следует 
усилить акценты на формировании универсаль-
ных навыков и адаптировать образовательные 
программы с учетом быстрого обновления про-
изводственных технологий и меняющихся тре-
бований к компетенциям [Walter, Lee, 2022].

На начальном этапе моделирования циф-
рового пространства специалисты предлагают 
классифицировать средства ИКТ, формировать 
и описывать дидактические задачи, решаемые 
с использованием ИКТ, выявлять преимущества 
ИКТ в обучении с учетом индивидуального под-
хода [Гончар, 2021].

Специалисты отмечают, что платформен-
ные решения формирования цифрового про-
странства направлены на совершенствование 
управления информационными технологиями 
(ИТ) в организациях [Pereira et al., 2021]. Однако 

сложности с реализацией и дублирование функ-
ционала затрудняют их применение в образова-
тельной организации.

Модель цифровой образовательной среды 
должна учитывать риски внедрения цифровых 
технологий в образовательное пространство шко-
лы. При этом, как отмечают специалисты, «ин-
формационная безопасность направлена, прежде 
всего, на выявление информации, которая может 
нанести вред здоровью и жизни детей, и ограни-
чение от нее» [Адольф В.А., Адольф К.В., 2022].

«В целевой модели цифровой образова-
тельной среды, утвержденной Министерством 
просвещения РФ, отмечено, что цифровой об-
разовательный контент должен соответствовать 
федеральным государственным образователь-
ным стандартам, федеральным государствен-
ным требованиям и образовательным стандар-
там для применения в образовательном и вос-
питательном процессе» [Приказ…].

Обзор аналитических исследований отра-
зил проблемы увеличения нагрузки на учителей, 
педагогов, учащихся. Основные проблемы дис-
танционного обучения в период противоковид-
ных ограничений выявлены на основании опро-
са ЦЭНО РАНХиГС (Центр экономики непрерыв-
ного образования. Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации), в котором 
приняли участие более 4 тысяч респондентов 
(2056 учителей, 2132 родителя школьников и 22 
директора школ) (рис. 1).

Рис. 1. Основные проблемы дистанционного обучения в период противоковидных ограничений, %
(по данным опроса ЦЭНО РАНХиГС)

Fig. 1. The main problems of distance learning during the period of Covid-19 restrictions, %
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Рис. 2. Основные проблемы реализации дистанционной формы обучения в красноярских школах, 
% от всех опрошенных 

Fig. 2. The main problems of implementing distance learning in Krasnoyarsk schools, 
% of all respondents

Специалистами отмечается неготовность уча-
щихся и педагогов к изменению формата обуче-
ния. Использовались мессенджеры и социальные 
сети – ВКонтакте, WhatsApp, Viber; видеоконфе-
ренции для дистанционного преподавания – че-
рез Скайп или Zoom, образовательные платфор-
мы, где ученики выполняли задания по школьным 

предметам и получали обратную связь от препо-
давателей, – Учи.ру, РЭШ, Веб-Грамотей и другие. 
Изменение формата обучения на онлайн-формат 
выявило значительные проблемы, которые были 
уточнены путем опроса педагогов красноярских 
школ в количестве 126 человек и 98 родителей. 
Опрос проводился в марте – мае 2022 г. (рис. 2).

Результаты исследования. Указанные 
проблемы не нашли решения в рекомендаци-
ях Министерства образования РФ на момент 
написания статьи. Разработка теоретических 
аспектов, процессы моделирования, использо-
вание инструментов прогнозирования разви-
тия образования призваны нивелировать воз-
можные проблемы в будущем, так как оценить 
продолжительность эпидемических мер слож-
но, несмотря на запуск вакцин. Несомненно, 
иммунизация значительной доли населения 
способствует снижению заболеваемости, од-
нако коронавирус способен мутировать, появ-
ляются новые штаммы, санитарные ограниче-
ния могут возникнуть в любой момент, и при 

всплеске заболеваемости система образования 
должна быть готова к современным угрозам, 
следует адаптировать планы деятельности об-
разовательных организаций с учетом необхо-
димости развития цифровой среды.

Цифровая образовательная среда требует 
развития. Специалистами рассматривается потен-
циал цифровых коммуникационных технологий в 
образовательном пространстве школы, в основе 
процесса обучения лежат коммуникации препо-
давателя с целевой аудиторией как в очном, так 
и дистанционном формате обучения [Хисматули-
на, Пугачева, 2021]. То есть можно прогнозиро-
вать необходимость эффективного моделирова-
ния цифрового образовательного пространства            
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и модель должна соответствовать основным 
принципам организации цифрового образова-
тельного пространства и способствовать:

– снижению рисков использования цифро-
вого образовательного пространства;

– развитию профессионального мастерства 
педагога с учетом совершенствования проект-
ных компетенций, информационных и комму-
никационных компетенций.

Вопросы соответствия нормативно-право-
вой базе, стандартам в сфере образования, 
проведения экспертизы возможно переложить 
на арендодателя облачных сервисов, то есть 
формирование модели цифрового образова-
тельного пространства в теории и на практике 
следует обогатить услугами по сопровождению 
внедрения цифровых технологий в образова-
тельный процесс. 

Специализированные провайдеры инфор-
мационных услуг оказывают услуги по предо-

ставлению аренды облачных сервисов, техниче-
ской поддержке, консультационные услуги, услу-
ги разработки программного обеспечения. Не-
обходимо отметить, что за последние годы вли-
яние использования облачных сервисов значи-
тельно усилилось как в мировом образователь-
ном пространстве, так и в отечественном. Ис-
пользование облачных сервисов стало необхо-
димым для увеличения эффективности, мобиль-
ности и гибкости системы обучения и управле-
ния образовательных процессов. Образователь-
ные организации, в которых хорошо формали-
зованы процессы использования облачных сер-
висов, способны гораздо лучше прогнозировать 
образовательный процесс с учетом угроз панде-
мии и действовать значительно быстрее в усло-
виях перехода на дистанционное обучение.

Электронная информационно-образова-
тельная среда включает несколько элементов, 
представленных на рис. 3.

Рис. 3. Элементы электронной информационно-образовательной среды
Fig. 3. Elements of the electronic information and educational environment

Сервер – веб-платформа, позволяющая соз-
дать собственное облачное хранилище. Набор 
функций сервера с облачным хранилищем име-
ет более расширенный функционал, чем файло-
вые хостинги. В своем хранилище облачный сер-
вис создает не только файловые хостинги, но и 
закрытое сообщество пользователей, в котором 
можно совершать аудио-, видеозвонки, перепи-

сываться, создавать рабочие задачи и совместно 
работать (по типу Trello).

Расширение функциональности достигает-
ся с помощью добавления приложений. Вход в 
систему облачного сервиса можно выполнить 
только под логином-паролем. Алгоритм доступа 
для работы с облачным образовательным сер-
висом изображен на рис. 4.
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При этом организации, предоставляющие 
услуги облачного хранения, озабочены пробле-
мами кибербезопасности и минимизации ри-
сков, сопряженных с дистанционным обучени-
ем, что позволяет выделить использование об-
лачных сервисов в качестве перспективной и ак-
туальной основы модели цифрового образова-
тельного пространства.

В современных российских условиях суще-
ствование облачных образовательных сервисов 
развито недостаточно.

Проект модели образовательной цифро-
вой среды школы предполагает групповое 
взаимодействие, высокий уровень компетен-
ций в сферах проектирования, ИКТ, педагогики
и воспитания.

В некоторых случаях при проектировании 
может потребоваться непосредственный контакт 
не с педагогом и образовательной организацией, 
а с третьими сторонами, например представите-
лями общественности или управлением образо-
вания муниципального образования.

Цифровая образовательная модель с ис-
пользованием облачных сервисов может функ-
ционировать с учетом принципов гигномики, то 
есть с использованием новых возможностей де-

легирования задач через онлайн-платформы, 
которые принципиально отличаются от аутсор-
синга. Последний, как правило, базируется на 
временных договоренностях, а гигномика пред-
полагает более широкий выбор в выполнении 
как основных, так и второстепенных для заказ-
чика задач. Появляются дополнительные фор-
маты заключения контрактов в образовательной 
среде – не только между образовательными ор-
ганизациями, но и с физическим лицом (напри-
мер, педагогом, родителем), а также между дву-
мя индивидами.

Заключение. Итак, существенные измене-
ния во взаимодействии между различными об-
разовательными агентами проявили дефици-
ты в теории моделирования образовательно-
го пространства. В некоторой степени практи-
ка идет впереди теории и процессы обогащают 
практику образования. Наблюдаемые измене-
ния в коммуникативных взаимодействиях меж-
ду участниками образовательного процесса, 
по-видимому, оправданы более высоким ка-
чеством цифрового диалога, который обещает 
более ответственное и компетентное участие 
всех сторон как в автономном, так и в цифро-
вом общении.

Рис. 4. Алгоритм входа в облачное хранилище для работы с облачным образовательным сервисом
Fig. 4. The algorithm for logging into the cloud storage to work as a cloud educational service
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Abstract
Statement of the problem. The article actualizes the problem of the need to model digital educational envi-

ronment. The problem is determined by several aspects at once, which can be identified as trends of the last two 
years. The main trend is the development of forms of education, the forced transition to distance learning, including 
secondary school. If earlier, distance education was widely spread in higher educational institutions, educational 
organizations of vocational education, then in recent years it has also entered general education schools. 

The purpose of this article is to identify the need to model digital educational environment based on the use 
of cloud services. The relevance of the topic and the need for its development and adjustment by practice, al-
low us to speak about the insufficiency of developments in terms of modeling digital educational environment in 
secondary schools.

The methodology of the research consists of analysis and generalization of open statistical and sociological 
research, experience of working with teachers of educational institutions during the period of Covid-19 restrictions, 
scientific works of Russian and foreign specialists in the field of management of educational institutions.

Research results. On the basis of the activity and competence approaches, the need is revealed to develop the 
education personnel potential in parallel with the development of digital educational environment.

Conclusion. The model of digital space of an educational institution presented in the article does not claim to be 
complete. The main idea of modeling is the need to develop organizational, technical, technological, human, social, 
and pedagogical conditions for adapting the educational environment to environmental conditions and risk factors. 
The proposed project of the model of educational digital environment for a secondary school assumes group inter-
action, a high level of competence in the field of design, in the field of ICT, in the field of pedagogy and education.
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