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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования определяется тем, что в XXI веке в условиях 

трансформации общества, экономики и государства требуется формирование нового 

профессионализма и становление педагога-профессионала, способного к проектиро-

ванию и построению новых образовательных практик. В контексте распоряжения 

Правительства РФ от 21.12.2021 № 3759-р «Об утверждении стратегического 

направления в области цифровой трансформации науки и высшего образования» 

осуществляется создание системы условий для организации цифровой 

образовательной среды вуза и проектирование технологии формирования проектно-

сетевой компетентности будущих учителей. Предлагаемая тема научного 

исследования представляется научно обоснованной, теоретически оправданной и 

актуальной по целому ряду взаимообусловленных аспектов. 

Первый аспект актуальности имеет нормативно-правовой характер, 

связанный с социальным заказом к качеству подготовки педагогических кадров 

и требованием к уровню сформированности профессиональной компетентности 

будущих учителей, что отражено в ряде документов: Указе Президента РФ 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года», федеральном проекте «Цифровая образовательная среда», 

«Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на 

период до 2030 года», «Стратегии цифровой трансформации образования». 

Второй аспект актуальности определяется необходимостью совершен-

ствования системы высшего педагогического образования, направленного на 

подготовку педагога нового типа, готового принять такие вызовы современно-

сти, как неопределенность, сложность, изменчивость и динамичность современ-

ной социальной реальности (А.Г. Бермус, Г.А. Бордовский, А.А. Марголис, 

В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков), в т. ч. в условиях цифровой трансформации 

образования (М.Е. Вайндорф-Сысоева, С.Д. Каракозов, О.А. Козлов, Т.Н. Нос-

кова, И.В. Роберт, Э.К. Самерханова, А.Ю. Уваров и др.). В условиях цифровой 

трансформации образования происходит изменение функций учителя, приобре-

тение им новых ролей (куратора, фасилитатора, тьютора в цифровой среде), 

следствием чего становится необходимость изменения содержания, форм и ме-

тодов подготовки педагогов в условиях цифровой образовательной среды вуза. 

Третий аспект актуальности обусловлен необходимостью применения 

научного подхода к разработке технологии формирования проектно-сетевой 

компетентности будущих учителей в условиях цифровой образовательной среды 

вуза, направленной на разработку и внедрение новых моделей организации об-

разовательного процесса в вузе, соответствующей современной образовательной 

практике. Качественным показателем профессионализма современного учителя 

выступают такие умения, как: планирование, прогнозирование, моделирование, 

проектирование, что отражено в ФГОС ВО по направлениям подготовки 44.03.01 

и 44.03.05 «Педагогическое образование (уровень бакалавриата)», в соответ-

ствии с которым бакалавр готовится к решению задач проектного типа. В ФГОС 

определен ряд универсальных (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5 УК-6), общепро-

фессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9) и профессио-
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нальных компетенций (ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-11), требующих от будущего учи-

теля владения навыками проектной деятельности. 

Сегодня важнейшим ресурсом развития человеческого потенциала высту-

пают сетевые формы соорганизации людей. В условиях сетевого взаимодействия 

у субъектов образования должны быть сформированы компетенции продуктивной 

совместной сетевой проектной деятельности (А.М. Коротков, Е.Д. Патаракин, 

И.М. Реморенко, А.Н. Сергеев, О.Н. Шилова и др.).  

Анализ исследований и практики современного педагогического образования 

показал важность формирования у будущих учителей компетентности продуктив-

ного сетевого взаимодействия в ходе проектной деятельности. При этом была выяв-

лена недостаточная разработанность в системе подготовки будущих учителей педа-

гогических условий формирования проектно-сетевой компетентности в условиях 

цифровой образовательной среды вуза, готовности будущих бакалавров педагогиче-

ского образования к организации совместной продуктивной деятельности обучаю-

щихся, в т. ч. через проектную деятельность в цифровой среде. 

Состояние разработанности проблемы исследования. Научные труды, 

позволившие в целом оценить качество поставленных исследовательских задач 

и разработать технологию формирования проектно-сетевой компетентности бу-

дущих учителей, можно разделить на три группы. 

Первая группа работ посвящена исследованиям в области обновления тех-

нологий педагогического образования (В.П. Беспалько, Г.А. Бордовский, 

М.В. Груздев, А.А. Марголис, В.В. Сериков). Значимым вкладом в развитие базо-

вых прикладных исследований в области инновационных педагогических техноло-

гий, в т.ч. информационно-коммуникационных технологий, являются труды 

М.Е. Вайндорф-Сысоевой, М.Л. Груздевой, С.М. Конюшенко, Г.А. Кручининой, 

М.П. Лапчика, Т.Н. Носковой, Э.К. Самерхановой, Б.Е. Стариченко, А.Ю. Уварова. 

Вторая группа работ затрагивает исследования в области формирования проект-

ной компетентности будущих учителей. Концептуальные положения о компетентности 

выпускника вуза как интегральном результате образования разрабатывались В.И. Бай-

денко, Н.Ф. Ефремовой, Э.Ф. Зеером, И.А. Зимней, Ю.Г. Татуром, А.В. Хуторским и 

др. Истоки идеи проектирования в образовании прослеживаются в работах Дж. Дьюи, 

У.Х. Килпатрика, Я.А. Koменского, C.T. Шацкого и др. Проектная деятельность как со-

временная образовательная технология представлена в работах В.П. Беспалько, 

В.В. Гузеева, В.М. Монахова, Е.С. Полат, Г.К. Селевко, В.В. Серикова, В.А. Сласте-

нина, В.А. Слободчикова, А.В. Хуторского и др. Проблема использования метода про-

ектов в высшем профессиональном образовании рассматривалась И.А. Зимней, 

Г.А. Кручининой, С.М. Марковой, С.И. Морозовой, М.П. Прохоровой, С.А. Цыплаковой 

и др. авторами. Формированию проектных компетенций будущих педагогов посвящены 

исследования С.А. Зайцевой, Л.В. Ивановой, Н.В. Матяш, Т.А. Парфеновой, Е.А. Сма-

гиной, С.Ю. Щепул и др. Проблемы организации и сопровождения проектной деятель-

ности обучающихся в условиях цифровой образовательной среды рассматривались 

О.И. Вагановой, Л.Ф. Гамидовым, Н.Д. Козиной, В.И. Токтаровой, С.Н. Фортыгиной. 

Особенности организации интернет-проектирования отражены в работах С.С. Адам-

ского, Е.К. Герасимовой, C.B. Зенкиной, Т.И. Каняниной, В.К. Обыденковой и др. 
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К третьей группе работ относятся исследования, посвященные совместной де-

ятельности обучающихся (А.Л. Журавлев, Д.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Т.Н. Носкова, 

К.К. Платонов). Проблемы проектирования совместной учебной деятельности, рас-

сматривались в трудах В.П. Беспалько, Б.Ф. Ломова, К.К. Платонова, В.В. Рубцова и 

др. Вопросам организации сетевого взаимодействия посвящены работы Н.С. Бугро-

вой, Е.М. Дорожкина, Г.А. Игнатьевой, А.М. Короткова, О.В. Тулуповой и др. Авторы 

дидактической концепции цифрового профессионального образования (В.И. Блинов, 

Е.Ю. Есенина, И.С. Сергеев) подчеркивают, что сегодня ключевой единицей эконо-

мики становится команда, способная эффективно решать задачи проектного харак-

тера. При этом взаимодействие членов команды все чаще становится сетевым 

(Е.Д. Патаракин, И.М. Реморенко, А.Н. Сергеев, Б.Б. Ярмахов), в ходе взаимодействия 

создаются условия для формирования сетевых образовательных сообществ (И.В. Куз-

нецова, Д.В. Моглан, О.И. Пикулик, Ю.С. Пономарева, К.А. Попов, А.Н. Сергеев).  

Проведенный анализ научной литературы и практики подготовки будущих 

учителей позволил выделить три группы противоречий: 

– социально-педагогического уровня: между необходимостью решения обо-

значенных в «Концепции подготовки педагогических кадров» задач по включению 

системы подготовки педагогических кадров в решение проблем цифровой трансфор-

мации экономики и общественной жизни и недостаточной методологической обосно-

ванностью подходов к их решению в процессе подготовки будущих учителей;  

– научно-педагогического уровня: между тенденциями развития совре-

менного информационного общества, где преобладают сетевые формы органи-

зации совместной деятельности, и существующей педагогической практикой, 

где такие формы взаимодействия еще недостаточно изучены; 

– научно-методического уровня: между возможностями современной 

цифровой образовательной среды педагогического вуза и недостаточным ее ис-

пользованием для целенаправленного формирования проектно-сетевой компе-

тентности будущих учителей. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему иссле-

дования: каковы теоретические основания, сущность и содержание технологии 

формирования проектно-сетевой компетентности будущих учителей в условиях 

цифровой образовательной среды вуза? 

Поиск путей оптимального решения поставленной проблемы обусловил тему 

научного исследования «Технология формирования проектно-сетевой компетент-

ности будущих учителей в условиях цифровой образовательной среды вуза». 

Область научного исследования охватывает следующие направления ра-

боты согласно паспорту научной специальности 5.8.7. Методология и техноло-

гия профессионального образования: п.4 «Компетентностный подход в профес-

сиональной подготовке специалиста. Компетентностная модель специалиста: 

универсальные и профессиональные компетенции»; п.19 «Подготовка кадров 

в образовательных организациях высшего образования». 

Объект исследования: цифровая образовательная среда профессиональ-

ной подготовки будущих учителей в вузе.  
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Предмет исследования: технология формирования проектно-сетевой компе-

тентности будущих учителей в условиях цифровой образовательной среды вуза. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать технологию 

формирования проектно-сетевой компетентности будущих учителей и в ходе 

опытно-экспериментальной апробации определить ее эффективность в условиях 

цифровой образовательной среды вуза. 

Гипотеза исследования заключается в том, что эффективность профессио-

нальной подготовки будущих учителей в условиях цифровой образовательной среды 

вуза будет обеспечена, если в качестве ведущего фактора выступит технология фор-

мирования проектно-сетевой компетентности, основанная на интегративной методо-

логии, включающая систему профессионально-педагогических условий: организа-

ционно-методических, содержательно-деятельностных, технологических и меха-

низмы соорганизации проектно-сетевого взаимодействия будущих учителей. 

В соответствии с поставленной целью, объектом, предметом и гипотезой, 

сформулированы следующие задачи исследования: 

1. Выявить теоретико-методологические основы формирования проектно-

сетевой компетентности будущих учителей в условиях цифровой образователь-

ной среды вуза. 

2. Разработать технологию формирования проектно-сетевой компетентно-

сти будущих учителей в условиях цифровой образовательной среды вуза. 

3. Построить систему профессионально-педагогических условий формиро-

вания проектно-сетевой компетентности будущих учителей в условиях цифро-

вой образовательной среды вуза. 

4. Разработать программно-методическое обеспечение технологии формиро-

вания проектно-сетевой компетентности будущих учителей и методику оценивания 

сформированности проектно-сетевой компетентности будущих учителей. 

5. Экспериментально проверить и выявить эффективность разработанной тех-

нологии формирования проектно-сетевой компетентности будущих учителей. 

Методологическая основа исследования имеет комплексный интегра-

тивный характер, который определяется целью и задачами исследования и инте-

грирует научные подходы: системный, деятельностный, компетентностный, тех-

нологический, средовой, проектный, уровневый. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили:  

– компетентностный подход (В.И. Байденко, Н.Ф. Ефремова, И.А. Зимняя, 

Э.Ф. Зеер, Г.А. Кручинина, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др.); 

– исследования в области проектной деятельности (Г.Б. Голуб, В.В. Гузеев, 

Н.В. Матяш, С.М. Маркова, В.М. Монахов, Е.С. Полат, Г.К. Селевко, В.В. Сери-

ков, В.А. Сластенин и др.); 

– теоретические аспекты развития цифровой образовательной среды вуза 

(М.Е. Вайндорф-Сысоева, И.Г. Захарова, О.А. Козлов, Т.Н. Носкова, Л.К. Раиц-

кая, И.В. Роберт, Э.К. Самерханова, О.Н. Шилова, А.Ю. Уваров и др.); 

– исследования в области совместной продуктивной деятельности (А.Л. Жу-

равлев, Д.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов, В.В. Рубцов, B.И. Слободчиков и 

др.), в т.ч. совместной сетевой деятельности (А.М. Коротков, Е.Д. Патаракин, 
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И.В. Кузнецова, Д.В. Моглан, А.Н. Сергеев, Б.Б. Ярмахов и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы был использован ком-

плекс методов исследования, включая теоретические: анализ нормативно-мето-

дических документов, психолого-педагогической литературы; сравнительно-сопо-

ставительный анализ, синтез, обобщение, систематизация, классификация, модели-

рование; эмпирические:  анкетирование, беседа, наблюдение, тестирование, педаго-

гический эксперимент (констатирующий, формирующий и контрольный этапы); 

методы статистической обработки результатов эксперимента. 

Опытно-экспериментальная база исследования: исследование прово-

дилось на базе ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К. Минина». В эксперименте приняли участие 200 студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями подготовки)».  

Основные этапы исследования. В диссертации обобщены результаты ис-

следования, проведенного в четыре этапа с 2017 по 2024 гг.  

Первый этап (2017 г. – 2018 г.) – аналитический. Проводился анализ нор-

мативных документов, научной литературы, что позволило сформировать про-

блему и рабочую гипотезу, объект и предмет исследования, изучался опыт под-

готовки будущих педагогов, определялись методологические и теоретические 

основы исследования, разрабатывалась программа экспериментальной работы. 

Второй этап (2018 г. – 2019 г.) – проектировочный. Определялся теоретиче-

ский компонент разработки технологии формирования проектно-сетевой компетент-

ности будущих учителей в условиях цифровой образовательной среды вуза, выявля-

лись и обосновывались профессионально-педагогические условия ее реализации, 

осуществлялось программно-методическое обеспечение технологии формирования 

проектно-сетевой компетентности и подготовка оценочных инструментов. 

Третий этап (2019 г. – 2023 г.) – опытно-экспериментальный. Осуществлялась 

опытно-экспериментальная работа по реализации разработанной технологии форми-

рования проектно-сетевой компетентности будущих учителей в условиях цифровой 

образовательной среды, проводилась проверка выдвинутой гипотезы. 

Четвертый этап (2023 г. – 2024 г.) – заключительно-обобщающий. Фикси-

ровались результаты сформированности проектно-сетевой компетентности, вы-

полнялась их статистическая обработка и сравнительный анализ, систематиза-

ция, обработка и оформление текста диссертации и автореферата. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем: 

– введена трактовка понятия «проектно-сетевая компетентность будущих 

учителей» как интегративной характеристики личности, отражающей совокуп-

ность проектных знаний и умений; опыта сетевой проектной деятельности в 

условиях цифровой образовательной среды вуза, продуктивного сетевого взаи-

модействия в рамках формирующихся сетевых образовательных сообществ; го-

товность к организации совместной проектной деятельности обучающихся в от-

крытом информационном пространстве с соблюдением необходимой информа-

ционной безопасности, ответственного цифрового поведения; 

– обоснованы дидактические возможности цифровой образовательной 
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среды вуза как организационно-методической основы формирования проектно-

сетевой компетентности будущих учителей; 

– на основе интегративной методологии разработана концептуальная мо-

дель формирования проектно-сетевой компетентности будущих учителей в усло-

виях цифровой образовательной среды вуза, включающая концептуально-целе-

вой, структурно-содержательный и оценочно-результативный компоненты;  

– разработана технология формирования проектно-сетевой компетентно-

сти будущих учителей в условиях цифровой образовательной среды вуза и опре-

делены этапы ее реализации: мотивационный, основной и рефлексивный, пред-

ставлено содержание деятельности будущих учителей на каждом этапе;  

– определена система профессионально-педагогических условий формиро-

вания проектно-сетевой компетентности будущих учителей в условиях цифро-

вой образовательной среды вуза, включающая организационно-методические, 

содержательно-деятельностные, технологические условия; 

– разработан диагностический инструментарий для оценки уровня сфор-

мированности проектно-сетевой компетентности будущих учителей (оптималь-

ный, допустимый, критический). 

Теоретическая значимость исследования заключается: 

– в уточнении содержания понятий «проектно-сетевая деятельность буду-

щих учителей», «обучающее сетевое сообщество будущих учителей»; 

– в определении структуры проектно-сетевой компетентности, включаю-

щей мотивационно-ценностный, когнитивно-деятельностный, коммуникатив-

ный, рефлексивный компоненты; 

– в обогащении имеющегося представления о построении открытых педа-

гогических моделей путем разработки концептуальной модели технологии фор-

мирования проектно-сетевой компетентности будущих учителей в условиях 

цифровой образовательной среды вуза как открытой образовательной системы. 

Практическая значимость исследования: 

– в образовательную практику ФГБОУ ВО «Нижегородский государствен-

ный педагогический университет им. К. Минина» внедрена технология форми-

рования проектно-сетевой компетентности будущих учителей в условиях циф-

ровой образовательной среды вуза, обеспеченная системой профессионально-пе-

дагогических условий; 

– разработано программно-методическое обеспечение технологии форми-

рования проектно-сетевой компетентности будущих учителей в условиях циф-

ровой образовательной среды вуза, включающее учебные пособия для студен-

тов, сетевые портфолио проектов, Интернет-ресурсы для сопровождения форми-

рования проектно-сетевой компетентности будущих учителей, электронные 

учебно-методические комплексы по различным дисциплинам, массовые откры-

тые онлайн-курсы, сценарии дистанционных мастер-классов по освоению буду-

щими учителями различных сетевых сервисов; 

– разработаны и внедрены в учебный процесс диагностические материалы 

(оценочные средства) для определения уровня (оптимального, допустимого, кри-

тического и недопустимого) сформированности проектно-сетевой компетентно- 
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сти будущих бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)».  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Понятие «проектно-сетевая компетентность будущих учителей» опреде-

ляется как интегративная характеристика личности, отражающая совокупность 

проектных знаний и умений; опыта сетевой проектной деятельности в условиях 

цифровой образовательной среды вуза, продуктивного сетевого взаимодействия 

в рамках формирующихся сетевых образовательных сообществ; готовность к ор-

ганизации совместной проектной деятельности обучающихся в открытом инфор-

мационном пространстве с соблюдением необходимой информационной без-

опасности, ответственного цифрового поведения. 

2. Концептуальная модель формирования проектно-сетевой компетентно-

сти будущих учителей в условиях цифровой образовательной среды вуза постро-

ена на основе интегративной методологии, базирующейся на синтезе систем-

ного, деятельностного, личностно ориентированного, компетентностного, средо-

вого, проектного подходов и совокупности принципов научности, системности, 

преемственности, систематичности и последовательности, сотрудничества, от-

крытости, адаптируемости. Модель включает концептуально-целевой, струк-

турно-содержательный и оценочно-результативный компоненты. 

3. Разработанная технология формирования проектно-сетевой компетентности 

будущих учителей в условиях цифровой образовательной среды вуза представляет со-

бой системный процесс, ориентированный на сформированность проектно-сетевой 

компетентности обучающихся, включает три этапа ее реализации: мотивационный, 

основной и рефлексивный, психолого-педагогические условия формирования про-

ектно-сетевой компетентности будущих учителей, обеспечивает достижение целей и 

ценностей национально ориентированного образования для профессиональной подго-

товки высококвалифицированных педагогических кадров поколения XXI века. Каж-

дая составляющая цифровой образовательной среды (методическая, технологическая, 

организационная, техническая, кадровая) предоставляет свои ресурсы для формиро-

вания компонентов проектно-сетевой компетентности: мотивационно-ценностного, 

когнитивно-деятельностного, коммуникативного, рефлексивного. 

4. Система профессионально-педагогических условий формирования про-

ектно-сетевой компетентности будущих учителей в условиях цифровой образова-

тельной среды вуза, включает: организационно-методические условия, задающие 

требования к программно-методическому обеспечению и способам сопровождения 

процесса формирования проектно-сетевой компетентности будущих учителей; со-

держательно-деятельностные условия, которые определяют механизм формирова-

ния и оценки проектно-сетевой компетентности будущих учителей; технологиче-

ские условия, связанные с обоснованным выбором способов и инструментов, обес-

печивающих формирование проектно-сетевой компетентности будущих учителей. 

5. Критерии для оценки уровня сформированности проектно-сетевой ком-

петентности будущих учителей в условиях цифровой образовательной среды 

вуза структурированы по мотивационно-ценностному, когнитивно-деятельност-

ному, коммуникативному, рефлексивному компонентам и по уровням их дости- 
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жения: оптимальному, допустимому, критическому. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи-

вается теоретической обоснованностью разработки технологии формирования 

проектно-сетевой компетентности будущих учителей в условиях цифровой об-

разовательной среды вуза, ее внедрением и апробацией; использованием мето-

дов педагогического исследования; результатами экспериментальной работы и 

их соответствием требованиям, предъявляемым к педагогическим исследова-

ниям; личным участием автора в проведении педагогического эксперимента. 

Личное участие автора состоит в анализе степени разработанности про-

блемы; в теоретическом обосновании методологических основ технологии фор-

мирования проектно-сетевой компетентности будущих учителей в условиях 

цифровой образовательной среды вуза; в построении системы профессионально-

педагогических условий формирования проектно-сетевой компетентности буду-

щих учителей; непосредственном проведении опытно-экспериментальной ра-

боты; включая статистический анализ полученных результатов.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы иссле-

дования внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный педагогический университет им. К. Минина». Основные результаты 

исследования обсуждались на заседаниях кафедры информатики и информаци-

онных технологий в образовании Мининского университета.  

Основные результаты исследования отражены в 23 публикациях автора, 

включая 7 статей в научных журналах из перечня ВАК МНиВО, 4 статьях, индек-

сируемых в SCOPUS и Web of Science, в монографии, трех учебно-методических 

пособиях, методических рекомендациях, научных статьях, докладах, тезисах.  

Основные теоретические положения и выводы излагались автором в ходе 

участия в различных всероссийских и международных конференциях: на регио-

нальной научно-практической конференции «Интеграция информационных техно-

логий в систему профессионального и дополнительного образования» (Н. Новго-

род, ННГУ, 2022), международной научно-практической конференции преподава-

телей, студентов, аспирантов, соискателей, специалистов «Образование в цифро-

вую эпоху: опыт, проблемы и перспективы» (Н. Новгород, Мининский универси-

тет, 2019, 2021, 2022, 2023), Всероссийской научно-практической конференции 

«Социальные и технические сервисы: проблемы и пути развития» (Н. Новгород, 

Мининский университет, 2019), международной научно-практической конферен-

ции «Современные образовательные Web-технологии в реализации личностного 

потенциала обучающихся» (Арзамас, Арзамасский филиал ННГУ, 2020), Всерос-

сийской научно-практической конференции «Наука молодых» (Арзамас, Арзамас-

ский филиал ННГУ, 2020), международной научно-практической интернет-конфе-

ренции «Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в 

современной школе» (Москва, МПГУ, 2021), международной научно-практической 

конференции «Web-технологии образова-тельного назначения: положительные и 

отрицательные аспекты» (Арзамас, Арзамасский филиал ННГУ, 2022), междуна-

родной научно-практической конференции «Web-технологии в образовании: тра-

диции, инновации, опыт» (Арзамас, Арзамасский филиал ННГУ, 2024). 
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Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, которые 

включают 8 параграфов, заключения, списка используемой литературы (282 ис-

точника) и приложений. Работа содержит 26 таблиц и 13 рисунков. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель, объ-

ект, предмет, гипотеза, задачи, методологическая основа и методы исследования, 

характеризуются научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования про-

блемы формирования проектно-сетевой компетентности будущих учителей в 

условиях цифровой образовательной среды вуза» проведен анализ состояния изу-

чаемой проблемы, уточнен категориальный и терминологический аппарат исследо-

вания, проанализирован процесс цифровой трансформации образования.  

Анализ нормативно-правовых актов, научной литературы по проблеме разви-

тия цифровых образовательных сред педагогических вузов (С.Л. Атанасян, 

М.Е. Вайндорф-Сысоева, С.Д. Каракозов, О.В. Лебедева, Т.Н. Носкова, Э.К. Самер-

ханова и др.) позволил выявить сущность цифровой образовательной среды (ЦОС), 

ее компоненты, возможности. В данном исследовании цифровая образовательная 

среда профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе рассматривается как 

открытый комплекс ресурсов, условий и возможностей, созданных для реализации 

образовательных программ педагогической направленности, для формирования у 

будущих учителей необходимых профессионально значимых качеств и компетен-

ций, в т.ч. по осуществлению будущей профессиональной деятельности в условиях 

ЦОС школы. Обоснованы возможности цифровой образовательной среды для фор-

мирования проектной компетентности будущих учителей.  

На основе анализа исследований в области проектной компетентности буду-

щих педагогов (Л.В. Иванова, Н.В. Матяш, Т.А. Парфенова, С.А. Зайцева, Е.А. Сма-

гина, С.Ю. Щепул), требований ФГОС и профстандарта определена «проектная ком-

петентность будущих учителей» как интегративная личностная характеристика, яв-

ляющаяся компонентом профессиональной компетентности будущего учителя, ос-

нованная на проектных знаниях и умениях; опыте проектной деятельности, а также 

готовность к организации проектной деятельности обучающихся. Выделенные ком-

поненты этой компетентности (мотивационно-ценностный, когнитивно-деятель-

ностный, коммуникативный, рефлексивный) рассмотрены через призму совместной 

сетевой деятельности будущих учителей в ЦОС вуза. 

Анализ исследований по организации совместной сетевой деятельности 

(Е.Д. Патаракин, И.В. Кузнецова, А.Н. Сергеев, Б.Б. Ярмахов) позволил сформу-

лировать задачи, которые могут быть решены при организации совместной сете-

вой деятельности будущих учителей в условиях ЦОС: повышение эффективно-

сти самостоятельной работы студентов; взаимообучение будущих учителей, об-

мен знаниями и опытом; формирование навыков командной работы, сетевых 

навыков, социализация участников взаимодействия; подготовка к организации 

совместной деятельности школьников в цифровой среде; совместная разработка 
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цифрового образовательного контента. 

В ходе совместной сетевой деятельности будущих учителей происходит 

формирование образовательных сетевых сообществ. Анализ работ, посвящен-

ных использованию возможностей сетевых обучающих сообществ (Я.В. Дейк, 

М. Кастельс, Е.Д. Патаракин, В.А. Полякова, Ю.С. Пономарева, А.Н. Сергеев, 

М.В. Моглан), позволил предложить определение обучающего сетевого сообще-

ства будущих учителей как сообщества будущих учителей, ведущих совместную 

деятельность образовательного характера (учебную, проектную, научно-иссле-

довательскую, общественную и др.) при помощи сетевых инструментов в усло-

виях цифровой образовательной среды университета. 

Наиболее адекватно принципы совместной сетевой деятельности могут 

быть отражены в проектном взаимодействии будущих учителей. Проектно-сете-

вая компетентность будущих учителей (ПСК) определена нами как интегратив-

ная характеристика личности, отражающая совокупность проектных знаний и 

умений; опыта проектной сетевой деятельности в условиях цифровой образова-

тельной среды вуза; продуктивного сетевого взаимодействия в рамках формиру-

ющихся сетевых образовательных сообществ; готовность к организации сов-

местной проектной деятельности обучающихся в открытом информационном 

пространстве с соблюдением необходимой информационной безопасности, от-

ветственного цифрового поведения. 

Выполнено согласование компетенций, выражающих способности буду-

щих педагогов к проектной деятельности, указанных в ФГОС, с мотивационно-

ценностным, когнитивно-деятельностным, коммуникативным, рефлексивным 

компонентами проектно-сетевой компетентности. 

Технология формирования проектно-сетевой компетентности будущих учите-

лей в условиях цифровой образовательной среды вуза, являющаяся предметом науч-

ного исследования, определена нами как системный процесс, ориентированный на 

формирование проектно-сетевой компетентности будущих учителей, включающий 

мотивационный, основной и рефлексивный этапы, психолого-педагогические усло-

вия формирования проектно-сетевой компетентности будущих учителей, обеспечи-

вающий качество создания цифровой образовательной среды вуза. 

Для разработки технологии формирования проектно-сетевой компетентно-

сти будущих учителей в качестве ведущего фактора выбрана интегративная мето-

дология, базирующаяся на синтезе подходов (системный, деятельностный, лич-

ностно ориентированный, компетентностный, средовой, проектный) и совокупно-

сти общепедагогических (научности, системности, преемственности, систематич-

ности и последовательности) и профессионально ориентированных (сотрудниче-

ства, открытости, адаптируемости) принципов подготовки будущих учителей. 

Во второй главе «Разработка технологии и модели формирования про-

ектно-сетевой компетентности будущих учителей в условиях цифровой образова-

тельной среды вуза» представлена концептуальная модель формирования проектно-

сетевой компетентности будущих учителей в условиях цифровой образовательной 

среды вуза (рисунок 1). В процессе разработки модели были выделены компоненты: 

концептуально-целевой, структурно-содержательный и оценочно-результативный. 
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Концептуально-целевой компонент является системообразующим элементом 

проектируемой модели. Проектирование концептуально-целевого компонента осу-

ществлялось с учетом требований социального заказа на качество подготовки учите-

лей, который наиболее четко сформулирован в «Концепции подготовки педагогиче-

ских кадров для системы образования на период до 2030 года». Также эти требования 

содержатся в профессиональном стандарте педагога, в ФГОС ВО. Необходимость из-

менений в организации профессиональной подготовки будущих учителей во многом 

определяется происходящей сегодня цифровой трансформацией образования. 

К методологическим основаниям модели формирования проектно-сетевой 

компетентности будущих учителей в условиях цифровой образовательной среды 

мы отнесли: интегративную методологию, базирующуюся на синтезе системного, 

деятельностного, личностно ориентированного, компетентностного, средового, 

проектного подходов; принципы (научности, системности, преемственности, си-

стематичности, последовательности, сотрудничества, открытости, адаптируемо-

сти) формирования проектно-сетевой компетентности будущих учителей.  

Структурно-содержательный компонент разработанной модели характе-

ризует содержание процесса формирования проектно-сетевой компетентности 

будущих учителей в условиях цифровой образовательной среды вуза, т.е. соб-

ственно технологию формирования данной компетентности. В этом компоненте 

представлены особенности реализации технологии формирования проектно-се-

тевой компетентности будущих учителей в условиях цифровой образовательной 

среды вуза. Нами были выделены компоненты проектно-сетевой компетентно-

сти будущих учителей: мотивационно-ценностный, когнитивно-деятельност-

ный, коммуникативный, рефлексивный, а также компетенции, обозначенные в 

ФГОС, которые могут быть сформированы при решении задач проектного типа. 

Также в структурно-содержательном компоненте модели формирования про-

ектно-сетевой компетентности будущих учителей в условиях цифровой образователь-

ной среды вуза перечислены задачи, решаемые в ходе проектно-сетевой деятельности. 

Технология формирования проектно-сетевой компетентности может быть 

использована при соблюдении соответствующих профессионально-педагогиче-

ских условий в любых модулях, дисциплинах, практиках, а также при подготовке 

курсовых работ, выпускной квалификационной работы, в рамках внеучебной, 

научно-исследовательской работы обучающихся. 

Разработанная технология формирования проектно-сетевой компетентности 

будущих учителей в условиях цифровой образовательной среды вуза включает три 

этапа ее реализации: мотивационный, основной и рефлексивный. На мотивацион-

ном этапе будущие учителя участвуют в сетевой проектной деятельности в рамках 

дисциплин коммуникативно-цифрового модуля. В ходе учебной практики на пер-

вом курсе они анализируют дидактический потенциал цифровых образовательных 

ресурсов, средств и сервисов для использования в проектной деятельности. Сту-

денты участвуют в разработке сетевых проектов для школьников в рамках дисци-

плины «Стратегии личностно-профессионального развития». При разработке про-

ектов используются возможности сетевого взаимодействия в рамках сетевых сооб-

ществ студенческих групп. Также на мотивационном этапе реализации технологии 
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студенты 1-2 курсов участвуют в сетевых внеучебных проектах, организованных 

преподавателями университета и студентами старших курсов. 

На основном этапе реализации технологии формирования проектно-сете-

вой компетентности будущих учителей студенты осваивают теоретические ос-

новы использования метода проектов, изучают методологический аппарат, во-

просы подготовки проектов в своей предметной области в рамках модуля 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Обучающиеся знакомятся с успешными практиками учителей в примене-

нии метода проектов с использованием возможностей предметных цифровых 

сред во время учебных и производственных практик, в т.ч. с опытом разработки 

и проведения учителями различных сетевых проектов. Будущие учителя сами 

выступают разработчиками Интернет-проектов для школьников. Некоторые сту-

денты выбирают темы, связанные с организацией проектной деятельности 

школьников, в качестве тем своей научно-исследовательской работы. 

На рефлексивном этапе во время педагогических практик у студентов име-

ется возможность проведения учебных проектов в своей предметной области. 

Некоторые студенты выбирают темы, связанные с организацией сетевой проект-

ной деятельности школьников в рамках написания ВКР. 

Технология формирования проектно-сетевой компетентности будущих учите-

лей реализуется с помощью таких организационных форм, как: учебные и внеучеб-

ные сетевые проекты, проектные задания для аудиторной и самостоятельной работы, 

сетевые олимпиады, мастер-классы, различные сетевые активности. 

Технология реализуется в условиях цифровой образовательной среды вуза. 

Каждая составляющая ЦОС (методическая, технологическая, организационная, 

техническая, кадровая) предоставляет свои ресурсы для реализации блоков 

структурно-содержательного компонента модели. 

Оценочно-результативный компонент модели включает критерии (моти-

вационно-ценностный, когнитивно-деятельностный, коммуникативный, рефлек-

сивный) и уровни сформированности проектно-сетевой компетентности (крити-

ческий, допустимый, оптимальный). 

Проведенный анализ подходов к оценке сформированности компетентно-

сти (Н.Ф. Ефремова, Е.Н. Перевощикова, Е.И. Сахарчук, Е.Ю. Елизарова) позво-

лил нам выбрать уровни сформированности проектно-сетевой компетентности 

(критический, допустимый, оптимальный) и подобрать методики для их опреде-

ления в рамках опытно-экспериментальной работы: методика «Изучение моти-

вации в вузе» Т.И. Ильиной, методика «Изучение мотивации к успеху» 

Т. Элерса, методика «Мотивация учения студентов педагогического вуза» 

(С.А. Пакулина, С.М. Кетько), 16-факторный опросник Р. Кеттела, тест комму-

никативных умений Л. Михельсона, методика диагностики уровня развития ре-

флексивности А.В. Карпова. Для отслеживания динамики развития проектно-се-

тевой компетентности будущих учителей также использовалось оценивание вы-

полнения заданий проектно-сетевого типа, решения кейсов. 

Обоснована и описана система профессионально-педагогических условий 

формирования ПСК будущих учителей в условиях цифровой образовательной 
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среды вуза, включающая:  

– организационно-методические условия, включающие методическую со-

ставляющую, которая содержит совокупность программно-методических мате-

риалов, таких как: портфолио проектов; комплекс проектных заданий, проблем-

ных ситуаций, предполагающих их совместное решение в рамках сетевого взаи-

модействия будущих учителей; ЭУМК дисциплин и практик; массовые откры-

тые онлайн-курсы; учебные и методические пособия; банк примеров проектов и 

продуктов проектной деятельности; диагностические материалы и т.п., и органи-

зационную составляющую, которая обеспечивает взаимодействие преподавате-

лей и студентов, студентов между собой с использованием ресурсов цифровой 

образовательной среды; 

– содержательно-деятельностные условия, включающие содержание дис-

циплин и практик, направленное на формирование проектно-сетевой компетент-

ности будущих учителей, обеспечение проектной активности будущих бакалав-

ров в условиях формирующихся сетевых образовательных сообществ; 

– технологические условия, связанные с обоснованным выбором способов 

и инструментов, обеспечивающих формирование проектно-сетевой компетент-

ности будущих учителей. 

Подготовлено программно-методическое обеспечение технологии форми-

рования проектно-сетевой компетентности будущих учителей. Представлены ав-

торские программы дисциплин и практик, списки электронных информацион-

ных ресурсов, ЭУМК, массовые открытые онлайн-курсы, примеры портфолио 

проектов, каталоги примеров использования в образовательном процессе различ-

ных цифровых инструментов. 

В третьей главе «Опытно-экспериментальное исследование эффектив-

ности реализации технологии формирования проектно-сетевой компетентно-

сти будущих учителей в условиях цифровой образовательной среды вуза» дана 

общая характеристика экспериментального исследования, проводимого в течение 

семи лет (2017 г. – 2024 г.) на базе кафедры информатики и информационных тех-

нологий в образовании факультета информационных технологий ФГБОУ ВО «Ни-

жегородский государственный педагогический университет им. К. Минина», опи-

саны констатирующий, формирующий и контрольный этапы педагогического экс-

перимента, представлены результаты и их интерпретация. 

Для проведения экспериментального исследования были сформированы 

контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы. Экспериментальную 

группу составили 110 обучающихся профилей «Информатика и Технология», 

«Математика и Информатика», «Математика и Физика», «Математика и Эконо-

мика», «Технология и Экономика», контрольную группу – 90 обучающихся про-

филей «Биология и Химия», «История и Обществознание», «Русский язык и ли-

тература», «Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности». 

Анализ результатов констатирующего этапа показал низкий уровень сформи-

рованности и статистическую незначимость различий в уровнях сформированности 

проектно-сетевой компетентности в контрольной и экспериментальной группах. 

На формирующем этапе экспериментального исследования осуществля-
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лось внедрение технологии формирования проектно-сетевой компетентности бу-

дущих учителей в образовательный процесс экспериментальной группы. Форми-

рование проектно-сетевой компетентности будущих учителей осуществлялось в 

условиях цифровой образовательной среды вуза в соответствии с моделью, пред-

ставленной на рисунке 1, в три этапа: мотивационный, основной, рефлексивный. 

После завершения рефлексивного этапа был проведен контрольный этап 

опытно-экспериментальной работы. 

Контрольный этап заключался в повторной диагностике уровня сформиро-

ванности у будущих учителей мотивационно-ценностного, когнитивно-деятель-

ностного, коммуникативного и рефлексивного компонентов проектно-сетевой 

компетентности и анализе эффективности разработанной технологии формиро-

вания проектно-сетевой компетентности будущих учителей на основе сравни-

тельного анализа итоговых показателей уровня сформированности проектно-се-

тевой компетентности обучающихся экспериментальной и контрольной групп. 

Динамика уровней сформированности каждого компонента проектно-сете-

вой компетентности представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика сформированности компонентов проектно-сетевой  

компетентности до и после эксперимента 

Уровни 
Критический Допусти-

мый 

Оптималь-

ный 

Мотивационно-

ценностный 

компонент 

До эксперимента (%) 
КГ 43 42 15 

ЭГ 43 41 16 

После эксперимента 

(%) 

КГ 40 41 19 

ЭГ 20 48 32 

Когнитивно-де-

ятельностный 

компонент 

До эксперимента (%) 
КГ 30 50 20 

ЭГ 32 48 20 

После эксперимента 

(%) 

КГ 26 52 22 

ЭГ 16 41 43 

Коммуника-

тивный компо-

нент 

До эксперимента (%) 
КГ 33 51 16 

ЭГ 31 51 18 

После эксперимента 

(%) 

КГ 28 52 20 

ЭГ 13 45 42 

Рефлексивный 

компонент 

До эксперимента (%) 
КГ 42 43 15 

ЭГ 42 44 14 

После эксперимента 

(%) 

КГ 38 45 17 

ЭГ 20 50 30 
 

Из таблицы видно, что в экспериментальной группе количество обучаю-

щихся на оптимальном уровне сформированности мотивационно-ценностного 

компонента существенно увеличилось в 2 раза от 16 % до 32 %, а доля обучаю-

щихся на критическом уровне сократилась в 2,15 раза с 43 % до 20 %, тогда как 

в контрольной группе изменения незначительные – от 15 % до 19 % на оптималь-

ном уровне и с 43 % до 41 % на критическом уровне. 

В экспериментальной группе количество обучающихся на оптимальном 

уровне сформированности когнитивно-деятельностного компонента увеличилось в 
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2,15 раза от 20 % до 43 %, а доля обучающихся на критическом уровне сократилась 

в 2 раза с 32 % до 16 %, тогда как в контрольной группе изменения незначительные – 

всего на 2 % на оптимальном уровне и с 30 % до 26 % на критическом уровне. 

Количество обучающихся на оптимальном уровне сформированности ком-

муникативного компонента увеличилось в 2,3 раза от 18 % до 42 %, а доля обу-

чающихся на критическом уровне сократилась в 2,4 раза с 31 % до 13 %, тогда 

как в контрольной группе изменения не столь значительные – от 16 % до 20 % 

на оптимальном уровне и с 33 % до 28 % на критическом уровне. 

В экспериментальной группе доля обучающихся на оптимальном уровне 

сформированности рефлексивного компонента увеличилась примерно в 2 раза от 

14 % до 30 %, а количество обучающихся на критическом уровне сократилось при-

мерно в 2 раза с 42 % до 20 %, тогда как в контрольной группе изменения незначи-

тельные – на 2 % на оптимальном уровне и с 42 % до 38 % на критическом уровне. 

На рисунке 2 представлена динамика уровней сформированности про-

ектно-сетевой компетентности будущих учителей в целом.  

Статистическая проверка значимости различий в уровнях сформированно-

сти проектно-сетевой компетентности в контрольной и экспериментальной груп-

пах проводилась с помощью с помощью χ2-критерия Пирсона. Поскольку значе-

ния χ2
Эмп для проектно-сетевой компетентности в целом (10,8) и ее компонентов 

(мотивационно-ценностный – 10,5, когнитивно-деятельностный – 10,47, комму-

никативный – 13,8, рефлексивный – 9,45) оказались больше критического 9,21 

на уровне значимости 1 %, то можно говорить о значимости различий распреде-

лений обучающихся по уровням сформированности проектно-сетевой компе-

тентности в целом и ее компонентов в экспериментальной и контрольной груп-

пах. При этом наиболее статистически значимые различия наблюдались по уров-

ням сформированности ключевого коммуникативного компонента проектно-се-

тевой компетентности. 

 

Рисунок 2 – Динамика уровней сформированности проектно-сетевой  

компетентности будущих учителей 
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Таким образом, полученные результаты позволили сделать вывод об эффек-

тивности разработанной нами технологии формирования проектно-сетевой компе-

тентности будущих учителей в условиях цифровой образовательной среды вуза. 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В Заключении диссертации подведены итоги проведенного исследования 

и сформулированы основные выводы. 

1. Проектно-сетевая компетентность будущих учителей представляет со-

бой интегративную характеристику личности, отражающую совокупность про-

ектных знаний и умений; опыта сетевой проектной деятельности в условиях циф-

ровой образовательной среды вуза, продуктивного сетевого взаимодействия в 

рамках формирующихся сетевых образовательных сообществ; готовность к ор-

ганизации совместной проектной деятельности обучающихся в открытом инфор-

мационном пространстве с соблюдением необходимой информационной без-

опасности, ответственного цифрового поведения. При этом цифровая образова-

тельная среда вуза выступает организационно-методической основой формиро-

вания проектно-сетевой компетентности будущих учителей. 

Выделены компоненты проектно-сетевой компетентности будущих учите-

лей: мотивационно-ценностный, когнитивно-деятельностный, коммуникативный, 

рефлексивный. Мотивационно-ценностный компонент включает осознанное же-

лание участвовать в сетевом сотрудничестве, в формировании сетевых команд, 

осознание важности сетевой проектной деятельности, стремление к взаимообмену 

знаниями и умениями в ходе совместной деятельности. Когнитивно-деятельност-

ный компонент представляет собой совокупность знаний о проектной деятельно-

сти теоретического и методического характера, знание возможностей различных 

цифровых инструментов и ресурсов, готовность участвовать в разных формах се-

тевой проектной деятельности, владение навыками совместной сетевой исследо-

вательской, творческой, поисковой работы в различных формирующихся образо-

вательных сообществах, участие в разработке продуктов совместной деятельно-

сти, умение организовать коллектив обучающихся в процессе проектной деятель-

ности, в т.ч. в сети Интернет. Коммуникативный компонент связан с эффектив-

ным осуществлением сетевых коммуникаций между участниками образователь-

ного сообщества, навыками работы в команде, использованием разнообразных се-

тевых форм совместной деятельности, соблюдением этических норм в ходе сете-

вого взаимодействия, умениями организовать эффективную коммуникацию в 

проектах со школьниками. Рефлексивный компонент включает владение навы-

ками самооценки и взаимооценки, умение оценить сильные и слабые стороны ко-

манды, способы коммуникации в ходе проектной деятельности, умение оценить 

достижения, приобретенные при выполнении проекта; умение организовать оце-

нивание и рефлексию в ходе проектной деятельности обучающихся. 

2. Создана, теоретически и экспериментально обоснована концептуальная 

модель формирования проектно-сетевой компетентности будущих учителей в 

условиях цифровой образовательной среды вуза. Модель построена на основе 

интегративной методологии, базирующейся на синтезе системного, деятельност-
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ного, личностно ориентированного, компетентностного, средового, проектного 

подходов и совокупности принципов научности, системности, преемственности, 

систематичности и последовательности, сотрудничества, открытости, адаптиру-

емости. Модель включает концептуально-целевой, структурно-содержательный 

и оценочно-результативный компоненты. 

3. Разработанная технология формирования проектно-сетевой компетент-

ности будущих учителей в условиях цифровой образовательной среды вуза пред-

ставляет собой системный процесс, ориентированный на формирование про-

ектно-сетевой компетентности будущих учителей, включающий мотивацион-

ный, основной и рефлексивный этапы, психолого-педагогические условия фор-

мирования проектно-сетевой компетентности будущих учителей, обеспечиваю-

щий качество создания цифровой образовательной среды вуза. 

4. Обоснована, описана и апробирована система профессионально-педаго-

гических условий формирования проектно-сетевой компетентности будущих 

учителей в условиях цифровой образовательной среды вуза, включающая: орга-

низационно-методические условия, задающие требования к программно-методи-

ческому обеспечению и способам сопровождения процесса формирования про-

ектно-сетевой компетентности будущих учителей; содержательно-деятельност-

ные условия, которые определяют механизм формирования и оценки проектно-

сетевой компетентности будущих учителей; технологические условия, связан-

ные с обоснованным выбором способов и инструментов, обеспечивающих фор-

мирование проектно-сетевой компетентности будущих учителей. 

5. Данное экспериментальное исследование показало, что разработанная и 

реализованная нами в процессе обучения студентов технология формирования 

проектно-сетевой компетентности будущих учителей в условиях цифровой об-

разовательной среды вуза способствовала формированию более высокого уровня 

проектно-сетевой компетентности будущих учителей. В экспериментальной 

группе доля обучающихся на оптимальном уровне сформированности проектно-

сетевой компетентности увеличилась от 14 % до 30 %, а количество обучаю-

щихся на критическом уровне сократилась с 43 % до 20 %, тогда как в контроль-

ной группе изменения незначительные – на 2 % на оптимальном уровне и с 43 % 

до 40 % на критическом уровне. 

Значимые положительные изменения в уровнях сформированности про-

ектно-сетевой компетентности у студентов экспериментальных групп позволяют 

считать гипотезу исследования подтвержденной, а задачи решенными. 
 

Основное содержание и результаты исследования отражены 

 в следующих публикациях автора: 

Статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных  

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные  

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук: 
 

1. Круподерова, К.Р. Формирование компетенций цифровой экономики в 

условиях информационно-образовательной среды вуза / Е.П. Круподерова, 
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С. 136-139. (0,25 п.л./ 0,13 п.л.) 

3. Круподерова, К.Р. Совместная сетевая деятельность как форма самосто-

ятельной работы будущих учителей технологического профиля / Э.К. Самерха-
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дерова, К.Р. Круподерова // Проблемы современного педагогического образо-
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7. Круподерова, К.Р. Организация самостоятельной работы студентов с ис-

пользованием сетевых сервисов / Е.П. Круподерова, К.Р. Круподерова // Про-

блемы современного педагогического образования. – 2024. – № 83-3. – С. 225-

228. (0,25 п.л./ 0,13 п.л.) 
 

Научные статьи в журналах, индексируемых в международной системе  

цитирования (SCOPUS и WoS) 
 

8. Krupoderova, K.R. Project Activities of University Students by Means of Digital 

Technologies / E.K. Samerkhanova, L.N. Bakhtiyarova, A.V. Ponachugin, E.P. 

Krupoderova, K.R. Krupoderova // The 21st Century from the Positions of Modern Sci-

ence: Intellectual, Digital and Innovative Aspects. ISC 2019. Lecture Notes in Networks 

and Systems. Vol. 91 / ed. E. Popkova, B. Sergi. – Springer, Cham, 2020. – P. 460-467. – 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-32015-7_52 (0,5 п.л./ 0,1 п.л.) 

9. Krupoderova, K.R. Designing Digital Learning Environment for the Future 

Teacher of High School / E.K. Samerkhanova, E.P. Krupoderova, K.R. Krupoderova, 

L.N. Bakhtiyarova, A.V. Ponachugin // Scientific and Technical Revolution: Yesterday, 

Today and Tomorrow. ISC 2019. Lecture Notes in Networks and Systems. Vol. 129 / ed. 

E. Popkova, B. Sergi. – Springer, Cham, 2020. – P. 610-618. – 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-47945-9_66 (0,6 п.л./ 0,12 п.л.) 

10. Krupoderova, K.R. Modern Interactive Educational Environment as a Means 

of Increasing the Project Efficiency Activities of University Students / E.K. Sa-

merkhanova, L.N. Bahtiyarova, A.V. Ponachugin, E.P. Krupoderova, 

K.R. Krupoderova // Business 4.0 as a Subject of the Digital Economy. Advances in 

Science, Technology & Innovation / ed. E. Popkova. – Springer, Cham, 2022. – P. 907-
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16-9069-3_24 (0,6 п.л./ 0,12 п.л.) 
 

Монографии 
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