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АННОТАЦИЯ. Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что в эпоху цифровизации у 
обучающихся всех уровней образования расширяются образовательные возможности, благодаря 
которым они динамично развиваются в соответствии со своими возрастными особенностями и ин-
дивидуальными образовательными запросами. Принято считать, что в цифровую эпоху общество 
разделилось на «цифровых аборигенов», которые могут успешно использовать цифровые техноло-
гии, и «цифровых мигрантов», у которых цифровая грамотность недостаточно сформирована. Сле-
довательно, возникает проблема: каким образом возможно преодолеть или минимизировать «циф-
ровое неравенство», прежде всего в общеобразовательных школах регионов Российской Федерации, 
на примере Самарской области? Цель исследования заключается в том, чтобы определить компо-
ненты цифрового образовательного пространства региона и обосновать их взаимосвязь с преодоле-
нием «цифрового неравенства» с позиции психолого-педагогической науки. Исследование базиру-
ется на этатистском подходе к формированию цифрового пространства региона, на принципах че-
ловекосообразности, культуросообразности и социосообразности. Приоритетные методы исследо-
вания – анализ отечественной литературы, обобщение и системный анализ. Основным результатом 
нашего исследования является определение компонентов цифрового образовательного простран-
ства региона – ментального, символического и социального как факторов, способствующих преодо-
лению «цифрового неравенства» среди обучающихся. Теоретическая значимость исследования за-
ключается в том, что обоснована инновационность процесса формирования цифрового образова-
тельного пространства, заключающаяся в переходе на новый технологический уклад. Практическая 
значимость исследования заключается в том, что под руководством автора статьи был реализован 
комплекс мер для руководителей образовательных организаций, учителей и обучающихся по реа-
лизации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Исходя из результатов иссле-
дования, был сделан вывод, что региональная специфика определяется тем, что в Самарской обла-
сти уже накоплен богатый конструктивный опыт реализации программы «Цифровая образователь-
ная среда», которая функционирует здесь с 2018 года. 
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ABSTRACT. The relevance of our research is due to the fact that in the era of digitalization, students at all 
levels of education are expanding educational opportunities, thanks to which they dynamically develop in 
accordance with their age characteristics and individual educational needs.  
It is obvious that, in the digital era, society has divided into “digital natives” who can successfully use digi-
tal technologies, and “digital migrants” whose digital literacy is not sufficiently formed. Consequently, a 
problem arises: how is it possible to overcome or minimize the “digital inequality”, primarily in secondary 
schools in the regions of the Russian Federation, based on the example of the Samara region? The purpose 
of the study is to determine the components of the digital educational space of the region and justify their 
relationship with overcoming the “digital inequality” from the standpoint of psychological and pedagogical 
sciences. The study is based on the etatistsk approach to the formation of the digital space of the region, 
and on the principles of humanogenicity, cultural and socio-diversity (conformity). Priority research methods 
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are the analysis of domestic literature, generalization and systematic analysis. The main results of our 
study are the definition of the components of the digital educational space of the region – mental, symbolic 
and social as factors that contribute to overcoming the “digital inequality” among students. The theoretical 
significance of the study lies in the fact that the innovativeness of the process of forming a digital educa-
tional space, which consists in the transition to a new technological structure, is justified. The practical im-
portance of the research is that under the author’s management the complex of measures for heads of the 
educational organization, teachers and students, on implementation of the federal project “Digital Educa-
tional Environment” was realized. Based on the results of the study, it was concluded that the regional 
specificity is that the Samara region has already accumulated rich constructive experience in implementing 
the Digital Educational Environment program, which has been operating here since 2018. 

FOR CITATION: Akopyan, V. A. (2024). Formation of Digital Educational Space of the Region: Psychological 
and Pedagogical Aspect. In Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 27–34. 

ведение. В условиях совершен-
ствования современной инфра-

структуры общеобразовательной школы 
пристальное внимание уделяется развитию 
ее цифрового пространства. Это обусловле-
но тем, что благодаря переходу от традици-
онной классно-урочной системы к цифро-
вой и смешанной модели обучения образо-
вательный вектор смещается в сторону пер-
сонализации обучения. В случае, если в 
школе созданы условия для развития циф-
рового пространства, у школьников появ-
ляются расширенные возможности для 
удовлетворения собственных индивидуаль-
ных запросов. Профессор И. Ш. Мухаметзя-
нов отмечает положительную динамику 
развития цифрового пространства школ 
российских регионов. Основная идея его ис-
следования заключается в том, что переход 
от информатизации образования к цифро-
визации образования – это выход на каче-
ственно новый уровень работы с информа-
ционными ресурсами, характеризующийся 
высоким уровнем визуализации данных [9]. 

Отметим, что в эпоху цифровизации ин-
струменты и механизмы обучения школьни-
ков значительно трансформировались. Это 
обусловлено тем, что у школьников, систе-
матически использующих гаджеты в ходе 
учебы, модифицировалось функционирова-
ние когнитивных процессов познания: для 
современного школьника «цифрового» по-
коления учебный материал следует пред-
ставлять в наглядном, интерактивном и 
«концентрированном» виде.  

Президент Российской Федерации 
В. В. Путин, принимая участие в Санкт-
Петербургском международном экономиче-
ском форуме (июнь 2024 г.), отметил, что 
страна нуждается в специалистах со сфор-
мированной цифровой грамотностью, и это 
направление развития особенно актуально 
для современной системы общего образо-
вания. Основы цифровой грамотности как 
компонента функциональной грамотности 
личности закладываются именно в школе. 

Ввиду того, что автор непосредственно 
осуществляет руководство, контроль и 
управление образованием в Самарской об-
ласти, а также вследствие того, что в Самар-
ском регионе у школьников наблюдаются 

значительные достижения в формировании 
функциональной грамотности, в том числе 
в аспекте цифровой грамотности, Самар-
ский регион был выбран в качестве объекта 
исследования. Успешность опыта Самар-
ской области в сфере обучения основам 
цифровой грамотности среди школьников 
во многом обусловлена тем, что непосред-
ственно под руководством автора статьи ве-
дется целенаправленная, личностно ориен-
тированная и групповая работа со школь-
никами с соблюдением преемственности 
ступеней образования, с учетом возрастных 
характеристик учащихся и их образова-
тельных интересов на каждом этапе обуче-
ния. Наше утверждение подтверждается ис-
следованиями Н. Н. Волковой и Э. И. Рома-
нюк, которые предложили авторскую мето-
дику расчета индекса цифровой среды и 
апробировали ее во всех регионах Россий-
ской Федерации. Лидирующие позиции за-
нимают Московская область (индекс – 7,19), 
Ленинградская область (индекс – 6,87) и 
Республика Татарстан (индекс – 6, 75). Са-
марская область пока на десятом месте (ин-
декс – 6,12) [3]. Однако несомненно, что в 
целях стратегического развития единого 
цифрового пространства на территории 
Российской Федерации, а также достижения 
высоких результатов в сфере формирования 
цифровой грамотности обучающихся следу-
ет действовать локально, в контексте от-
дельно взятого региона.  

В эпоху цифровизации акцент делается 
на цифровом образовательном пространстве 
региона, поскольку абсолютное большинство 
образовательных организаций перешли на 
использование цифровых технологий в обу-
чении. Е. Ю. Левина в своем исследовании 
выделяет «цифровых аборигенов» и «циф-
ровых мигрантов» [8]: к первой категории 
относятся обучающиеся, которые с ранних 
лет привыкли к использованию гаджетов; ко 
второй группе относят учителей «старой 
формации», т. е. представителей «доцифро-
вой» эпохи, которые не владеют в достаточ-
ной степени цифровыми инструментами, 
применяемыми в обучении школьников.  

На наш взгляд, основным преимуще-
ством цифрового образовательного про-
странства является то, что обучающиеся, 

В 
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проживающие в определенном регионе, 
при дистанционном формате обучения мо-
гут выбирать себе преподавателей / тьюто-
ров из любой страны мира и заниматься в 
том темпе, который соответствует их обра-
зовательным возможностям. Наше утвер-
ждение подтверждается исследованиями 
Н. С. Спартакяна и М. Г. Синяковой, в про-
цессе проведения которых они изучали ха-
рактеристики цифрового образовательного 
пространства, такие как протяженность 
(т. е. территориальная ограниченность), 
объем (т. е. содержательное наполнение) и 
биполярность (т. е. стабильность компонен-
тов цифрового образовательного простран-
ства) [10]. 

Е. В. Андриенко в своем исследовании 
использует социокультурный методологи-
ческий подход, который заключается в том, 
что совершенствование информационно-
коммуникативных навыков у школьников 
становится приоритетным направлением 
для развития навыков цифрового общения. 
Автор отмечает, что наличие «девиантных 
высказываний» (флуд, троллинг, флейм и 
т. д.) [2], наблюдающихся в цифровом об-
щении школьников, приводит к переносу 
негативных явлений, возникающих в язы-
ковой культуре современности, из письмен-
ной речи в устную речь.  

Однако автор отмечает, что цифрови-
зация образования имеет стратегически 
значимые преимущества для обучающихся 
школ региона. К ним относятся:  

– гибкость: обучающиеся могут само-
стоятельно выбирать формат обучения, 
время занятий и продолжительность обуче-
ния, создавая себе гибкий график; 

– воспроизводимость: обучающиеся 
могут возвращаться к изучению материала, 
представленного в цифровом формате, то 
количество раз, которое им необходимо для 
усвоения материала; 

– изменчивость: задача учителя – 
следить за постоянным обновлением обра-
зовательного контента, для того чтобы под-
держивать у обучающихся интерес к изуча-
емому предмету; 

– избирательность: обучающиеся мо-
гут выбирать те разделы материала, пред-
ставленного в цифровом формате, которые 
наиболее актуальны для развития их лич-
ности; 

– индивидуализация: обучающиеся под 
руководством опытных преподавателей / 
тьюторов имеют возможность разработать 
индивидуальный образовательный марш-
рут и следовать ему. 

Однако у Е. Н. Шутенко и И. Е. Харчен-
ко имеются некоторые опасения по поводу 
форсированного внедрения цифровых тех-
нологий в образовательный процесс школ 

региона с психолого-педагогической пози-
ции: они полагают, что существуют опреде-
ленные риски для психологического и фи-
зического здоровья обучающихся. К ним 
относятся: возникновение информацион-
ной зависимости как следствие продолжи-
тельного пребывания обучающихся в Ин-
тернете; деперсонализация обучения как ре-
зультат негативного влияния цифровой сре-
ды на личность обучающегося; «ослабление 
субъектной позиции студентов и навыков 
“живого” общения» на фоне превалирования 
онлайн-общения и др.» [12, c. 134]. 

Цель исследования. Исходя из акту-
альности нашего исследования, определя-
ющейся важностью формирования цифро-
вого образовательного пространства регио-
на как результата цифровой трансформа-
ции образовательного процесса в общеоб-
разовательной школе, мы сформулировали 
цель исследования, которая заключается в 
том, чтобы определить компоненты цифро-
вого образовательного пространства регио-
на, которые способствуют преодолению 
«цифрового неравенства» с психолого-
педагогической позиции. 

Обзор литературы. В исследованиях 
российских ученых [6; 9; 11] речь идет о пер-
спективах и рисках цифрового образования 
в школе. А. С. Карпенко и С. М. Павлова от-
мечают, что в большинстве регионов Рос-
сийской Федерации функционирует феде-
ральный проект «Цифровая образователь-
ная среда». Он предполагает, что из госу-
дарственного бюджета выделяется финанси-
рование на развитие цифровой инфраструк-
туры региона и формирование безопасной 
цифровой экосистемы школы. Это означает, 
что в перспективе весь «образовательный 
контент» будет верифицирован, и школа 
станет устойчивой к любым вызовам совре-
менности [6]. 

А. А. Сухорукова и С. О. Буранок рас-
сматривают перспективы обучения «циф-
рового поколения» школьников на примере 
изучения предмета «Регионоведение» в Са-
марской области. Авторы рекомендуют на 
уроках регионоведения использовать воз-
можности 3D-моделирования, благодаря 
которому можно достичь визуализации ис-
торических событий и познакомить уча-
щихся с культурой и традициями Самар-
ской области [11]. 

Профессор И. Ш. Мухаметзянов подчер-
кивает, что цифровое образование во всех 
субъектах Российской Федерации стало ре-
левантной реальностью, и в России уже 
накоплен опыт по применению цифровых 
технологий в системе образования, связан-
ный с переходом на дистанционное обучение 
во время пандемии COVID-19. Однако, исхо-
дя из практики стихийного перехода на ди-
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станционное обучение обучающихся, были 
установлены проблемные аспекты цифрови-
зации образования: недостаточное обеспе-
чение цифровыми ресурсами, отсутствие 
опыта «живого» общения и взаимодействия 
с учителем и одноклассниками и «цифровое 
неравенство» между учителями и ученика-
ми. Решением проблем может быть критиче-
ское переосмысление роли учителя как 
навигатора в сфере цифровых технологий и 
фасилитатора онлайн-взаимодействия [9]. 

Зарубежные специалисты в области 
цифрового образования [13; 14] выдвинули 
свои идеи относительно вызовов цифрового 
образования в школе. L. Ilomäki и M. Lakkala 
вместе с 5 экспертами осуществили монито-
ринг цифровой деятельности школ Фин-
ляндии. В ходе их исследования было уста-
новлено, что восприятие школьниками ос-
нов цифровой грамотности во многом обу-
словлено наличием у учителей культуры 
цифрового общения и взаимодействия. Они 
предложили две модели реформирования 
школьной системы в Финляндии: поэтапное 
формирование цифрового сознания обуча-
ющихся или стремительный переход к 
цифровым технологиям (в зависимости от 
динамики социально-экономического раз-
вития общества) [14]. 

R. Gond и R. Gupta, эксперты из Индии, 
выделили три наиболее значимых вызова 
для цифрового образования в Индии: недо-
статочно устойчивое интернет-соединение; 
недостаточное количество квалифициро-
ванных учителей, владеющих цифровой 
компетентностью; языковой барьер, обу-
словленный наличием нескольких офици-
альных языков и различных диалектов. Од-
нако, несмотря на эти затруднения, пред-
ставители Индии считают, что у цифрового 
образования больше преимуществ, чем не-
достатков [13]. 

Следовательно, в современных услови-
ях развития научной мысли феномен 
«цифровизация образования» исследован с 
позиции преимуществ и недостатков для 
отдельно взятой образовательной органи-
зации или для Российской Федерации в це-
лом. В нашем исследовании рассматривает-
ся цифровое образовательное пространство 
Самарского региона.  

Эксперты в области цифрового про-
странства региона не пришли к единому 
мнению относительно его компонентов, а 
также методик измерения сформированно-
сти цифрового пространства региона, кото-
рые в основном базируются на комплексной 
оценке его показателей. Однако для дости-
жения оптимального результата стоит рас-
сматривать сформированность каждого 
компонента цифрового образовательного 
пространства в отдельности. 

Методология и методы исследо-
вания. Исследование базируется на эта-
тистском подходе, при котором государ-
ственная власть обладает значительным ав-
торитетом и контролирует реализацию всех 
мер, ориентированных на социально-
экономическое развитие и благополучие 
общества.  

Изучению компонентов цифрового об-
разовательного пространства региона с пси-
холого-педагогической позиции соответ-
ствуют базовые принципы когнитивной пе-
дагогики: человекосообразности, культуро-
сообразности и социосообразности. Данные 
принципы направлены на гуманизацию об-
разовательного процесса и развитие лично-
сти школьника.  

К приоритетным теоретическим мето-
дам исследования относятся: 

– анализ отечественной литературы 
на русском и английском языках по теме 
исследования, который осуществлялся для 
представления вариативных точек зрения 
на проблему исследования;  

– обобщение, которое использовалось 
с целью систематизации понятийного поля 
исследования; 

– системный анализ, позволивший 
целостно рассмотреть заявленную тему ис-
следования.  

К практическим методам исследования 
относятся организация, контроль и управ-
ление процессом образования в Самарской 
области, в частности проектом «Цифровая 
образовательная среда». 

На первом этапе исследования было 
проанализировано более 70 работ отече-
ственных и зарубежных авторов по теме ис-
следования, в которых отражена специфика 
реализации цифрового образования в шко-
лах на региональном и страновом уровнях.  

Критерии отбора публикаций: соответ-
ствие публикаций заявленной теме исследо-
вания (цифровизация образования) и сфере 
применения результатов исследования 
(школьное образование); учет публикаций за 
последние 15–20 лет; акцент на полнотек-
стовых авторских статьях, опубликованных в 
ведущих рецензируемых журналах; наличие 
у статей идентификатора DOI и др. 

На втором этапе исследования были 
отобраны те работы, в которых проблема 
исследования рассматривается в психолого-
педагогическом ракурсе.  

На основании анализа специальной ли-
тературы и выступлений экспертов в этой 
области, а также собственных изысканий 
автора на базе школ Самарской области бы-
ли выделены компоненты цифрового обра-
зовательного пространства региона: мен-
тальный, символический и социальный. Ав-
тор в своем исследовании подчеркивает, что 
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необходимы системный подход (школа – 
СПО) и учет региональной специфики к 
формированию цифровой грамотности обу-
чающихся, которая является одним из усло-
вий формирования цифрового образова-
тельного пространства региона. Авторский 
вклад в исследование заключается в реали-
зации системного подхода к организации и 
управлению данной деятельностью в целях 
подготовки молодых учителей и обучаю-
щихся к работе в цифровом образователь-
ном пространстве, причем она базируется 
не только на развитии цифровых навыков, 
но и на активизации навыков сотрудниче-
ства в образовательном процессе [1]. 

Результаты. В контексте реализации 
проекта «Цифровая образовательная сре-
да» в Самарской области были организова-
ны различные виды занятий по развитию 
цифровой грамотности со школьниками, 
наиболее продуктивными видами деятель-
ности оказались деловые игры, мини-
проекты, конкурсы и турниры. Это обуслов-
лено тем, что обучающиеся, участвуя в них, 
могут проявить свою креативность, сорев-
новательность, увлеченность предметом, а 
также развить навыки командной работы. 
Использование цифровых инструментов и 
цифровых ресурсов привносит инноваци-
онный компонент в процесс обучения.  

Масштабная деятельность под руковод-
ством автора статьи проводилась по подго-
товке молодых педагогов к работе по обуче-
нию цифровой грамотности школьников. 
В течение 2022–2024 гг. автор руководил 

организацией методических и обучающих 
семинаров по формированию функцио-
нальной грамотности для педагогов, орга-
низовывал курсы повышения квалифика-
ции по данной теме, курировал работу 
учебно-методических объединений школ 
Самарской области, а также занимался ор-
ганизацией мониторинга соответствия про-
грамм преподаваемых дисциплин и задач 
Федерального проекта «Цифровая образо-
вательная среда» с учетом нового техноло-
гического уклада. 

По результатам представленной си-
стемно организованной деятельности был 
проведен аудит качества реализации обра-
зовательных программ для педагогов и обу-
чающихся. На основе аудита была создана 
региональная «методическая копилка», в 
которой отражены наиболее значимые ре-
зультаты исследования. 

В связи с четко организованной, целе-
направленной работой по формированию 
цифровой грамотности у обучающихся как 
условия формирования цифрового образо-
вательного пространства региона были до-
стигнуты определенные успехи в области 
цифровизации школьного образования в 
Самарской области. 

На основе практического опыта автора 
по внедрению условий для создания циф-
рового образовательного пространства в 
школах были выделены компоненты циф-
рового образовательного пространства ре-
гиона (табл.).  

Таблица 
Компоненты цифрового образовательного пространства региона 

Название 
компонента 

Содержание компонента 
Реализация  
компонента 

Комментарий 

Ментальный 
компонент 

Сформированность представ-
лений у учителей относитель-
но того, чему и как надо обу-
чать школьников, чтобы 
сформировать у них целостное 
мировоззрение относительно 
социально-экономического 
развития общества. 
Изучение ментального ком-
понента цифрового простран-
ства региона базируется на 
принципе человекосообраз-
ности, который предполагает 
«смысловую оценку самого 
себя и окружающего мира» 
[7, c. 10]. 

Достижение цели: пред-
ставление целостной кар-
тины мира может быть 
достигнуто за счет внед-
рения в образовательный 
процесс национально-
регионального компонен-
та. Он предполагает рас-
ширение содержания 
учебных курсов и предме-
тов, программ и учебных 
пособий за счет материа-
ла, содержащего страте-
гии поэтапного развития 
региона 

Изучение школьни-
ками истории своего 
края (региона) будет 
положительно влиять 
на их успеваемость по 
таким предметам, как 
История России, гео-
графия, краеведение и 
др. Более того, они 
смогут почувствовать 
сопричастность к ис-
тории своего региона 
и проявить себя как 
патриоты Родины 
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Продолжение таблицы 

Название 
компонента 

Содержание компонента 
Реализация  
компонента 

Комментарий 

Символиче-
ский  
компонент 

Ценности и смыслы культу-
ры, которые репрезентативно 
представлены в системе обра-
зования, образуют символи-
ческий компонент. Ценности 
культуры и те смыслы, кото-
рые в нее вложены, состав-
ляют «символический капи-
тал», т. е. духовное богатство 
жителей региона. 
Символический и менталь-
ный компоненты следует рас-
сматривать в их интеграль-
ном единстве, как два взаи-
мопроникающих процесса. 
Изучение символического ком-
понента цифрового простран-
ства региона основывается на 
принципе культуросообразно-
сти, согласно которому обуча-
ющийся погружается в «куль-
турный диалог времен» [7, с. 11] 

Решение задачи «вклю-
чения» символического 
компонента в образова-
тельный процесс также 
основывается на изуче-
нии исторического опыта 
региона. В данном кон-
тексте предлагается изу-
чение государственной и 
региональной символики, 
неформальных символов 
и условного (символиче-
ского) выделения типов 
личностей, которые были 
воспитаны на основе 
имеющегося социокуль-
турного опыта региона 

В ходе объяснения 
школьникам симво-
лического компонента 
важно сделать акцент 
на «символическом 
капитале» региона, 
т. е. охарактеризовать 
высокое качество об-
разования, предлага-
емое образователь-
ным учреждением, 
востребованность вы-
пускников на рынке 
образовательных 
услуг и др. В фокусе 
внимания – те харак-
теристики системы 
общешкольного обра-
зования, которые вли-
яют на формирование 
позитивного имиджа 
и бренда региона 

Социальный 
компонент 

Образование рассматривается 
как социальный институт со 
своими нормами, ценностями 
и установками. Цифровое 
пространство региона в дан-
ном контексте следует изучать 
в ракурсе социокультурного 
пространства, где происходит 
обмен идеями и ценностями. 
Если сузить ракурс исследова-
ния до формата образователь-
ной организации, то наиболее 
значимым является педагоги-
ческое взаимодействие в триа-
де «обучающийся – учитель – 
цифровое пространство». 
Изучение социального ком-
понента цифрового простран-
ства региона основывается на 
принципе социосообразости, 
предполагающем востребо-
ванность результатов обуче-
ния социумом [7] 

Решением проблемы реа-
лизации социального 
компонента в цифровом 
пространстве региона яв-
ляется восприятие школы 
как «площадки» для обу-
чения социальному со-
трудничеству. Социаль-
ное пространство школы 
подходит не только для 
установления многомер-
ных связей за пределами 
коллектива: взаимодей-
ствие с родителями и вы-
полнение социального 
заказа государства. Соци-
альный заказ может быть 
реализован как участие в 
экологических програм-
мах или программах, по-
священных сохранению 
культурного наследия 

В ходе реализации пе-
дагогического взаи-
модействия в социо-
культурном простран-
стве школы важно 
сделать акцент на ин-
струментах и меха-
низмах, позволяющих 
успешно осуществить 
коммуникацию. Чем 
больше связей сможет 
установить школьник, 
тем более успешен он 
будет в будущем, тем 
большую пользу он 
сможет принести со-
циально-
экономическому раз-
витию региона 

 

Выводы. Исходя из полученных резуль-
татов, были сделаны следующие выводы: 

1. Региональная специфика цифрового 
образовательного пространства Самарской 
области заключается в том, что в данном 
регионе уже имеется практический кон-
структивный опыт реализации программы 
«Цифровая образовательная среда», кото-
рая успешно функционирует в Самарской 
области с 2018 года. Этот опыт взаимосвя-
зан с формированием цифровой грамотно-
сти у обучающихся школ региона и популя-
ризацией созданных цифровых сервисов 
для школьников и их родителей («Цифро-
вой помощник ученика», «Цифровой по-
мощник родителя», «Библиотека цифрово-
го образовательного контента», «Цифровое 

портфолио ученика» и др.) 1 . Активно ис-
пользуется также идея коллектива авторов 
[15], которые, исходя из собственной прак-
тики преподавания в цифровом образова-
тельном пространстве, определили новые 
роли для педагогов, такие как фасилитатор 
педагогического взаимодействия, навигатор 
в цифровом медиапространстве, координа-
тор и др. На основе нашего эмпирического 
исследования, направленного на выявление 
отношения педагогов к использованию 
цифровых технологий в обучении, было 
определено, что учителям школ необходи-

 
1  Стратегия в области цифровой трансформации 

отраслей экономики, социальной сферы и государ-
ственного управления Самарской области: утверждена 
губернатором Самарской области Д. И. Азаровым. 
20.08.2021. 
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мо обладать инструментальным уровнем 
цифровой компетентности, чтобы самим 
создавать инновационный контент образо-
вательного процесса для обучающихся [15]. 

2. Согласно паспорту региональной со-
ставляющей федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» в 2024 году 
под руководством автора статьи были орга-
низованы «онлайн-курсы для обучающихся 
и педагогов, а также для руководителей об-
разовательных организаций, и был запущен 
механизм контроля качества за результата-
ми обученности. Данной деятельностью за-
нимается созданный Центр цифрового об-
разования (IT-куб)»1, который является ме-

 
1  Паспорт региональной составляющей федераль-

ного проекта «Цифровая образовательная среда»: 
утвержден протоколом Совета по национальным и 
приоритетным проектам Самарской области от 
10.12.2018 № ДА-36. 

стом притяжения для обучающихся всех 
возрастов. Обучение руководителей образо-
вательных организаций организуется с уче-
том контроля за ходом внедрения модели 
цифровой образовательной среды в образо-
вательный процесс. 

3. Реализация выделенных в ходе ис-
следования компонентов цифрового обра-
зовательного пространства региона – мен-
тального, символического и социального – 
направлена на повышение уровня цифро-
вой компетентности субъектов образова-
тельного процесса и тем самым способству-
ет преодолению «цифрового неравенства» с 
психолого-педагогической позиции. 

Перспективное направление исследова-
ния – раскрытие механизмов и основных 
направлений развития цифрового образова-
тельного пространства в регионе с учетом его 
специфики и образовательных традиций. 
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