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Abstract. In the context of the Covid-19 pandemic, teacher education at universities has 
faced great problems concerning the teaching- learning practice. Educational processes 
have become possible only with the help of digital technologies. The development of 
digital technologies and the new level of accessibility to educational resources have opened 
up new ways for teaching and learning and the creation of new didactic scenarios. The 
reopening of educational institutions after the Covid-19 is followed by many tasks that 
challenge the main actors in the teaching- learning process in a new way. The authors reflect 
on whether it makes sense for teachers and future teachers to continue learning how to 
work with digital technologies and create new learning formats for their students. In order 
to develop teacher education at universities and serious attention to digital didactics, not 
only the challenges but also the pedagogical senses of the Covid-19 pandemic need to be 
identified. The unconscious and «detached» perception of current digital transformations in 
educational policy, higher teacher education and school education hinders the development 
of teacher education at the university and decreases the role of the teacher in society. A 
comparative analysis of cases of teacher education from five Eastern European universities 
is used to address these goals. The analysis aims to examine the hypotheses stated with 
inductive reasoning.
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Педагогические смыслы цифрового обучения  
в условиях пандемии Covid‑19:  
анализ кейсов отдельных восточно‑ европейских стран
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М. Прохазкаг, Л. Васильевад
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Аннотация. В условиях пандемии Covid-19 университетское педагогическое 
образование столкнулось с большими проблемами реализации процесса обучения. 
Образовательные процессы стали возможны лишь с помощью цифровых 
технологий. Вынужденное развитие цифровых технологий и новый уровень 
доступности к образовательным ресурсам открыли новые возможности для 
обучения и создания новых дидактических сценариев. Постепенное возобновление 
работы учебных заведений после начала пандемии Covid-19 сопровождается 
многочисленными задачами, которые бросают новый вызов основным участникам 
учебного процесса. Имеет ли смысл преподавателям и будущим учителям учиться 
дальше работать с цифровыми технологиями и создавать новые форматы обучения 
для своих будущих учеников? Для развития университетского педагогического 
образования и формирования осознанного отношения к цифровой дидактике нужно 
определить не только вызовы, но и педагогические смыслы пандемии Covid-19 
как эпохального события в образовании. Неосознанное и «отрывное» восприятие 
актуальных цифровых трансформаций в образовательной политике высшего 
педагогического и школьного образования тормозит развитие педагогического 
университетского образования и снижает роль учителя в обществе. Для решения 
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поставленных целей используется компаративный анализ кейсов педагогического 
образования пяти восточно- европейских университетов. Анализ нацелен 
на проверку сформулированных гипотез с использованием индуктивного метода 
исследования.

Ключевые слова: педагогические смыслы пандемии, компаративный анализ, 
обучение в цифровом формате, цифровые компетентности, вызовы обучения 
в цифровом формате.

Исследование выполнено за счет средств Программы стратегического 
академического лидерства Казанского (Приволжского) федерального университета.

Научная специальность: 13.00.00 –  педагогические науки.

Введение
Во всех университетах мира закон-

чился третий семестр обучения в условиях 
пандемии Covid-19. Учитывая масштабы 
пандемии и время введения первого пол-
ного локдауна, можно поразиться скорости 
и масштабу введения цифрового препода-
вания и обучения, который на начальном 
этапе воспринимался как «запасной вы-
ход» из создавшейся чрезвычайной ситу-
ации, получивший название «emergency 
remote teaching». Никогда еще меры 
по цифровизации образования не были так 
важны, а введение цифрового образова-
ния не проводилось так быстро. В течение 
нескольких недель были внедрены сцена-
рии цифрового обучения, которые до пан-
демии рассматривались как возможность 
в преподавании, но не как необходимость. 
Следовательно, пандемия Covid-19 бро-
сила вызов всей системе педагогического 
образования, поскольку реализация обра-
зования на всех ступенях обучения была 
возможна только в цифровом формате. 
Вопросы: «что означает обучение в цифро-
вом формате», «эффективность обучения 
в цифровом формате», «факторы, способ-
ствующие реализации образования с ис-
пользованием цифровых инструментов» 
побудили педагогическое сообщество пе-
реосмыслить категории времени и места 
обучения, оценить на практике уровень 
цифровых компетенций преподавателей. 
Опыт преподавания и обучения в циф-
ровом формате в течение трех семестров 
позволяет сделать промежуточную реф-

лексию с точки зрения использования циф-
ровых технологий преподавателями педа-
гогического образования. Как показывает 
первичный анализ, в университетах, где 
созданы возможности пользоваться при-
ложениями и доступны лицензии на про-
граммное обеспечение, преподавание 
было реализовано в режиме онлайн с уче-
том эффективности подготовки будущих 
учителей. В процессе цифровых занятий 
в большем объеме были реализованы за-
дачи студенческого инициирования и под-
держка автономных процессов обучения. 
Развитие самостоятельности в обучении 
студентов уже сегодня имеет большое зна-
чение в высшем и школьном образовании 
и особенно в университетском педагоги-
ческом образовании. При этом неосознан-
ное и «отрывное» восприятие актуальных 
цифровых трансформаций в образователь-
ной политике высшего педагогического 
и школьного образования тормозят разви-
тие педагогического университетского об-
разования и снижают роль учителя в обще-
стве. В этой связи представляется важным 
определение новых педагогических смыс-
лов цифрового образования в создавшемся 
конфликтогенном поле между новыми вы-
зовами и традиционными формами обуче-
ния и преподавания. Необходима рефлек-
сия преподавания и обучения, поскольку 
университетам предстоит планирование 
образовательной программы в контексте 
«неизвестности», исходя из опыта обуче-
ния в ситуации Covid-19 и учета критерия 
эффективности, опыт обучения в услови-
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ях пандемии поможет развитию образо-
вательных технологий с использованием 
цифровых сценариев, компетенций у пре-
подавателей и их самооценке цифровых 
компетенций, а также определению роли 
и доли цифрового обучения в педагогиче-
ском образовании будущего.

Цель данного исследования –  опреде-
ление педагогических смыслов пандемии 
и цифровой дидактики, анализ вызовов пре-
подавания в условиях пандемии Covid-19. 
С помощью индуктивного метода исследо-
вания необходимо проверить обоснован-
ность следующих гипотез: (1) осознание 
педагогических смыслов преподавания 
в условиях пандемии поможет преодолеть 
принятие цифрового образования как вре-
менного, неприятного и конфликтогенного 
состояния в педагогическом образовании; 
(2) цифровая дидактика не заменяет образо-
вательные технологии, являясь эффектив-
ным обогащением очного обучения. При 
этом значимость педагогических профес-
сий повышается.

Для определения уровня развития 
цифровой компетентности преподавателей 
в университетском педагогическом образо-
вании была использована модель цифровой 
компетентности, разработанной Европей-
ской комиссией (DigComEdu, 2018).

Актуальность исследования заклю-
чается том, что в отличие от проведенных 
международных и национальных анализов 
образования в условиях пандемии Covid-19 
(Arzhanova et al., 2020; Galazhinskii, 2020; 
Gafurov et al., 2020; Ivanova, 2021; Duschinská 
& High, 2020; Menter, 2021; Mizova et al., 
2021; Vančura & Rokos, 2020) данное ис-
следование сфокусировано на анализе 
университетского педагогического образо-
вания глазами преподавателей, активных 
участников процесса обучения «до» и «в 
условиях» пандемии Covid-19. Особую зна-
чимость исследованию придает выборка 
международных кейсов на примере избран-
ных восточно- европейских университетов, 
а также задача определения не столько вы-
зовов педагогического образования в усло-
виях пандемии, сколько новых педагогиче-
ских смыслов.

Материалы и методы исследования
В компаративном исследовании ис-

пользованы теоретические методы анали-
за и синтеза, которые позволили выделить 
ключевые категории преподавания в усло-
виях пандемии Covid-19 на примерах кейсов 
Технического университета Дрездена (Гер-
мания), Казанского федерального универ-
ситета (Россия), Приднестровского государ-
ственного университета им. Т. Г. Шевченко 
(Приднестровье), Южночешского универ-
ситета (Чехия), Софийского университета 
им. Св. Климента Охридского (Болгария). 
Участники исследовательской группы вы-
бирались при соблюдении следующих 
принципов: владение русским как языком 
общения (уровень С); опыт преподавания 
педагогических дисциплин на педагогиче-
ском факультете до и во время пандемии; 
прямая причастность к педагогическому 
образованию пролонгированного характе-
ра. Использованные эмпирические методы 
(полуструктурированные анкеты, анализ 
университетских сайтов и групповая дис-
куссия) способствовали сбору качествен-
ных данных и их максимальной адапта-
ции в контексте поставленных вопросов. 
Методологическими основаниями иссле-
дования являются дидактика взаимозави-
симости целей, содержания и способов об-
учения Хайманн (Heimann, 1976) и теория 
личностных смыслов Леонтьева (Leont’ev, 
1999). Как научное понятие «смысл» ис-
пользуется в герменевтике, изучающей тол-
кование и понимание текстов, эпохальных 
явлений. Обучение в условиях пандемии 
Covid-19 знаменует собой эпохальный раз-
рез в истории педагогического образования 
на «до» и «после», который изменил фор-
мы и методы обучения. Методом герме-
невтической рефлексии исследовательская 
группа провела анализ учебного процесса 
в университетском педагогическом образо-
вании в условиях пандемии Covid-19, чтобы 
сознательно регулировать развитие педаго-
гического образования в процессе выхода 
из пандемии Covid-19. Для компаративно-
го анализа интернациональных кейсов на-
учная группа выделила следующие общие 
конструкты: (1) реализация цифрового обу-



– 1359 –

Julia Koinova-Zoellner, Aydar Kalimullin… Pedagogical Senses of Digital Learning ion the Context of the Covid-19…

чения в педагогического образования в ус-
ловиях пандемии Covid-19; (2) определение 
общего уровня развития цифровых компе-
тенций преподавателей педагогического 
факультета; (3) определение вызовов раз-
вития педагогического образования в ус-
ловиях пандемии Covid-19; (4) осознание 
новых педагогических смыслов пандемии 
для дальнейшего развития педагогического 
образования.

Исследование проводилось в три эта-
па: (1) индивидуальный: каждый участник 
готовил письменный материал в виде кейса 
на уровне своего университета в контексте 
педагогического образования на основе сво-
его личностного опыта, полуструктуриро-
ванных анкет и изучения сайтов и практик 
цифровых сценариев; (2) кооперативный: 
проводили групповую дискуссию. Участ-
ники предоставили свой материал устно, 
он обсуждался 25 и 28 мая 2021 г. на двух 
семинарах экспертов в виде групповых об-
суждений в формате видеоконференции. 
В ходе группового обсуждения были опре-
делены качественные категории анализа, 
обоснованные спецификой педагогическо-
го образования и выбора кейсов. Дискуссия 

имела саморегулирующий характер, была 
инициирована профессором Казанского фе-
дерального университета А. М. Калимул-
линым и, в целом, осуществлялась участ-
никами самостоятельно в ходе дискуссии 
и обсуждении докладов. Заключительный 
этап (3): индивидуально- кооперативный: 
письменные материалы были подвергнуты 
индивидуальной обработке для написания 
совместного текста.

В целях определения уровня разви-
тия цифровой компетенции преподавате-
лей была выбрана шкала из трех катего-
рий (DigComEdu, 2018), которая делится 
на шесть уровней (табл. 1).

Результаты
1. На данный момент времени в от-

дельных восточно- европейских универ-
ситетах лекционные залы и семинарские 
аудитории все еще частично пустуют, 
но процесс педагогического образования 
реализован в новом качественном форма-
те: лекции транслируются онлайн, видео- 
семинары, практические занятия прово-
дятся и экзамены сдаются из «home- office» 
или «hybrid». Пандемия Covid-19 поменяла 

Таблица 1. Уровни развития цифровой компетентности
Table 1. Levels of development of digital competence

Обозначение Уровень Краткое описание

Начальный 
ознакомительный А1 Отсутствие или незначительный опыт работы с цифровыми 

платформами в социальных сетях и профессиональной деятельности

Практический А2 Пунктуальное использование цифровой техники в профессиональной 
деятельности и в социальных сетях

Инсайдерский В1
Использование цифровой техники в различных контекстах, освоение 
стратегий пользования цифровой техникой в социальных сетях 
и различных ситуациях

Экспериментальный В2

Владение многообразием цифровых техник, постоянное освоение 
новых технических технологий, возможность оценки эффективности 
использования цифровых стратегий в социальных сетях и различных 
ситуациях

Лидерский С1

Владение широким репертуаром стратегий с использованием 
цифровой техники в социальных сетях и профессионально, 
способность передавать знания, в различных ситуациях может 
выступать ментором для других

Экспертно- 
новаторский С2 Развитие новых цифровых технологий в различных контекстах, 

дидактиках, пример для других
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жизнь преподавателей и студентов и за-
ставила освоить новые образовательные 
технологии и пространства. Для этого уни-
верситеты участников научной группы ис-
пользуют следующие цифровые ресурсы 
(табл. 2).

2. Анализ ответов на вопрос «Ваши 
ориентиры в преподавании в условиях 
Covid-19 пандемии» показал, что общим 
и характерным для всех участников опро-
са является ориентация на студентов как 
основной принцип в организации пре-
подавания. В таком случае можно пред-
положить, что пандемия способствовала 
качественным изменениям в культуре пре-
подавания, которые выражаются в транс-
формации фокуса преподавания и отказе 
от репродуктивной активности преподава-
теля в пользу увеличения студенческой ак-
тивности, «Shift from teaching to learning» 
(Becker & Stang, 2020; Pasternak et al., 
2018). Преподавательская активность в ус-
ловиях пандемии Covid-19 сфокусирована 
на подготовку цифровой платформы обще-
ния, владения инструментами программы 
и создание интерактивной коммуникации 
в видеоформате. В связи с этим актуаль-
ным является вопрос мотивации развития 
цифровой компетентности у преподава-
телей и уровень развития автономного 
обучения у студентов. Оценивая уровень 
развития цифровой компетентности пре-
подавателей на основе мониторинга самоо-
ценки, эксперты высказали единое мнение, 
что преподаватели педагогических фа-
культетов в короткий срок значительно по-
высили уровень цифровых компетенций. 
Вместе с тем они отметили гетерогенность 

развития цифровых компетенций у препо-
давателей. Однако при мониторинге само-
оценки у многих преподавателей возникал 
вопрос по содержанию цифровых компе-
тенций:

1) работа с информацией и грамот-
ность в обработке информации;

2) интерактивный характер коммуни-
кации и кооперации;

3) создание цифровых материалов;
4) безопасность и защита данных;
5) решение технических проблем.
Отсутствие широкого опыта по со-

держательным уровням цифровых ком-
петенций или, например, использование 
программ, которые не лицензированы 
университетом, в целом осложнило опре-
деление самооценки цифровой компетент-
ности у преподавателей. Особого интереса 
заслуживает дискуссия по теме разделения 
функций технического персонала и препо-
давателей в реализации цифрового обра-
зования. Следовательно, была выдвинута 
задача анализа понятия «цифровые ком-
петенции», их соотнесенность с методиче-
скими компетенциями, чтобы определить 
горизонты дальнейшего развития цифро-
вых компетенций преподавателей и студен-
тов –  будущих учителей с учетом универ-
ситетской поддержки. Исследовательская 
группа сознательно отказалась от сравне-
ния цифровых ресурсов университетов, 
так как сравнение не преследовало анализа 
предпринятых мер на институциональном 
уровне. В контексте обсуждения цифровых 
компетенций преподавателей важно было 
сформулировать новые тенденции развития 
педагогического образования будущего.

Таблица 2. Цифровые ресурсы для реализации педагогического образования
Table 2. Digital resources for the implementation of teacher education

Учебные 
платформы Moodle, Opal, Opal Exam

Цифровые ресурсы
Zoom (частные лицензии), Zoom (институциональные лицензии без ограничения 
времени –  ТУ Дрезден), MS Teams, Google Meet, Skype, BigBlueButton, Jitsi, GoTo- 
Meeting, E-Mail, Cloudstore, Dropbox, Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter

Расширение 
учебных ресурсов

бесплатный доступ к продуктам Microsoft Office 365; YouTube, электронный доступ 
к фондам библиотеки, автоматическое продление литературы и количественная 
неограниченность в выборе литературы на дом, медиотека и видеоресурсы
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3. Для педагогического университет-
ского образования в условиях пандемии 
Covid-19 были определяющими следующие 
вызовы (табл. 3).

4. Анализ международных кейсов пре-
подавания и обучения на педагогических 
факультетах выдвинул новые смыслы тер-
минов «образование» и «обучение» в ус-
ловиях пандемии Covid-19 и их взаимоза-
висимость от времени и места обучения. 
В качестве положительных следствий пе-
дагогического образования в условиях пан-
демии Covid-19 были отмечены: свободное 

планирование времени и места преподава-
ния и обучения, положительная динамика 
посещения занятий (лекций и семинаров), 
виртуальная мобильность, возможность 
определения индивидуального темпа обу-
чения, гибкость дидактических сценариев, 
использование обратной связи, повышение 
цифровой компетентности в использова-
нии информационных технологий, апро-
бация дидактических сценариев цифрово-
го обучения (синхронное, а- синхронное); 
подготовка электронных лекций и посо-
бий, интенсивность работы со студентами, 

Таблица 3. Вызовы университетского педагогического образования
Table 3. Challenges for university teacher education

Уровень Вызовы

Университета

в том числе привлечение талантливых специалистов, создание благоприятной 
среды для научного прогресса, обеспечение технической и квалификационной 
поддержки для профессорско- преподавательского состава и студентов, 
организация экзаменационных сессий и вступительных экзаменов, техническая 
оснащенность обслуживающего персонала, создание программных 
и управленческих баз данных и сервиса поддержки для дистанционного обучения, 
обеспечение электронных ресурсов и сохранности банка данных, увеличение 
объема письменной коммуникации

Педагогического 
факультета

в том числе подготовка виртуальных помещений для обучения и коммуникации, 
формирование цифрового самоопределения, обеспечение эффективности 
обучения и информационной доступности, адаптация учебных материалов, 
обсуждение дидактических сценариев обучения с учетом предоставленных 
электронных ресурсов (а- синхронное обучение, синхронное обучение, смешанное 
обучение), организация курсов с целью развития цифровой компетентности для 
преподавателей и студентов

Преподавания 
(преподаватели)

в том числе разработка цифрового сценария занятия, гетерогенный уровень 
цифрового самоопределения преподавателей, неоднородный уровень технической 
оснащенности преподавателей, разный уровень владения навыками работы 
с электронными ресурсами и использование IT-технологий, адаптация авторских 
курсов для электронных ресурсов; выбор, планирование и осуществление 
цифрового обучения, планирование объема заданий и проверочных 
и экзаменационных работ, организация межсетевого сотрудничества и реализации 
практики в школе, проведения экзаменов, ослабление отношений со студентами

Обучения 
(студенты)

в том числе разный уровень технической оснащенности (отсутствие камеры, 
качественный интернет), ограниченный доступ к бесплатному интернету 
в домашних условиях и неоднородное качество интернет- соединения, разный 
уровень владения навыками работы с компьютером (при высокой компетентности 
работы с телефоном отмечается дефицит работы с компьютером), прохождение 
школьной практики в дистанционном формате, адаптация различных цифровых 
платформ при посещении различных курсов, сложность понимания и выполнение 
практических и лабораторных работ на расстоянии, увеличение объема заданий, 
индивидуальное планирование учебного и свободного времени, формирование 
автодидактических навыков обучения и своего стиля самообразования, 
ослабление социальных связей на уровне студенчества
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имеющими проблемы со здоровьем, уве-
личение возможностей индивидуальной 
работы со студентами и коллегами; зако-
нодательное введение мобильности работы 
и гибкости рабочего времени, расширение 
электронных ресурсов в университетской 
библиотеке.

В этом контексте были сформулирова-
ны следующие выводы:

(1) Термин «образование» в цифро-
вом формате выводит на понимание его 
как структуры знаний, связанной с систе-
мой смыслов. В таком случае «образование 
в цифровом формате» обозначает структур-
ное смыслообразующее самодвижение ин-
дивидуума, которое стимулируется систе-
мой и отношениями извне, но которое затем 
происходит как внутреннее качественное 
развитие, как автономный процесс вну-
треннего присвоения структуры знаний 
во взаимодействии с внешней культурой.

(2) Принятие термина «обучение» 
как открытие, познание и освоение нового 
и чужого знания подчеркивает значимость 
введения цифрового образования в усло-
виях пандемии Covid-19, которое позволя-
ет естественным путем создать горизонт 
относительной «незнакомости». В этом 
смысле образовательная работа, связанная 
с производством «не- знаний», т. е. с созда-
нием интерфейсов к системно- структурным 
знаниям, которые еще не освоены, мотиви-
рует не только педагогическое сообщество, 
но и всех граждан планеты к самообучению.

(3) Исходя из тезиса, что деятельность 
учителя направлена на передачу знаний, 
которые пользуются не только спросом, 
но и обеспечением доступа к возможностям 
обучения и сопровождения процессов об-
учения, которые на уровне индивидуума 
либо частично, либо еще не использованы, 
цифровое обучение обозначило новые темы 
развития педагогического исследования. 
Важным является в том числе исследова-
ние, насколько цифровые технологии, рас-
ширяя доступ к знаниям, включают в себя 
наблюдение и рефлексию и какова роль 
учителя в этом процессе.

(4) Эксперты единодушно признали 
факт, что успех образования в условиях 

пандемии лишь частично можно объяснить 
наличием или отсутствием технических 
проблем. Чаще всего эффективность образо-
вания зависит от отсутствия или признания 
деятельности учителей, качества общения 
и их трудностей, (не)ясных заданий, (отсут-
ствия) культуры сотрудничества, наличия 
конкурентности и отсутствия или наличия 
доверия в процессе общения. Анализ педа-
гогического образования в условиях панде-
мии Covid-19 вывел на признание важности 
нравственных ценностей, так как в педа-
гогике обмен знаниями происходит в кон-
такте людей, в данном случае с помощью 
техники. Но техника не заменит учителей 
в школе. Ректоры университетов и дирек-
тора школ задаются одним вопросом, как 
и где они могут найти и удержать препода-
вателей и учителей, которые знают и умеют 
учить. Преподаватели, способные адапти-
ровать новые технологии, в будущем будут 
работать только там, где их ценят, там, где 
им доверяют. Поэтому планирование транс-
формации педагогического образования 
лишь путем цифровизации не решает про-
блемы качества образования, в частности 
педагогического. В любой трансформации 
нужно увидеть смысл. Действительно впе-
чатляющая составная цифровизации обра-
зования –  это то, что она направлена на лю-
дей и общественные ценности. Цифровой 
формат образования возвращает нас к кон-
кретным школьникам, студентам, коллегам, 
подчеркивая важность педагогизации учеб-
ной среды и общества. В условиях пандемии 
Covid-19 преподаватели работали в усилен-
ном режиме, и инновационные технологии 
обучения сегодня плавно переходят в раз-
ряд традиционных. Если цифровой формат 
образования рассматривать с позиции по-
вышения эффективности в процессе обуче-
ния, возникает новый смысл в использова-
нии цифровых технологий после пандемии 
Covid-19, в осознании качества преподава-
тельского сопровождения.

Заключение
В результате текущих социально- 

политических и образовательных событий 
преподаватели педагогических дисциплин 
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сталкиваются с различными вызовами, ко-
торые, как показал анализ, характерны для 
всех университетов –  участников между-
народной научной группы. Для развития 
глобальной педагогической среды были 
определены важные интернациональные 
задачи, которые обобщены в следующих 
целях развития педагогического образова-
ния в международном контексте: 1) разви-
тие индивидуальности и кооперативного 
взаимодействия участников педагогическо-
го образования с с учётом возможностей 
цифровых технологий. Как показал анализ 
групповой дискуссии, участники педаго-
гического образования уже сейчас неодно-
родны по своему составу. Следовательно, 
необходимо после пандемии не сужать, 
а создавать «гибкие» с точки зрения време-
ни и места технологии, учебные сценарии 
с помощью цифровых учебных ресурсов, 
учитывая возможности как самостоятель-
ного обучения, так и группового. Такая 
реализация индивидуальных и интерак-
тивных процессов обучения для будущих 
педагогов поможет повысить значимость 
педагогических профессий и создания эф-
фективного глобального педагогического 
образования. Отдельного рассмотрения 
заслуживает вопрос о количестве и каче-
стве знаний и их сознательной переработке 
и структурировании преподавателями для 
очного и цифрового формата. (2) Для этого 
необходимо оказывать активную поддерж-
ку преподавателям в их развитии цифровой 
дидактической компетентности, чтобы они 
имели возможность самостоятельно плани-
ровать и реализовывать цифровые сценарии 
преподавания, совмещая теорию и практи-
ку в образовании будущих учителей, что 
в свою очередь способствует преподава-
нию, ориентированному на педагогическое 
исследование и, в частности, обогащение 
дидактических сценариев. (3) Педагогиче-
ское образование, организованное с цифро-
вой поддержкой, поможет созданию модели 
«открытого» образовательного простран-
ства, не отказываясь от очного формата, 
а лишь при изменении категории места 
и времени обучения, которое способствует 
развитию интернационализации педагоги-

ческого образования и реализации учения 
на протяжении всей жизни. (4) Подведя 
промежуточные итоги, можно утверждать, 
что пандемия Covid-19 вызвала ситуацию 
стресса в образовании (Nikandrov, 2021; 
Zinchenko et al., 2021). Преподаватели и сту-
денты вынуждены были выйти из зоны 
комфорта, что, однако, способствовало рез-
кому качественному развитию образования 
в мире. (5) Компаративный анализ между-
народный кейсов показал общность про-
блем, вызовов и педагогических смыслов 
пандемии. Различия на институциональ-
ном и социально- политическом уровнях 
оказывают влияние на качество и эффек-
тивность реализации цифрового образова-
ния. Осознание релевантности цифрового 
образования в условиях пандемии Covid-19 
содействует формированию нового отно-
шения к цифровым сценариям. Опыт пре-
подавания в условиях пандемии Covid-19 
можно и нужно использовать дальше в под-
готовке учителей, чтобы обучение в класс-
ной комнате становилось более гибким, 
современным, профессиональным и эко-
логичным. Цифровое и гибридное обуче-
ние, форматы «смешанного обучения» или 
«перевернутого класса» необходимо ис-
пользовать и дальше, так как это позволя-
ет развивать методические и личностные 
компетенции, не отказываясь от формата 
очной школы как места педагогической 
встречи учащихся и учителей и как основ-
ного образовательного учреждения. Следо-
вательно, введение и развитие цифрового 
образования должны стать не временным 
периодом в развитии дидактики обучения, 
а одной ее составляющей, направленной 
на интеграцию педагогических инноваций 
и обеспечение устойчивости образователь-
ного процесса и эффективности педагоги-
ческого образования в будущем, без отказа 
от формата личного контакта в педагогиче-
ском и школьном образовании. (6) Вопро-
сы трансформации профессии «учитель» 
и эффективности преподавания и обучения 
в цифровом формате требуют новых иссле-
дований по теме цифрового самоопределе-
ния преподавателя- учителя и студентов- 
учащихся. Какие возможности развития 
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цифрового самоопределения для развития 
автономности обучения предлагают уни-
верситетские программы подготовки учи-

телей, предстоит проанализировать меж-
дународному педагогическому сообществу 
в ближайшем будущем.
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